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Изучены и проанализированы взгляды авторов на сущностную характеристику понятия «экспериментирование», 
«Детское экспериментирование». И на проблему методического сопровождения педагогов в ДОУ. Представлены 
цель, задачи, методики констатирующего этапа исследования экспериментальной работы в рамках темы иссле-
дования. Проанализированы организационно-педагогические условия дошкольной образовательной организации, 
способствующие эффективности методического сопровождения педагогов ДОУ по организации детского экспери-
ментирования. В исследовании принимали участие педагоги в количестве 10 человек, а также дети. В ходе иссле-
дования основными методами являлись: беседа, наблюдение, анкетирование. Представлены результаты изучения 
организации детского экспериментирования в ДОУ.

Ключевые слова: экспериментирование, детское экспериментирование, сопровождение, методическое сопро-
вождение, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, деятельностный компонент, обучающиеся, педа-
гоги, родители.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из своевременных задач нашего времени – 

считается формирование познавательной активности 
детей дошкольного возраста. Чтобы избежать развития 
у детей умственной пассивности нужно формировать 
у детей дошкольного возраста продуктивные формы 
мышления. Одним из действенных способов считается 
поисковая работа, а именно – экспериментирование [1].

В целевом ориентире ФГОС ДО говорится, что у де-
тей на завершении дошкольного возраста необходимо 
формировать интерес к причинно-следственными свя-
зям. А также склонность к наблюдению и эксперимен-
тированию [2-6].

«Детское экспериментирование» – метод, введенный 
Н.Н. Поддьяковым, является главным шагом, основан-
ным на развитии познавательной активности, характе-
ризующейся интенсивностью усвоения всевозможных 
методов достижения результата, творчеством, ориенти-
рованным на практическое освоение знаний в повсед-
невной жизни. Противоречия между сформировавши-
мися знаниями, умениями, навыками и усвоенным пу-
тем проб и ошибок опытом и новыми познавательными 

задачами, появившимися в ходе экспериментирования и 
достижения цели, считаются основой экспериментиро-
вания [7].

А. И. Савенкова. считает, что эксперимент - способ 
знания, с помощью которого изучаются предметы, дей-
ствия или явления действительности. Эксперимент идет 
на основе теории, с постановкой задач и выявление его 
итогов [8].

В современных условиях развития российского об-
разования особое значение приобретает методическая 
работа с педагогами в дошкольном образовательном уч-
реждении.

Методическое обеспечение согласно ФГОС ДО 
включает в себя учебно-программную документацию, 
учебно-методические пособия, программы и планы, 
учебные издания, информационно-аналитические ма-
териалы и др. Оно должно отвечать требованиям ком-
плектности обеспечения, целям и планируемым резуль-
татам. Именно качество методического обеспечения во 
многом определяет качество реализации образователь-
ного процесса в ДОУ [9].

Л.М. Шипицына рассматривает сопровождение как 
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метод, в базе которого лежит единство четырех функ-
ций: исследование появившихся ошибок; информации 
о путях вероятного решения ошибок; консультации на 
фазе принятия решения и разработки плана решения 
ошибок; осуществление поддержки при реализации пла-
на решения [10].

А.В. Новикова наиболее дает определение методиче-
скому сопровождению – это: 

- планирование, 
- разработка 
-создание учебно-методического комплекса [11].
«По мнению И.А. Липского методическому сопро-

вождению педагогической деятельности можно дать 
характеристику как организованной деятельности по 
информационному обеспечению педагогов учреждения 
и внедрению передовых методик в их деятельность [12].

По мнению С.Н. Митина, П.И. Третьякова именно 
методическое сопровождение педагога может считаться 
наиболее эффективным методом и способом по органи-
зации детского экспериментирования [13].

Также мы проанализировали общеразвивающие до-
полнительные программы по детскому экспериментиро-
ванию. Мы изучали цель, задачи, возраст, тематику про-
граммы. Сделали вывод, что программы направлены на 
познавательно-исследовательскую деятельность. Идея 
программ заключается в организации интенсивной и ув-
лекательной возрасту исследовательской деятельности 
для формирования представлений дошкольников. При 
анализе программ, мы придерживались тому, что все 
программы, могут быть показаны как методическое со-
провождение педагогам ДОУ по организации детского 
экспериментирования.

МЕТОДОЛОГИЯ
Для организации детского экспериментирования ме-

тодическое обеспечение в нашем исследовании пред-
ставлено «Методикой исследовательского обучения». 
Ключевая особенность исследовательского обучения – 
это сделать активной учебную работу педагогов, придав 
ей исследовательский характер, и таким образом пере-
дать инициативу в организации своей познавательной 
работы 

Учебное исследование, также, как и исследование, 
включает этапы: 

•постановку проблемы и представление тем; 
•разработка гипотез; 
•отбор различных вариантов решения; 
•сбор материала; 
•анализ и обобщение приобретенных данных; 
•подготовку и защиту продукта деятельности [14].
При анализе литературы, следует, что методическое 

сопровождение педагогов ДОУ по организации детского 
экспериментирования имеет большое значение на совре-
менном этапе, а значит нужно апробировать на практи-
ке.

Целью констатирующего этапа являлось изучение 
состояния методического сопровождения педагогов 
ДОУ по организации детского экспериментирования 

Базой исследования выступало МДОУ г. Иркутск. В 
исследовании принимали участие педагоги в количестве 
10 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализировали методическое сопровождение по ор-

ганизации детского экспериментирования. Сделали вы-
вод, что в детском саду по проблеме исследования, мало 
учебных пособий, также нет книг для детей по экспе-
риментированию, не во всех группах есть техника без-
опасности во время проведения опытов, нет семинаров 
среди коллег и методиста, педагоги используют больше 
проектную деятельность, но пренебрегают исследова-
тельской деятельности. А как говорил Н.Н. Поддъяков, 
экспериментирование идет, как ведущая деятельность 
вместе с игрой.

Результаты экспертизы развивающей предметно-
пространственной среды. 

Мы исходили из примерного списка обеспечения 
дошкольных образовательных учреждений (оборудова-
ние и материалы для деятельности детей и педагогов), 
и создали экспертный лист с перечнем оборудования. 
Провели анализ предметной развивающей среды в груп-
пе детского сада. Согласно теме исследования, нами был 
выбран «Центр экспериментирования». 

В группе оборудован центр экспериментирования, 
выделено отдельное пространство, которое является 
свободным в доступе, полифункциональным и транс-
формируемым. Центр включает мало материала по экс-
периментированию. А также дети почти не пользуются 
материалами, играми из центра. Например, когда я по-
просила взять из центра экспериментирования камни и 
песок, дети начали смотреть на воспитателя, из этого 
следует, что не разрешается брать материалы без разре-
шения, либо вообще дети не берут, только при исполь-
зовании на занятии.

Нужно добавить больше сосудов для экспериментов, 
зеркала, природные материалы (песок, камни), халаты 
для экспериментов, добавить пищевые продукты (рис, 
гречка, соль, сахар), добавить лупу, добавить бумаги 
для экспериментов, добавить разные виды тканей, доба-
вить плакат по технике безопасности, добавить дидак-
тический материал (игры по экспериментам, обучающие 
книги), добавить магниты.

 Мы установили, что оборудование соответствует 
60% от необходимого перечня. Педагогам ДОУ нужно 
уделить особое внимание наполнению развивающей 
предметно-пространственной среды группы, тем самым 
улучшить условия для детей и детского сада.

Проанализировали календарно-тематические планы 
педагогов ДОУ.

Цель: определить уровень сформированности де-
ятельностного компонента готовности в организации 
педагогических условий для детского экспериментиро-
вания

Изучив календарный план педагогов за последний 
год, мы сделали вывод, что детскому экспериментирова-
нию уделяется недостаточное количество внимания. Из 
всего анализ календарного плана я увидела, что органи-
зация центра экспериментирования (где дети подходят и 
смотрят как растет лук).

При анализе планов по взаимодействию с родителя-
ми я не увидела работу по повышению компетентности 
в вопросах по детскому экспериментированию.

 При наблюдении за педагогами мы увидели, что экс-
перименты, которые запланированы в плане, не прово-
дят в данной группе. На занятиях по ФЭМП или обуче-
нию грамоте, дети больше всего молчат и отвечают, ког-
да спросит воспитатель. Детям не дается возможность 
что-то спросить.

В самостоятельной деятельности детей в центрах 
детской активности, дети не изучают предметы в центре 
экспериментирования и редко подходят к центру.

Педагогу необходимо внести в план работу с роди-
телями по экспериментированию и у детей уделять вни-
мание для самостоятельной деятельности в центре экс-
периментирования. 

Например, включить игры и занятия по эксперимен-
тированию: 

Занятие - «Тайна воды». Цель: создание условий для 
формирования представлений у детей дошкольного воз-
раста о состоянии воды в процессе познавательно-иссле-
довательской деятельности (детское экспериментирова-
ние)

Занятие: «Чудо магнит». Цель: создание условий для 
формирования представлений у детей дошкольного воз-
раста о свойствах магнита в процессе познавательно-ис-
следовательской деятельности (детское эксперименти-
рование)

Занятие: «Ткани со всего мира». Цель: создание 
условий для формирования представлений у детей до-
школьного возраста о свойствах и видах тканей в про-
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цессе познавательно-исследовательской деятельности 
(детское экспериментирование)

Мы выделили критерии, способствующие эффектив-
ности методического сопровождения педагогов ДОУ по 
организации детского экспериментирования

Когнитивный компонент подразумевает наличие 
знаний по детскому экспериментированию, также вхо-
дит на наличие познаний в особенности эксперименти-
рования

Эмоциональный компонент связан с тем, что педа-
гоги предают значения для организации детского экспе-
риментирования, желают посещать семинары и участво-
вать в конкурсах с детьми по детскому эксперименти-
рованию, стремятся к педагогической деятельности по 
детскому экспериментированию. 

Деятельностный компонент связан с тем, что педа-
гоги создают условия в центрах экспериментирования, 
взаимодействуют с детьми, родителями и коллегами по 
организации детского экспериментирования, все полу-
чение новые знания используют на практике, имеют 
собственные методы, технологии по детскому экспери-
ментированию, дают больше самостоятельной деятель-
ности детей, из этого следует, повышение уровня ини-
циативности и ответственности у детей. 

По данным критериям мы вывели уровни: высокий, 
средний, низкий.

Для высокого уровня характерно наличие знаний по 
детскому экспериментированию, наличие у педагогов 
собственных технологий, форм, методов по детскому 
экспериментированию; педагоги способны активно про-
водить деятельность по детскому экспериментирова-
нию; педагоги организуют работу с родителями, а также 
постоянно повышают свои знания, участвуя в конкурсах 
и выступая на семинарах.

Средний уровень характеризуется тем, что педагоги 
не конкретно дают определение понятию детского экс-
периментирования. Имеют частичные представления 
особенностей детского экспериментирования, редко ис-
пользуют свои знания на практике. Педагоги выстраива-
ют деятельность с детьми непланомерно. Но хотят посе-
щения мероприятий по детскому экспериментированию.

Низкий уровень характеризуется следующими пока-
зателям: педагоги не обладают познаниями по детско-
му экспериментированию; не знают полной значимости 
детского экспериментирования и собственного предна-
значения в данном процессе, не желают улучшить свой 
уровень компетентности в области детского экспери-
ментирования.

Представим анализ педагогов ДОУ по организации 
детского экспериментирования. 

Сформированность когнитивного компонента у пе-
дагогов ДОУ по организации детского эксперименти-
рования находится на низком уровне и составляет 60%. 
Педагоги, отнесённые к этому уровню, не обладают 
знаниями в области организации детского эксперимен-
тирования в ДОУ, не знают особенности по детскому 
экспериментированию. Неверно определяют понятие 
экспериментирование, не правильно выделяют авторов, 
которые изучали детское экспериментирование. К при-
меру, на вопрос: «Что такое детское экспериментирова-
ние?». Лариса М. отметила неверный ответ из предло-
женных вариантов.

Педагоги, находящиеся на среднем уровне, составля-
ют 30% сформированности когнитивного компонента у 
по организации детского экспериментирования. Данные 
педагоги характеризуются недостаточными теоретиче-
скими знаниями по организации детского эксперимен-
тирования, имеют частичные представления особенно-
стей детского экспериментирования. К примеру, на во-
прос: «Какие авторы дают изучали детское эксперимен-
тирование?». Снежана В. отметила: Л.И. Божович, Н.Н. 
Поддъяков, Л. Кольберг. Не все варианты ответов верны

Когнитивный компонент сформирован на высоком 
уровне у 10 % педагогов ДОУ по организации детского 

экспериментирования. Данные педагоги знают понятие 
и особенности детского экспериментирования, выделя-
ют точное определение понятию экспериментирования. 
Знают авторов, которые изучали детское эксперименти-
рование и постоянно повышают свои знания, участвуя 
в конкурсах и выступая на семинарах. К примеру, на 
вопросы: «Что такое детское экспериментирование?», 
«Какие авторы дают определение данному понятию?», 
Татьяна В. отметила все верные ответы.

Деятельностный компонент сформирован на низком 
уровне у 60 % педагогов ДОУ по организации детско-
го экспериментирования. Педагоги этого уровня не ор-
ганизуют работу по детскому экспериментированию, 
не создают условия для проявления самостоятельной 
деятельности в центре экспериментирования у детей. 
Например, на вопрос «Как вы поддерживаете детскую 
инициативу и самостоятельность в центре эксперимен-
тирования?» Снежана В. поставила прочерк. 

Деятельностный компонент сформирован на сред-
нем уровне 20% педагогов ДОУ по организации дет-
ского экспериментирования. Педагоги данного уровня 
имеют высокие профессиональные знания в области 
детского экспериментирования, но редко используют 
собственные знания на практике. К примеру, на вопрос: 
«Какие формы вы применяете для детского эксперимен-
тирования в образовательной деятельности с детьми?». 
Анастасия В. написала: использую экспериментальные 
игры, беседы. 

Деятельностный компонент сформирован на высо-
ком уровне 20% педагогов ДОУ по организации детско-
го экспериментирования. Педагоги данного уровня соз-
дают все условия организации детского эксперименти-
рования, у педагогов есть собственные технологии, фор-
мы, методы по организации детского экспериментиро-
вания, педагоги часто организуют работу с родителями, 
с коллегами и детьми. Например, есть ли у вас в ДОУ 
учебные пособия по детскому экспериментированию?». 
Ольга И. написала, да есть, по Рыжовой методическое 
пособие, а также по Ивановой и др.

Проанализировав эмоциональный компонент у педа-
гогов ДОУ по организации детского экспериментирова-
ния, сделали вывод, что он находится на среднем уровне.

На низком уровне у 40 % педагогов ДОУ сформиро-
ван эмоциональный компонент по организации детского 
экспериментирования. Педагоги, не проявляют внима-
ние к детскому экспериментированию, не желают улуч-
шить свой уровень компетентности в области детского 
экспериментирования. Например, на вопрос: «Хотите ли 
вы повысить свою профессиональную компетентность в 
области детского экспериментирования?». Юлия П. не 
дала ответа. 

На среднем уровне у 20% педагогов ДОУ сформиро-
ван эмоциональный компонент по организации детского 
экспериментирования. Педагоги частично предают зна-
чения организовывать эксперимент в группе. Но хотят 
посещения мероприятий по детскому экспериментиро-
ванию. Например, на вопрос: «Участвуете ли вы в кон-
курсах для повышения компетентности по детскому экс-
периментированию». Педагог не дал четкого ответа. Яна 
Х. ответила: «Планирую». 

На высоком уровне 40% педагогов ДОУ сформиро-
ван эмоциональный компонент по организации детского 
экспериментирования. Педагоги этого уровня положи-
тельно относятся к организации детского эксперимен-
тирования и также стремятся посетить мероприятия по 
детскому экспериментированию. Педагог также посто-
янно повышает свои знания, участвуя в конкурсах и вы-
ступая на семинарах. Например, на вопрос: ««Хотите ли 
вы повысить свою профессиональную компетентность в 
области детского экспериментирования?». Ольга И. от-
ветила: «Конечно, хочу, чем больше мы узнаём, тем ин-
тереснее детям в самостоятельной деятельности».

ВЫВОД
По результатам изучения состояния методического 

ШИНКАРЁВА Надежда Алексеевна, АНДРЕЕВА Алёна Ивановна. 
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сопровождения педагогов ДОУ по организации детско-
го экспериментирования, мы узнали, что 54% выявлено 
с низким уровнем педагогов ДОУ по организации дет-
ского экспериментирования, 23 % выявлено со средним 
уровнем педагогов ДОУ и 23 % педагогов ДОУ с высо-
ким уровнем по организации детского экспериментиро-
вания.

В полной мере в детском саду, не созданы условия 
для организации детского экспериментирования. Из 
этого следует, при наличии низкого уровня у педагогов 
ДОУ говорит о необходимости методического сопро-
вождения по организации детского экспериментирова-
ния. Приобретенные результаты доказали, что нужно 
формировать у педагогов знания и умения, проводить 
мероприятия по детскому экспериментированию. А 
далее проводить контрольный эксперимент, по форми-
рующимся знаниям и навыкам. Методическое сопрово-
ждение отражает взаимосвязь практического и теорети-
ческого обучения: грамотно подобранное методическое 
сопровождение будет способствовать успешности всего 
образовательного процесса.
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Аннотация. Культура речи педагога – важнейшее качество его профессиональной педагогической деятельности, 
специфика которой заключается в постоянном контакте с другими людьми. Владение профессионально грамотной 
речью является, с одной стороны, условием эффективности обучения и воспитания, с другой стороны, обеспечивает 
выполнение педагогом такой важной социальной функции, как сохранение и развитие языка, посредством которого 
создаются ценностные ориентации обучающегося. Поэтому очень важно развивать культуру речи у студентов, об-
учающихся по педагогическим направлениям подготовки, т.к. именно от них зависит дальнейшая передача опыта 
и знаний, уровень культуры поведения и общения подрастающего поколения. В работе представлены результаты 
исследования, направленного на активное вовлечение студентов-педагогов в процесс дискуссионно-аналитиче-
ского общения. Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ и 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Сравнительный анализ результа-
тов на формирующем этапе эксперимента позволил сделать вывод о том, что рост уровня развития культуры речи 
студентов идет эффективно во всех экспериментальных группах, то есть активное вовлечение студентов, обучаю-
щихся по педагогическим направлениям подготовки, в процесс дискуссионно-аналитического общения эффектив-
но влияет на развитие культуры речи. 
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Abstract. The culture of speech of a teacher is the most important quality of his professional pedagogical activity, the 

specificity of which consists in constant contact with other people. Proficiency in professionally literate speech is, on the one 
hand, a condition for the effectiveness of training and education, on the other hand, it ensures that the teacher performs such 
an important social function as the preservation and development of the language, through which the value orientations of 
the student are created. Therefore, it is very important to develop the culture of speech in students studying in pedagogical 
areas of training, because the further transfer of experience and knowledge, the level of culture of behavior and communi-
cation of the younger generation depends on them. The paper presents the results of a study aimed at actively involving stu-
dents-teachers in the process of discussion and analytical communication. The work was carried out on the basis of the Orsk 
humanitarian and technological Institute (branch) of OSU and the Magnitogorsk state technical University named after G. I. 
Nosov. Comparative analysis of the results at the formative stage of the experiment allowed us to conclude that the growth 
of the level of development of students ‘ speech culture is effective in all experimental groups, that is, the active involvement 
of students studying in pedagogical areas of training in the process of discussion and analytical communication effectively 
affects the development of speech culture.

Keywords: speech, culture, speech culture, teacher’s speech culture, teacher’s speech requirements, areas of work, lan-
guage, communicative and speech competence, student-teacher’s speech culture, communicative control.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Проблема 
воспитания уверенной, гармонично развитой личности, 
обладающей навыками свободного, непринужденного 
осуществления речевой коммуникации, в современном 
обществе является очень актуальной [1]. Но особенную 

значимость она приобретает при подготовке студентов, 
обучающихся по педагогическим направлениям, для 
которых важнейшим качеством профессиональной дея-
тельности является культура общения. Именно от сту-
дентов, как от будущих учителей и воспитателей, пере-
дающих опыт, будут зависеть знания, культура поведе-
ния и общения подрастающего поколения. 

АНДРИЕНКО Оксана Александровна и другие. 
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Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ на-
учной литературы показывает, что вопросам развития 
культуры речи студентов вуза посвящены исследования 
О.В. Бергер [2], Н.П. Бориной и Л.И. Юревич [3], В.В. 
Гаврилова [4], М.А. Дубовой и Н.А. Лариной [5], Д.К. 
Кулбачаева [6], О.П. Орловой [7], М.М. Парочкиной [8], 
О.В. Приходько и Д.И. Хващевской [9], А.С. Сариевой 
[10], Р.С. Семыкиной [11], И.А. Ланской, И.С. Ипатовой 
[12], С.О. Бабаевой [13] и др. 

Проблема культуры речи современного педаго-
га нашла отражение в статьях Р.А. Арчакова и Л.А. 
Нальгиевой [14], А.Ю. Баранова и Т.В. Малковой [15], 
И.М. Беловой [16], И.И. Глазковой и Н.С. Федоровой 
[17] и др.

Ряд современных исследований посвящен культуре 
речи в аспекте профессиональной деятельности юриста, 
врача и, конечно же, педагога [18].

Особое значение во многих исследованиях уделя-
ется культуре речи студента-педагога, «поскольку его 
будущая профессиональная деятельность предполагает 
общение на уровне «человек – человек», и главное ее 
содержание составляет взаимодействие между людьми» 
[17]. 

Владение предметом, углубление и расширение сво-
их знаний по специальности для современного педагога 
очень важно, но этого недостаточно, т.к. еще необходи-
мо донести материал до аудитории, а без коммуникатив-
ных умений и культуры речи это сделать очень трудно 
[19].

Л.М. Гареева указывает, что «профессиональной 
речи педагога присуще наличие следующих компонен-
тов: качество языкового оформления речи; ценностно-
личностные установки педагога; коммуникативная ком-
петентность; четкий отбор информации для создания 
высказывания; ориентация на процесс непосредствен-
ной коммуникации» [1, с. 142].

Речь современного педагога должна быть «чистой», 
правильной, логичной, точной, богатой, выразительной, 
при этом учитель должен уместно применять невер-
бальные средства общения [1]. Все это очень важно, т.к. 
именно речь педагога является главным орудием воз-
действия на детей и, в тоже время, эталоном для них.

Н.В. Кокоева и М.Д. Фардзинова подчеркивают, что 
«основная профессиональная задача педагога – не толь-
ко простота и доступность изложения учебного мате-
риала, но и умение построить отношения с учениками, 
родителями, коллегами» [20, с. 164]. 

Отметим, что специфика профессии педагога заклю-
чается в постоянном деятельном контакте с другими 
людьми, поэтому он должен обладать навыками профес-
сионального общения [18, 21, 22].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Раскрытие содержа-

тельной стороны реализации педагогического условия, 
направленного на эффективное развитие культуры речи 
студентов вуза, обучающихся по педагогическим на-
правлениям подготовки.

Постановка задания. Профессионально направлен-
ное развитие культуры речи у студентов вуза, обучаю-
щихся по педагогическим направлениям подготовки.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В исследовании использовались следую-
щие методы и методики: анализ психологической, педа-
гогической литературы, тестирование, анкетирование, 
опрос, наблюдение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В исследовании приняли участие студенты ОГТИ 

(филиал) ОГУ и МГТУ им. Г.И. Носова, обучающиеся 
по психолого-педагогическим направлениям подготов-

ки, в количестве 297 человек в возрасте 18-20 лет.
Определение исходного уровня развития культуры 

речи студентов вуза, представленное нами в одной из 
предыдущих статей, показало, что у трети студентов-пе-
дагогов (32%) уровень развития культуры речи находит-
ся на низком уровне, у 44% – на среднем и лишь у 24% 
на высоком.

Полученные результаты указывают о необходимости 
формирования и развития и у современных студентов, 
обучающихся по педагогическим направлениям подго-
товки, профессионально-направленной культуры речи, 
средствами изучения дисциплин общегуманитарного 
блока.

В учебно-воспитательный процесс было осуществле-
но активное вовлечение студентов в процесс дискусси-
онно-аналитического общения.

Для внедрения данного условия развития культуры 
речи студентов были использованы следующие методы: 

1) опрос преподавателей, студентов; 
2) экспертная оценка творческих работ студентов; 
3) анкетирование и интервьюирование преподавате-

лей; 
4) отзывы, рецензии студентов и преподавателей; 
5) наблюдение за речью студентов вуза в образова-

тельном процессе.
Представим проведенную работу.
В ходе нашего исследования семинарские (практи-

ческие) занятия по таким дисциплинам, как «Общие 
основы педагогики», «Педагогика», «Социальная пе-
дагогика», «Введение в психолого-педагогическую 
деятельность», «Подготовка к летней педагогической 
практике» и др. были организованы в форме дискуссий, 
конференций, дебатов, споров, круглого стола, способ-
ствующих активному вовлечению студентов в процесс 
дискуссионно-аналитического общения. Также на заня-
тиях широко применялись активные методы, такие как, 
кейс-метод, «Точка зрения», «Рассуждение над цитатой» 
и др. Выраженная коммуникативная направленность 
используемых форм и методов работы со студентами 
способствовали развитию у них богатства, выразитель-
ности, убедительности, логичности и уместности речи, а 
также умения искать решение проблемы, возникающей 
в деятельности педагога.

Также студенты выполняли различные творческие 
задания, включающие в себя следующее:

– во-первых, студенты готовили о самых интересных 
и значительных фактах и событиях в области образова-
ния, произошедших за месяц (неделю) в городе и обла-
сти, и представляли их на семинарских занятиях. 

– во-вторых, в начале каждого семинарского заня-
тия один студент делал минутное выступление, целью 
которого было убеждение группы в том, что изучение 
данного раздела является необходимым и важным для 
будущего педагога;

– в-третьих, применение метода свободных ассоциа-
ций, в ходе которого студентам необходимо назвать сло-
ва, относящиеся к теме семинара.

– в-четвертых, создание студентами синквейна (с фр. 
– «пять строк»), способствующим развитию образной 
речи и требующим умения употреблять эпитеты, мета-
форы, пользоваться приемом олицетворения, создавать 
оригинальные художественные образы.

Для развития культуры речи студентов очень важ-
ным является усиление эмоциональной сферы в про-
цессе обучения. Для этого использовались аудиовизу-
альные средства, включающие в себя слайды, фильмы 
о великих педагогах, ролики с конкретными педагоги-
ческими ситуациями и т.д. Студенты-педагоги выска-
зывались о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, 
что способствовало активизации речевой деятельности 
и развитию коммуникативного и эстетического компо-
нентов культуры речи.

Следует отметить, что преподаватели также исполь-
зовали мотивирующие и стимулирующие приемы, по-
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могающие студентам выразить сове мнение по той или 
иной проблеме: прием «Провокация», позволяющий вы-
звать у студентов несогласие с излагаемой информаци-
ей; юмористическое замечание; личная оценка событий; 
обращение к авторитетному мнению; интригующее на-
чало выступления и др.

Отметим, что обучение в контрольных группах ве-
лось по традиционной методике, а в экспериментальных 
группах осуществлялось активное вовлечение студен-
тов в процесс дискуссионно-аналитического общения. 
На констатирующем этапе эксперимента количество 
студентов в контрольных и экспериментальных груп-
пах, находящихся на низком, среднем и высоком уров-
нях было примерно одинаково. Результаты нами пред-
ставлены выше. Проведенная повторная диагностика 
в представленных группах, позволяет сделать вывод о 
том, что активное вовлечение студентов в процесс дис-
куссионно-аналитического общения эффективно влияет 
на развитие их культуры речи. На конец эксперимента 
на низком уровне в экспериментальных группах оста-
лось лишь 10% от общего числа студентов, тогда как на 
среднем уровне оказалось 57%, а на высоком – 33%.

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. Исследование, проведенное 
А.А. Кулеминой и Н.В. Бекузаровой, было направлено 
на изучение развития навыков научной речи у студентов 
посредством блога [23]. 

В работе Е.С. Скляр рассматриваются особенности 
применения метода кейс-стади на занятиях в вузе и его 
возможности в развитии культуры речи студентов [24]. 

Л.М. Гареева выделяет следующие направления 
развития культуры речи будущих педагогов: 1) совер-
шенствование владения нормами современного литера-
турного языка; 2) обогащение словарного запаса путем 
постоянного обращения к словарям; 3) развитие умений 
связного изложения мыслей [1]. 

О.В. Приходько и Д.И. Хващевская в своей работе 
отмечают, что развитие коммуникативных способностей 
студентов происходит при использовании преподавате-
лем игровых, проектных, а также кейс-технологий [9].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Результаты, полученные в 

ходе эмпирического исследования, позволяют сделать 
следующие выводы: активное вовлечение студентов в 
процесс дискуссионно-аналитического общения повы-
шает уровень развития речи студентов.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшие перспективы решения представ-
ленной проблемы заключаются в исследовании такого 
аспекта развития речи студентов-педагогов, как созда-
ние социально-культурной среды, в которой будут раз-
виваться различные формы взаимодействия студентов в 
рамках вне учебных мероприятий.
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Аннотация. Цель: выявить особенности трудолюбия детей старшего дошкольного возраста. Методы: диагно-

стическая процедура, ориентированна на оценку структурных компонентов трудолюбия детей старшего дошколь-
ного возраста (познавательного, эмоционально-мотивационного, поведенческого), разработанных Р.С.Буре, И.В. 
Житко, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, позволила нам проанализировать особенности трудолюбия и наметить 
перспективу дальнейшего его воспитания, в части педагогических условий. Результаты: результаты исследования 
позволили выявить, что большинство детей старшего дошкольного возраста находятся на среднем уровне, для кото-
рого характерно проявление интереса со стороны детей к труду взрослых, но недостаточный объем и глубина пред-
ставлений о труде взрослых, его значении. Детям характерна недостаточная инициативность, самостоятельность. 
Уровень трудовых навыков в хозяйственно-бытовом труде характеризуется недостаточной ответственностью: дети 
не поддерживают порядок в группе, забывают убирать за собой игрушки; недостаточно сформирована самостоя-
тельность, инициативность, системность: дети не знают, с чего нужно начать уборку, где взять необходимый инвен-
тарь, как правильно произвести дежурство. Научная новизна: в статье на основе использования комплекса взаимо-
дополняющих методов исследования обоснованы особенности трудолюбия детей старшего дошкольного возраста 
и определены педагогические условия его воспитания посредством этических бесед. Практическая значимость: 
результаты данного исследования могут быть использованы в образовательном процессе и практике педагогов до-
школьного и дополнительного образования, а также индивидуальной работе педагогов и родителей с детьми стар-
шего дошкольного возраста для воспитания трудолюбия посредством этических бесед.

Ключевые слова: труд, качество, трудолюбие, критерии трудолюбия, показатели трудолюбия, этическая бесе-
да, дети старшего дошкольного возраста. 
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Abstract. Objective: identify the features of hard work of children of senior preschool age. Methods: a diagnostic proce-
dure aimed at evaluating the structural components of hard work of children of senior preschool age (cognitive, emotional, 
motivational, behavioral), developed by R. S. Bure, I. V. Zhitko, G. A. Uruntayeva, Yu. a. Afonkina, allowed us to analyze 
the features of hard work and outline the prospects for its further education, in terms of pedagogical conditions. Results: the 
results of the study revealed that the majority of children of senior preschool age are at an average level, which is character-
ized by a manifestation of interest on the part of children in adult work, but there is insufficient volume and depth of ideas 
about adult work and its significance. Children are characterized by a lack of initiative and independence. The level of labor 
skills in household work is characterized by insufficient responsibility: children do not maintain order in the group, forget 
to clean up their toys; lack of independence, initiative, consistency: children do not know where to start cleaning, where to 
get the necessary equipment, how to properly perform duty. Scientific novelty: based on the use of a set of complementary 
research methods, the article substantiates the features of hard work of children of senior preschool age and defines the ped-
agogical conditions for its education through ethical conversations. Practical significance: the results of this research can be 
used in the educational process and practice of teachers of preschool and additional education, as well as individual work of 
teachers and parents with children of older preschool age to foster hard work through ethical conversations.

Keywords: work, quality, hard work, criteria of hard work, indicators of hard work, ethical conversation, children of 
senior preschool age.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Проблема воспитания трудолюбия дошкольников 
является актуальной в современном образовании. В 
Законе РФ «Об образовании» зафиксирован один из ос-
новополагающих принципов государственной образова-
тельной политики: «Гуманистический характер образо-
вания, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье».

В «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России» труд и уваже-
ние к труду, являются базовыми национальными ценно-
стями. Будущее ребенка, его нравственное становление 
во многом определяется содержанием трудового воспи-

тания в дошкольных образовательных организациях и в 
семье.

Согласно Федеральному государственному образо-
вательному стандарту дошкольного образования, нрав-
ственное воспитание является одним из приоритетных 
направлений дошкольного образования и ориентирован-
но на формирование у дошкольников позитивных уста-
новок к различным видам труда взрослого (п.3.1).

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Как показал анализ литературы, сегодня актуально 
изучение вопроса ранней профориентационной работы 
с детьми дошкольного возраста [1-4]. 

По-прежнему актуально изучение общих основ тру-
дового воспитания дошкольников [5-8].
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Интересным в аспекте нашего исследования мы по-
лагаем и результаты, опубликованные Е.И. Тимошиной, 
М.А. Арсеновой, Т.В. Першиной, Н.А. Лосевой, Л.Ю. 
Швец и др. [9-13], по проблеме формирования ценност-
ных основ воспитания трудолюбия у дошкольников. 

В работе З.У. Колокольниковой и Н.А. Михайловой 
представлен опыт эффективного освоения педагогами 
«метода Тихеевой», послужившего основой освоения 
дошкольниками взаимосвязанной деятельности «игра – 
труд» [14].

Как считают, исследователи Е.А. Шанц, Л.Л. Пру-
дякова [15; 16] субъектная позиция и самостоятельность 
меняется, и развивается с возрастом.

Анализ публикаций, затрагивающих проблематику 
детско-родительских отношений показывают больший 
исследовательский интерес к изучению организации в 
семье ранней профориентации дошкольников [17-21].

Анализ психолого-педагогической литературы по-
зволил нам выявить следующие противоречия между: 
социальной значимостью воспитания трудолюбия у де-
тей старшего дошкольного возраста и недостаточной 
разработанностью педагогических условий воспитания 
трудолюбия; необходимостью воспитания трудолюбия 
у детей старшего дошкольного возраста посредством 
этических бесед и недостаточной компетентностью в 
вопросах воспитания трудолюбия дошкольника у педа-
гогов и родителей.

Наличие данного противоречия позволило обозна-
чить проблему нашего исследования, которая заключа-
ется в вопросе, можно ли воспитать трудолюбие у детей 
старшего дошкольного возраста посредством этических 
бесед?

Формирование целей статьи. Цель: выявить особен-
ности трудолюбия детей старшего дошкольного возрас-
та и обосновать педагогические условия, направленные 
на его воспитание посредством этических бесед.

Теоретико-методологическую основу исследования 
составили: теория трудового воспитания и обучения до-
школьников (Р.С. Буре, Г.М. Киселевой, М.В. Крулехт); 
идеи Л.А. Мишариной, С.Ф. Сударчиковой о возмож-
ности освоения системных знаний в труде у дошколь-
ников; идеи Л.П. Князевой об использовании этических 
бесед в работе с детьми дошкольного возраста.

Постановка задания. Используемые в исследовании 
методы, методики и технологии. Задачи: 1. Изучить 
состояние проблемы в работах отечественных и зару-
бежных исследователей. 2. Выделить критерии, подо-
брать диагностический инструментарий, направленный 
на выявление фактического уровня трудолюбия детей 
старшего дошкольного возраста и ресурсные возмож-
ности педагогических условий для его воспитания. 3. 
Обосновать педагогические условия, способствующие 
воспитанию трудолюбия у детей старшего дошкольного 
возраста посредством этических бесед.

Для решения поставленных задач нами использова-
лись методы исследования. Это теоретические методы: 
анализ и обобщение философской, психологической и 
педагогической литературы и исследований по проблеме; 
теоретическое моделирование. Психодиагностические 
методы: беседа, наблюдение, диагностические задания. 
При обработке полученных результатов применялся 
комплекс математико-статистических методов: метод 
ранжирования, метод оценки независимых экспертов, 
метод классификационного шкалирования; вычисление 
и сопоставление среднего арифметического показателя, 
U-критерия Манна-Уютни.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Проведенный теоретический анализ литературы 
позволил сформулировать основные выводы, на осно-
вании которых нами были намечены пути дальнейшего 
исследования.

В современной педагогической науке можно выде-
лить несколько подходов, согласно которым трудолюбие 

понимается как: нравственно-волевое качество лично-
сти (И. В. Житко, Г. С. Малунова и др.); черта характера, 
свойство личности (А. И. Кочетов, И. Ф. Свадковский, 
Д. В. Сергеева и др.); положительное отношение к труду 
(Е. И. Образцова, А. Г. Тулегенова и др.); привычка к 
труду (Т. И. Данюшевская, С. В. Ушнева и др.).

Однако проблема воспитания трудолюбия дошколь-
ников как основного качества личности еще недоста-
точно разработана. В связи с этим перед дошкольной 
образовательной организацией встает важная задача 
воспитания трудолюбия у подрастающего поколения с 
периода детства.

Трудолюбие — это формирующееся качество лич-
ности, которое выражается в устойчивом интересе и 
уважении к труду взрослых и сверстников, участии в 
различных видах деятельности без принуждения, в ста-
рательности (И.В. Житко). 

Трудолюбие как качество личности включает в себя 
три основных критерия: познавательный, эмоциональ-
но-мотивационный, поведенческий. Каждый из этих 
критериев характеризуется конкретными показателями: 
понимание важности, общественной ценности труда 
(ценностное отношение к труду); умение планировать 
трудовую деятельность (системность); представления о 
различных материалах и свойствах в трудовой деятель-
ности (объем); представления о труде взрослых по опре-
деленным специальностям (глубина); доведение дела до 
конца (ответственность); представления о своих обязан-
ностях (осознанность представлений);проявление само-
стоятельности; проявление интереса к труду; участие в 
деятельности без принуждения (инициативность) (эмо-
циональная отзывчивость).

Дошкольный возраст (3-7 лет) – это время, когда за-
кладываются основы физического, психологического, 
трудового, личностного развития ребенка.

А.Г. Ананьев определил в своих исследованиях, что 
важной предпосылкой формирования у детей трудолю-
бия, а также умения действовать с предметами и оруди-
ями труда, являются изменения в сенсорной и моторной 
сферах развития личности ребенка. Также ученый пи-
шет о некоторых психофизиологических особенностях 
развития ребенка, например, что с первого года жизни 
начинает интенсивно формироваться крупная моторика: 
произвольность движения рук, согласованность работы 
руки и глаза. Объясняется это тем, что с раннего возрас-
та ребенок видит действия взрослого. Конечно, смысл 
тех или иных действий ребенку не понятен, но суть в 
том, что ребенок желает выполнять трудовые действия 
как взрослый, потому что они его привлекают. 

К детям шестого года жизни можно предъявлять уже 
более высокие требования в отношении качества вы-
полнения работы, самостоятельности, больше опираясь 
на опыт ребенка, знания и умения. Важно предоставить 
свободу на проявление творческих способностей, сме-
калки, трудовых и волевых усилий. В этом возрасте дети 
способны к коллективному выполнению некоторых по-
ручений, так как они уже могут выслушать задание, про-
думать план работы, а также распределить обязанности 
между собой. Что отличает шестилетних детей от пяти-
летних, это то, что дети уже осознают значимость свое-
го труда, у них появляется чувство ответственности за 
выполнение как своей работы, так и работы коллектива. 
Действия ребенка старшего дошкольного возраста акку-
ратны, работа доводится до конца, при необходимости 
он может помочь другим детям, не стесняется попросить 
о помощи. Элемент игры еще присутствует, однако дети 
отличают игру от труда, получая от последнего мораль-
ное удовлетворение при преодолении трудностей (ум-
ственных и физических) [21].

Трудолюбие у старших дошкольников проявляется 
в активности, целеустремленности, инициативности, 
добросовестности, организованности, увлеченности и 
удовлетворенности самим процессом труда, а также 
в умении быть полезным обществу и ответственно-
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сти перед коллективом за свое поведения и действия. 
Основной задачей педагога является научить ребенка 
видеть и понимать смысл и результат своего труда.

Стоит отметить, что наиболее эффективно процесс 
воспитания трудолюбия будет проходить при системе 
совместно-образовательной деятельности педагогов и 
родителей, включающей проведение этических бесед с 
детьми старшего дошкольного возраста.

Ученые в своих педагогических исследованиях 
определили пути формирования трудолюбия у детей 
дошкольного возраста. Так это: систематическое и пла-
номерное воздействие взрослых (Д.В. Сергеева); воспи-
тание готовности к труду на основе его привлекатель-
ности (Л.Б. Касперская); воспитание интереса к труду, 
желания трудиться на пользу людям (Л.Е. Образцова); 
приобщение каждого ребенка к труду посредством тру-
довых поручений (Г.М. Киселева).

По мнению Л.П. Князевой [22], одним из эффектив-
ных и важных методов формирования нравственных 
качеств, в том числе трудолюбия, у детей старшего до-
школьного возраста, являются этические беседы. Целью 
этической беседы является формирование личности ре-
бенка. В процессе этической беседы формируются такие 
качества, как чувство ответственности, доброты, честно-
сти, правдивости, смелости, дружбы.

В настоящее время в практике работы дошкольных 
образовательных организаций уделяется недостаточное 
внимание планированию работы педагогов, совместной 
работе с семьей по воспитанию трудолюбия у старших 
дошкольников, реализации роли взрослого как образца-
ориентира в воспитании данного качества личности. В 
дошкольной образовательной организации предметно-
развивающая среда не обеспечивает должного уровня 
воспитания трудолюбия у дошкольников с учетом со-
временных требований к личности ребенка на всех пе-
риодах дошкольного детства. 

На первом этапе нашего эмпирического исследова-
ния мы изучили комплекс педагогических условий, а 
также особенности сформированности трудолюбия у де-
тей старшего дошкольного возраста.

Нами был проведен комплекс диагностических 
процедур, таких как «Беседа, направленная на выяв-
ление представлений детей 5-7 лет о значении труда» 
(Р.С.Буре), «Беседа о трудолюбии» (И.В. Житко), «Изу-
чение особенностей отношения ребенка к процессу тру-
да» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), «Наблюдение 
за ребенком в хозяйственно-бытовом труде» (Г.А. 
Урунтаева, Ю.А. Афонькина), который позволил нам 
проанализировать особенности трудолюбия детей стар-
шего дошкольного возраста. Мы пришли к выводу, что 
большинство детей находятся на среднем уровне (по 
55% детей в экспериментальной и контрольной груп-
пах). Так, представления о трудолюбии как качестве 
личности у детей старшего дошкольного возраста про-
являются через системность и осознанность представ-
лений, интерес, но недостаточный объем и глубину 
знаний. Для детей характерно ценностное отношение 
к труду, в ответах дети говорили о том, что трудолю-
бивым быть важно, чтобы помогать взрослым (Артем 
С.). Особенности отношения к труду у детей проявля-
ются через эмоциональную отзывчивость, ценностное 
отношение к труду, интерес, самостоятельность, ответ-
ственность. Дети характеризуются недостаточным про-
явлением инициативности: ребенок заранее не намечает 
план действий, не проговаривает, что он будет делать, 
а сразу старается выполнить задание, но сталкивается 
с трудностями «я не знаю, где взять тазик и тряпочки» 
(Лиза М.), «куда налить воду?» (Лев Н.). Уровень тру-
довых навыков в хозяйственно-бытовом труде харак-
теризуется недостаточной ответственностью: дети не 
поддерживают порядок в группе, забывают убирать за 
собой игрушки; недостаточно сформирована самостоя-
тельность и инициативность: детям требуется помощь 
воспитателя для того, чтобы разложить материалы для 

занятий, они выполняют поручения только тогда, когда 
им скажет это сделать кто-то из взрослых; инициати-
ву не проявляют, недостаточно сформирована систем-
ность: дети не знают, с чего нужно начать уборку, где 
взять необходимый инвентарь, как правильно произве-
сти дежурство, но дети характеризуются эмоциональной 
отзывчивостью, ценностным отношением к труду: ценят 
результат своего труда, говорят другим детям о том, что 
они сегодня убрались в каком-либо центре, радуются, 
когда и хвалят за выполнение трудового поручения. Это 
свидетельствует о необходимости организовать работу, 
направленную на воспитание трудолюбия старшего до-
школьного возраста. 

Для выявления педагогических условий, способ-
ствующих воспитанию трудолюбия у детей старшего 
дошкольного возраста, нами был проанализирован по-
казатель компетентности (когнитивный, деятельностно-
практический, мотивационно-рефлексивный) педагогов 
по проблеме воспитания трудолюбия у детей старшего 
дошкольного возраста. Анализ показал, что преобладает 
базовый уровень (62,5%) профессиональной готовности 
педагогов. Он проявляется в частично сформированных 
представлениях о воспитании трудолюбия детей стар-
шего дошкольного возраста. Так, педагоги определяли 
трудолюбие как «качество личности, сущность которого 
составляет наличие потребности в труде, привычки тру-
диться». По мнению педагогов трудолюбие проявляется 
у детей старшего дошкольного возраста «в интересе к 
труду», «понимании ценности труда». Этическую бесе-
ду педагоги понимают как «метод воспитания, направ-
ленный на формирование нравственных убеждений» и 
считают необходимым воспитание трудолюбия у до-
школьников для того, чтобы «ребенок в будущем вы-
рос достойным гражданином своей страны», «помогал 
своим родителям», «в будущем получал удовольствие от 
своей профессии». 

Для анализа компетентности родителей по проблеме 
воспитания трудолюбия у детей старшего дошкольного 
возраста нами была разработана анкета, с помощью ко-
торой мы выявили уровень представлений о воспитании 
трудолюбия и необходимости его развития у детей. По 
результатам анкетирования у родителей доминирует 
базовый уровень (75%). Родители данного уровня пони-
мают трудолюбие как «чувство удовольствия от труда; 
работа с душевным подъемом и охотой»; считают не-
обходимым воспитание трудолюбия у своего ребенка 
считают, но этим должны заниматься только педагоги 
в детском саду. У своего ребенка родители воспитыва-
ют трудолюбие собственным примером, читают книги 
о труде, говорят о важности трудолюбия с помощью бе-
сед; родители считают своего ребенка трудолюбивым и 
проводят с ним беседы на тему трудолюбия. они отве-
чали, что к выполнению трудовых обязанностей в семье 
ребенок относится пассивно, в зависимости от настро-
ения. Родители затруднялись ответить на вопрос «Как 
Вы думаете, проводится ли педагогами Вашей группы 
работа, связанная с воспитанием трудолюбия в детском 
саду?» Родители бы «хотели получить от педагогов дет-
ского сада информацию по воспитанию трудолюбия 
его ребенка для применения этих знаний в домашних 
условиях», родители бы с удовольствием посетил меро-
приятия для собственной осведомленности по вопросу 
воспитания трудолюбия, такие как мастер-классы, чае-
питие, тренинг.

В результате на основании экспертного листа «Цен-
тра дежурств» в дошкольной образовательной органи-
зации нами было определено недостаточное качество 
условий развивающей предметно-пространственной 
среды. Развивающая предметно-пространственная сре-
да недостаточно оснащена материалами необходимыми 
для трудовой деятельности детей.

Выше изложенное свидетельствует о среднекаче-
ственной организации образовательного пространства 
и недостаточном оснащении материалами, которые обе-
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спечивают воспитание трудолюбия у детей старшего до-
школьного возраста. 

Целью формирующего этапа являлась обосновании 
педагогических условий, способствующие воспитанию 
трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста по-
средством этических бесед.

Задачи формирующего эксперимента: 1. Определить 
этапы и содержание образовательной деятельности в 
рамках формирующего эксперимента. 2. Разработать 
методику воспитания трудолюбия детей старшего до-
школьного возраста посредством этических бесед. 3. 
Представить последовательность реализации педагоги-
ческих условий воспитания трудолюбия детей старшего 
дошкольного возраста посредством этических бесед.

На I этапе – «Подготовительном. Цель: расширять 
представления детей и вызвать интерес к хозяйствен-
но-бытовому труду посредством обогащения «Центра 
дежурств» в группе. Мы спланировали обогащение не-
скольких центров предметно-пространственной среды 
(представим фрагмент в табл.1). 

Таблица 1 - Направления амплификации развиваю-
щей предметно-пространственной среды группы

II этап – «Основной». Цель: воспитывать трудолю-
бие детей старшего дошкольного возраста посредством 
этических бесед. В рамках реализации второго этапа 
формирующего эксперимента в таблице 2 мы представи-
ли фрагмент оперативного и тактического планирования 
по воспитанию трудолюбия у старших дошкольников 
(табл. 2).

Таблица 2 - Оперативное планирование 

Таблица 3 – Тактическое планирование по направле-
нию социально-коммуникативного развития

III этап – «Заключительный». Цель: совершенство-
вать проявление трудолюбия детей старшего дошколь-
ного возраста. На этом этапе мы непосредственно орга-
низовывали образовательную работу с детьми в контек-
сте совместно-образовательной деятельности. 

Для определения эффективности проведенной рабо-
ты, мы провели контрольный срез и выявили положи-
тельную динамику у детей экспериментальной группы: 
на высоком уровне – 65% детей, на среднем – 35%.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Полученные данные исследования позволили нам 
определить особенности компонентов трудолюбия де-
тей старшего дошкольного возраста (познавательный, 
эмоционально-волевой, поведенческий), обосновать пе-
дагогические условия, направленные на его воспитание 
посредством этических бесед. Педагогические условия 
воспитания трудолюбия детей старшего дошкольного 
возраста включают в себя: систему совместно-образо-
вательной деятельности педагогов и родителей, вклю-
чающей проведение этических бесед на тему трудолю-
бия; создание условий в дошкольном образовательном 
учреждении для возможности включения ребёнка в раз-
личные виды трудовой деятельности, выполнения тру-
довых поручений, наблюдения за трудовой деятельно-
стью взрослых, оказания взрослым посильной помощи; 
развитие интереса детей к хозяйственно-бытовому тру-
ду посредством организации развивающей предметно-
пространственной среды, а именно «Центра дежурств». 
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Аннотация. Образовательная ситуация, возникшая в результате объявленного режима самоизоляции, активизи-
ровала вынужденные решения по организации образовательного процесса в дистанционном режиме. Актуальность 
исследования обусловлена обеспечением дистанционного обучения с учетом специфики организации удаленного 
доступа к обучению на основе опыта работы кафедры информатики и вычислительной техники педагогического 
института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (СВФУ). Цель исследования: осо-
бенности организация образовательной среды в Педагогическом институте СВФУ, позволяющей организовать про-
цессы дистанционного образования в условиях режима самоизоляции. Проанализированы и обобщены позиции 
перспективных направлений реализации инструменты и платформы дистанционного обучения, также определены 
факторы и условия для организации быстрого доступа к интернету в образовательном процессе. Изучены самые 
распространенные в данное время цифровые сервисы, их помощь в разработке учебных материалов, рассматри-
вающие педагогические возможности дистанционного обучения к организации удаленного доступа к обучению в 
вузе. Определена значи мость реализации удаленного дистанционного обучения в подготовке будущих педагогов и 
учителей школ в педагогическом вузе в условиях пандемии. Результаты исследования подтвердили необходимость 
разработки учебно-методического обеспечения в реализации вышеназванной новой формы об учения в педагогиче-
ском институте СВФУ. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, дистанционное образование, информационно-коммуника-
ционные системы, образовательные онлайн-платформы.
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Abstract. The educational situation that arose as a result of the declared regime of self-isolation, activated the forced 
decisions on the organization of the educational process in remote mode. The research urgency is caused by the provision of 
distance learning taking into account the specifics of remote access to learning based on the experience of the Department 
of computer science, pedagogical Institute, North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov (NEFU). The 
purpose of the study: features of the organization of the educational environment in the NEFU Pedagogical Institute, which 
allows to organize the processes of distance education in the conditions of self-isolation. The article analyzes and summa-
rizes the positions of promising directions for implementing distance learning tools and platforms, as well as determines the 
factors and conditions for organizing rapid access to the Internet in the educational process. We have studied the most com-
mon digital services at the moment, their assistance in the development of educational materials, considering the pedagogi-
cal possibilities of distance learning to organize remote access to training at a University. The importance of implementing 
remote distance learning in the training of future teachers and school teachers in a pedagogical University in the context of a 
pandemic is determined. The results of the study confirmed the need to develop educational and methodological support in 
the implementation of the above-mentioned new form of training at the NEFU pedagogical Institute.

Keywords: digital educational environment, distance education, information and communication systems, online edu-
cational platforms.

ВВЕДЕНИЕ 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Ввиду 
обширности территории республики и особенностей ее 
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транспортной системы целенаправленная деятельность 
по развитию дистанционного адаптивного образования 
для изолированных от получения образования граждан в 
связи с проживанием в местах кочевого народа или для 
граждан с особыми возможностями развития вследствие 
заболевания представляется особенно безотлагательной. 
Все это порождает определенные проблемы при органи-
зации дистанционного образования в реальном режиме, 
основными из которых являются отсутствие или слабый 
интернет, отсутствие или нехватка квалифицированных 
кадров, способных обеспечить доступ и обучение поль-
зованию дистанционными технологиями. Проблемами, 
требующими практического решения, являются овла-
дение методами и способами самостоятельной работы 
и самооценки в условиях самоизоляции, организации 
контроля и оценивания учебных действий и т.д. [1,2,3,4]

Пандемия новой коронавирусной инфекции, коснув-
шаяся и Российской Федерации, дала новый мощный 
толчок развитию дистанционных образовательных тех-
нологий, используемых в образовательном процессе. 
Вся образовательная система в Российской Федерации 
перешла на реализацию образовательных процессов в 
дистанционном формате. Нормативным актом, допу-
стившим эти процессы в системе высшего образования, 
явился приказ министра Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. 
Необходимость развития дистанционного образования 
в северных территориях, на наш взгляд, особенно акту-
альна. Это связано прежде всего с территориальными, 
а опосредовано и с климатическими, демографически-
ми и национальными особенностями региона. В част-
ности, своеобразие путей развития дистанционного об-
разования обусловлено тем, что в регионе в настоящее 
время существует: преобладание сельских населенных 
пунктов (89% от общего числа), находящихся на доста-
точно большом удалении друг от друга (среднее рассто-
яние между улусными центрами составляет 173 км. (Т.В. 
Третьякова) [5]; низкая плотность населения, составля-
ющая 0,1 человека на 1 кв.км.; отсутствие достаточных 
коммуникаций в улусах (слабый интернет, прерывание 
транспортной связи между населенными пунктами в 
период ледостава и распутицы, нередко длящееся до 
5 месяцев); в республике проживают граждане свыше 
120 национальностей, различный менталитет которых 
формирует различный стереотип учебного поведения 
(Жиркова З.С.) [6].

Проблемы организации дистанционного образо-
вания не теряют своей актуальности в зарубежной и 
российской системе высшего образования. В статье за-
рубежных авторов Vaz-Fernandes, P., & Caeiro, S. в со-
ответствии с методологией тематического исследования 
был использован смешанный подход, основанный на 
онлайн-анкетировании студентов на платформе Moodle 
(learning analytics) для оценки взаимодействия и вовле-
ченности студентов к электронному обучения в области 
научного образования (Vaz-Fernandes, & Caeiro, 2019) 
[7]. 

Для нас важны были исследование работ авторов 
статей, где приводятся примеры методик оценки готов-
ности преподавателей высших учебных заведений к ре-
шению профессиональных задач с помощью технологий 
электронного обучения (Akaslan, 2011) [8]. Анализируют 
опыт социального сотрудничества и возможности ис-
пользования сетевых инструментов в электронном об-
учении (Imran, Pireva, Dalipi, Kastrati, 2016) [9].

В ранее опубликованных в зарубежных изданиях ста-
тей преподавателей педагогического института СВФУ 
отражены, что все это порождает определенные пробле-
мы при организации дистанционного образования в ре-
альном режиме, основными из которых являются отсут-
ствие или слабый интернет (Barakhsanova, Varlamova, 
Vlasova, Nikitina, Prokopyev, Myreeva, 2018) [10], от-
сутствие или нехватка квалифицированных кадров, 

способных обеспечить доступ и обучение пользованию 
дистанционными технологиями с опорой на сети интер-
нет (Barakhsanov, Barakhsanova, Druzyanov, Savvinova, 
2015) [11]. Проблемами, требующими практического 
решения, являются овладение методами и способами 
самостоятельной работы и самооценки в условиях само-
изоляции, организации контроля и оценивания учебных 
действий и т.д. 

Следует отметить, что в опубликованных зарубеж-
ных изданиях статьях научной школы Власовой Е.З 
РГПУ им. А.И. Герцена в области реализации электрон-
ного обучения средствами и технологиями дистанцион-
ного обучения выявлены теоретические и методические 
аспекты адаптации новых информационных технологий 
и средств обучения в образовательном процессе, изме-
нение теории и методики обучения под их воздействием 
трансформация педагогической системы, а также аргу-
ментированы, что имеющиеся практический опыт обуче-
ния и теоретические исследования показывают, что для 
эффективной подготовки и реализации образовательных 
процессов на всех уровнях образования в современных 
информационно-образовательных пространствах необ-
ходима трансформация существующей педагогической 
системы в условиях развития средств информационно 
-коммуникационных технологий (Vlasova, Avksentieva, 
Goncharova, Aksyutin, 2019; Vlasova, Goncharova, 
Barakhsanov, Ivanova, Karpova, Iljina, Sysoeva, 2019; 
Vlasova, Goncharova, Kuzin, Karpova, Iljina, Gosudarev, 
Avksenteva, 2019) [12, 13,14].

Опубликованных за последние пять лет отечествен-
ных изданиях статей отражены элементы различных 
направлений реализации цифрового, электронного об-
учения в вузе и школе, позволяющие использовать для 
каждой ступени образовательной системы, для каждой 
конкретной ситуации дистанционного обучения с уче-
том преимущества того или иного направления формы, 
методы, средства и технологии в образовательном про-
цессе (В.П. Барахсанов, Филипов, Н.Н. Рожин [15]; С.И. 
Осипова [17]; М.С. Прокопьев [18]; Р.А. Соловьева [19]; 
Т.В. Сивцева [20]; Хомподоева М.В., Олесов Н.П. [20] и 
др. [21-26]).

Все вышесказанное было взято за основу для реали-
зация которых позволили бы решить задачи повышение 
качества образования в условиях организации удаленно-
го доступа к обучению, выход педагогического институ-
та на уровень современных требований.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель исследования – обоснование значимости реализа-
ция удаленного доступа к обучению в условиях панде-
мии средствами дистанционного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Педагогическое наблюдение осуществлено на 8 ка-

федрах в рамках реализации основной образовательной 
программы по трем ступеням и профилям подготовки 
будущих специалистов и учителей сферы образования 
во время пандемии на базе педагогического института 
СВФУ. Актуальность проблемы организации дистан-
ционного образования в условиях пандемиии диктует-
ся также тем, что в педагогическом институте сегодня 
обучаются свыше 3 тысяч студентов из разных улусов 
Республики Саха (Якутия) и 7 субъектов Российской 
Федерации и 4 зарубежных стран. 

Мы считаем, что использование онлайн-обучения 
(дистанционного) с применением мультимедиа и интер-
нет-технологий, будет неуклонно расширяться, посколь-
ку позволяет устранить географические, физические, 
финансовые барьеры в получении профессионального 
образования. 

Предлагаемый нами подход к организации образова-
тельного процесса в педагогическом институте, который 
способствует развитию цифровой инфраструктуры об-
разования, формированию и развитию учебно-методи-
ческих комплексов в онлайн-формате.

Дистанционная форма обучения дает достаточно 
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привлекательные преимущества для всех участников 
образовательного процесса:

- студенты получают возможность заниматься в 
удобное время и в удобном месте, могут определять для 
себя удобный темп обучения;

- преподаватели получают возможности расширен-
ного доступа к студентам, которые находятся по разным 
причинам в другом месте;

- вузы получают возможность активной реализации 
сетевых форм взаимодействия с другими образователь-
ными организациями;

- иностранные студенты получают возможность по-
лучать образование без выезда из дома.

Форс-мажорная образовательная ситуация, возник-
шая на фоне пандемии коронавирусной инфекции, по-
ставила коллектив перед необходимостью организации 
образовательного процесса в условиях незавершенного 
учебного года, предстоящих защит выпускных квалифи-
кационных работ, организации учебных практик, объек-
тивного оценивания учебных достижений обучающихся 
в удаленном доступе, процедур завершения учебного 
года. Достойному решению проблем способствовали 
предшествующие теоретические обоснования форми-
рования цифровой образовательной среды, наличие 
целостной электронной информационной образователь-
ной среды университета, поступательные практические 
наработки в организации неактивной среды общения с 
заболевшими студентами.

В ускоренном режиме были проведены следующие 
мероприятия:

- активные занятия с обучающимися переведены в 
дистанционный формат;

- студентам предоставлена возможность завершения 
учебного года из дома, оказана методическая помощь и 
консультирование по организации обучения и самостоя-
тельной работы в онлан-режиме;

- обеспечено усиление интернет-связи в студенче-
ском общежитии для студентов, не имеющих возмож-
ность покинуть общежитие. Причинами являлись труд-
нодоступность населенного пункта, отсутствие активно-
го интернета, студенты-сироты не имели возможности 
выехать за пределы города. Все студенты обеспечены 
электронными средствами коммуникации: компьютера-
ми, ноутбуками, планшетами и т.д.;

- проведено экспресс-обучение преподавателей рабо-
те с обучающимися в дистанционном режиме;

- обеспечен ежедневный экстренный режим консуль-
тирования по организации дистанционного обучения;

- проводятся еженедельные совещания по постепен-
ному введению в режим дистанционного завершения 
учебного года, принятию управленческих решений для 
обеспечения завершающих учебный год процедур.

Предложены для использования в качестве инстру-
ментов организации дистанционного общения следу-
ющие информационно-коммуникационные системы 
(представлены по мере убывания активности примене-
ния):

- ZOOM –провайдер видеоконференций (http://zoom.
us/);

- Webinar – органайзер видеоконференций (http://we-
binar.ru/);

- Skype – мессенджер с возможностями организации 
видеоконференций (https://www.skype.com/.ru/);

- WhatsApp - мессенджер с возможностями организа-
ции видеоконференций ограниченного количества поль-
зователей 

- YouTube – вэб-сервис для размещения и обмена ви-
деосообщениями (https://www.youtube.com/.ru/);

- Proficonf – органайзер видеоконференций (http://
proficonf.com/.ru/);

- BigBlueButton – вебинарная комната с ограничени-
ем (https://bigbluebutton.ru/);

- GoogleHangouts – сервис для обмена сообщениями 
(https://hangouts.google.com/). 

Дистанционная форма обучения, особенно на первом 
этапе, потребовала очень большой работы со стороны 
преподавателей по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса, переводу материалов в циф-
ровой формат. Практически на ходу изменялась форма 
подачи учебного материала.

Все занятия проводились согласно утвержденному 
расписанию учебных занятий, при этом сложность за-
ключалась в том, что не все студенты могли подклю-
читься к занятию в указанное время. На первых порах 
преподаватели массово проводили индивидуальные до-
полнительные занятия для обучающихся в другое время. 

В условиях плохого качества интернет-связи исполь-
зовались интерактивные чаты, видео-связи, аудио-кон-
такты, возможности электронной почты. Анализ опти-
мальности использования разных инструментов обеспе-
чения дистанционного формата обучения еще впереди.

Таким образом,  в достаточно короткий период 
времени нами приобретен бесценный опыт формирова-
ния цифровой среды, в которой в разных форматах (тра-
диционном, дистанционном, смешанном) может быть 
организован образовательный процесс:

- Создан прецедент полного погружения в проблему 
организации образовательного процесса в онлайн-фор-
мате. Обеспечено завершение учебного процесса, вы-
полнен учебный план, все учебные занятия проведены 
согласно учебному расписанию, учебная документация 
скорректирована в соответствии с сценарием дистан-
ционного обучения. Найдены способы дистанционного 
прохождения учебной педагогической практики студен-
тами в онлайн-режиме.

- Приобретен опыт онлайн-фиксации результатов об-
учения в соответствующих протоколах, ведения балль-
но-рейтинговой системы в онлайн-режиме. 

- Вынужденный период самоизоляции, учебная дея-
тельность в дистанционном режиме позволили акценти-
ровать внимание на социальную и психологическую со-
ставляющую педагогической профессии, формирование 
компетенций адекватной и самостоятельной реакции на 
возникающие педагогические ситуации. Любые инициа-
тивы студентов по добровольной волонтерской помощи 
населению поддерживались, при возможности коррек-
тировались преподавателями в рамках образовательно-
го процесса и зачитывались как выполненная учебная 
практика. В целом студенты прошли педагогическую 
практику в ходе добровольной волонтерской деятель-
ности.

- Активизировалась деятельность Учебно-мето-
дического центра по организации дополнительного про-
фессионального образования по востребованным запро-
сам.

- Возникшая образовательная ситуация, связанная 
с коронавирусной инфекцией и связанным с ним про-
должительным режимом самоизоляции, активизировала 
участие преподавателей и магистрантов в многочис-
ленных вебинарах и курсах повышения квалификации, 
посвященных организации дистанционного обучения, 
методическому и дидактическому сопровождению об-
разовательного процесса в онлайн-режиме.

ВЫВОДЫ
В целом, произведен большой объем работы по фор-

мированию учебно-методического материала, коррек-
ции учебной документации, обеспечению завершения 
учебного года. Получен результативный практический 
опыт по использованию возможностей дистанционного 
(онлайн) обучения, который только предстоит осмыс-
лить, проанализировать и предусмотреть для использо-
вания в образовательной практике:

- во-первых, с учетом полученного опыта, будет вы-
работаны предложения по оптимизации образователь-
ного процесса в части перевода ряда учебных дисци-
плин на онлайн-формат, образовательных программ на 
смешанный формат обучения;

- во-вторых, необходимо разработать научные и ме-
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тодологические основания организации учебного про-
цесса, педагогических практик в дистанционном режи-
ме;

- в-третьих, предстоит большая работа по формиро-
ванию учебной документации, обеспечивающей реали-
зацию образовательных программ в онлайн- формате;

- в-четвертых, ждут анализа накопленный опыт по 
обеспечению обратной связи с обучающимися и оцени-
ванию учебных достижений, а также учета выполняемой 
самостоятельной работы студентов.

В целом по Российской Федерации, мы считаем, тре-
бует осмысления вопрос введения коррекций в содер-
жание федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), связанных с реализацией образова-
тельных программ в дистанционном режиме. Система 
образования страны в рамках модернизации, оптими-
зации образовательного процесса на основе цифровых 
технологий ждет решений по массовой организации 
мероприятий по повышению квалификации преподава-
телей, нацеленных на достижение достаточного уровня 
цифровых компетенций, автоматизации размещения об-
разовательных программ на соответствующих сайтах и 
их модернизации на основе модульного структурирова-
ния.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей формирования информационно-языковой ком-

петентности в дошкольном и младшем школьном возрасте. Дети современного мира погружаются в информаци-
онное пространство, в котором распоряжаются разнообразной информацией, хранящейся и передаваемой куль-
турой общества. При этом они должны осознавать ценность информации, что является фундаментом мотивации 
учиться, уметь находить и анализировать информацию, критически оценивать информационное содержание, уметь 
строить осмысленные высказывания и участвовать в новых коммуникативных ситуациях. Представленная статья 
включает в себя теоретический анализ и описание организации экспериментального исследования процесса фор-
мирования информационно-языковой компетентности у детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Представлены методы исследования, критерии и показатели, характеризующие уровень сформированности 
информационно-языковой компетентности, выявлен и апробирован комплекс психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность формирования у воспитанников и обучающихся информационно-языковой ком-
петентности. Необходимыми и достаточными условиями формирования информационно-языковой компетент-
ности являются использование проектной деятельности в образовательном процессе дошкольного и начального 
общего образования; разработка и проведение цикла занятий, направленных на формирование информационно-
языковой компетентности, а также ориентация дошкольников и младших школьников на языковую толерантность 
при непосредственном общении и взаимодействии в виртуальном информационно-образовательном пространстве. 
Наблюдаемые изменения показателей по всем компонентам информационно-языковой компетентности (когнитив-
ный, мотивационный, ценностный, рефлексивно-оценочный и деятельностный) убедительно доказывают целесо-
образность использования обозначенных условий. Так же формирование информационно-языковой компетентно-
сти раскрывается как профилактика асоциальных форм поведения и интолерантных признаков речевой агрессии в 
младшем возрасте.
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языковая толерантность, информационно-языковая компетентность, психолого-педагогические условия, развитие 
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Abstract. The article is devoted to the study of the formation of information and language competence in preschool and 

primary school age. Children of the modern world are immersed in the information space, where they manage a variety of 
information stored and transmitted by the culture of society. At the same time, they must be aware of the value of informa-
tion, which is the Foundation of motivation to learn, be able to find and analyze information, critically evaluate information 
content, be able to build meaningful statements and participate in new communication situations. This article includes a 
theoretical analysis and description of the organization of an experimental study of the process of formation of information 
and language competence in children of senior preschool and primary school age. Presents the research methods, criteria 
and indicators characterizing the level of development of information and language competence identified and approved a 
complex of psycho-pedagogical conditions providing efficiency of formation at pupils and students of information and lan-
guage competence. Necessary and sufficient conditions of formation of information and language competency are the use of 
project activity in educational process of preschool and primary General education; development and conducting series of 
lessons aimed at the formation of information language competence, and orientation preschool and primary school children 
for language tolerance in direct communication and interaction in the virtual information-educational space. The observed 
changes in indicators for all components of information and language competence (cognitive, motivational, value-based, 
reflexive-evaluative and activity-based) convincingly prove the feasibility of using these conditions. Also, the formation 
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Постановка проблемы и теоретический анализ по-
следних исследований и публикаций. Дошкольное дет-
ство является периодом особой чувствительности, что 
является предпосылкой интенсивного формирования у 
детей базиса культуры и важной ступенью социальной 
адаптации личности. Коммуникативная направленность 
современного образования определяется личностными 
результатами освоения ребёнком информационно-ком-
муникационных умений: уважительного отношения к 
иному мнению, овладение первоначальными навыками 
адаптации к динамичному миру; активное использова-
ние речевых средств в решении познавательных задач и 
др. Однако, в условиях цифровой эпохи, на воспитание 
современных детей неоднозначное влияние оказывает 
изобилие разнородной информации и контент, содер-
жащийся в сети Интернет. Дети всё чаще подвержены 
киберсоциализации и, как следствие, эмоциогенной не-
стабильности, уводящей от реальной жизни и блокиру-
ющей способность к гуманной коммуникации, эмпатии 
и адекватному восприятию окружающего мира. В до-
школьном детстве закладывается базис общей культуры 
личности, а именно: языковое сознание (в самом широ-
ком смысле, знания правил и норм общения и взаимо-
действия); эмоциональная оценка (эмоции и чувства); 
внутренняя позиция ребенка (нравственный выбор и по-
ведение), а следовательно, формируются предпосылки 
компетенций.

Понятие «информационная компетентность» мы 
определяем, как желание и умение работать с информа-
цией с помощью компьютерных технологий, в разных 
способах (печатном и электронном) воспринимать, ум-
ственно обрабатывать и обмениваться информацией с 
использованием ИКТ.

Прежде чем конкретизировать понятие «языковая 
компетентность» остановимся на понятии «языковая 
личность». Лингвист и языковед Ю.Н. Караулов уточнял 
это понятие в интеграции психологического, социально-
го и этического компонентов, непосредственно раскры-
вающихся через призму дискурса человека, его способ-
ности к целевому созданию и восприятию текстов раз-
ных стилей в соответствии с критериями культуры речи. 
Данный исследователь выделяет такие уровни «языко-
вой личности», связанные с поэтапным переходом ре-
бёнка от низшего уровня к высшему: лексикон, тезуа-
рус, дискурс. Становление языковой личности ребёнка 
происходит в процессе накопления языкового фонда, 
участия в разных коммуникативных ситуациях при ос-
воении различных коммуникативных ролей, что Ю.Н. 
Караулов называет «коммуникативной сетью», в том 
числе и информационно-коммуникационной, в которую 
воспитанник попадает и развивается как личность [1].

Следовательно, языковую компетентность мы трак-
туем, как умение детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста планировать высказывания, создавать 
осмысленные тексты с учетом лингвистических особен-
ностей того или иного языка, доказательно разъяснять, 
ориентируясь при этом на ситуацию и собеседника. 

За последние годы в научной литературе отмечает-
ся максимальный интерес к данной проблеме, но вме-
сте с тем, это отдельные исследования, посвященные 
либо информационной компетентности, либо языко-
вой. Попытка объединения этих двух самостоятельных 
компетенций представлена лишь в одной работе [2]. Не 
имея возможности детального освещения имеющихся 
исследований, отметим лишь общие тенденции. 

Достаточно внимания уделяется теоретическому 
осмыслению проблемы информационной компетент-
ности. Авторами рассматриваются и анализируются по-
нятия «цифровая культура», «информационная грамот-

ность», «цифровая компетентность» [3,4]. По мнению 
Гусельцевой М.Н., «цифровая грамотность, осознан-
ность, этичное потребление… могут быть обобщены 
в качестве текущих трансформаций социального, лич-
ностного и когнитивного развития детей и подростков 
в современном технологическом обществе» [5]. Так 
же ряд публикаций посвящен практическому аспекту 
указанной проблемы, в частности, о «необходимости 
специальной информационной подготовки младших 
школьников, связанной с ростом объемов информации» 
говорят Россова Ю.И., Галкина А.А. [6]. В своей статье 
Воронина Л.В., Артемьева В.В., Воробьева Г.В. рас-
крывают особенности формирования у детей младшего 
школьного возраста информационных умений, которые 
в свою очередь делят на информационно-поисковые и 
информационно-аналитические [7]. Специфику инфор-
мационной активности на дошкольном этапе раскрыва-
ют Батенова Ю.В., Логинов В.А., Кисова В.В.  [8,9,10]. 

Стабильный интерес вызывает проблема формиро-
вания языковой компетентности, однако, большинство 
исследований касается иноязычных студентов. Вместе 
с тем, исследователи пытаются решить проблему цен-
ностно-мотивационного отношения к языку и речи [11], 
а также приводятся результаты экспериментов с реали-
зацией различных психолого-педагогических условий 
эффективного формирования языковой компетентности 
в младшем школьном возрасте [12-16]. 

Этапы и методы исследования. Цель эксперимен-
та – проверить комплекс психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность формирова-
ния информационно-языковой компетентности у детей 
старшего дошкольного возраста в системе дошкольного 
образовательного учреждения. Данная цель определила 
ряд задач, решаемых нами в ходе исследования:

- определить реальный (наличный) уровень сформи-
рованности у детей информационно-языковой компе-
тентности;

- экспериментально проверить влияние предложен-
ных нами психолого-педагогических условий на эффек-
тивность формирования информационно-языковой ком-
петентности у воспитанников и обучающихся;

- на основе результатов экспериментальной работы 
разработать комплекс практических мер, определяющих 
качество и эффективность формирования данной компе-
тентности у детей.

С учетом анализа научной литературы и имеющегося 
экспериментального задела, нами были определены пси-
холого-педагогические условия эффективного формиро-
вания информационно-языковой компетентности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: 

- осуществление проектной деятельности, направ-
ленной на повышение мотивации освоения информаци-
онно-языковой компетенции; 

- разработка и реализация цикла занятий, формирую-
щих информационно-языковую компетентность детей;

- ориентация дошкольников и младших школьников 
на языковую толерантность при непосредственном об-
щении и взаимодействии в виртуальном информацион-
но-образовательном пространстве.

Подробнее остановимся на последнем психолого-пе-
дагогическом условии в силу его особой образователь-
ной и в то же время политической значимости и про-
грессивности тенденции, всё более провозглашающей в 
современном мире толерантные ценности. 

Сегодня мы всё чаще отмечаем у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста проявления асоциаль-
ных форм поведения и интолерантные признаки речевой 
агрессии, что диалектически связано с социально-эконо-
мическими и политическими условиями эмоциогенной 

of information and language competence is revealed as the prevention of asocial behaviors and intolerant signs of speech 
aggression at a younger age.
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нестабильности современного общества. Деструктивные 
проявления в речевом поведении, вызванные этносо-
циокультурными различиями людей изучали как от-
ечественные ученые, так и зарубежные исследователи 
(А.Г. Асмолов, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Б. 
Уильям, Е.Н. Шиянов [17] и др.).

Как психолого-педагогический феномен языковая 
толерантность является совокупным личностным свой-
ством, проявляющимся:

- в понимании и принятии «другого» вместе с его не-
похожестью; 

- в критических требованиях к самому себе для по-
ложительных личностных преобразований; 

- в позиционировании нравственно-ценностного по-
ведения; 

- в готовности к компромиссу и преодолению кон-
фликтов. 

Лингвокульторологические аспекты и факторы вы-
бора языковых средств в соответствии с признаками то-
лерантности выявила О.А. Михайлова [18], среди них: 
эмпатийное речевое поведение; гибкость или бескон-
фликтность; некатегоричность суждений. Воспитание 
речевой культуры у дошкольников и младших школьни-
ков с ориентацией на языковую толерантность возмож-
но только с опорой на педагогическое управление этим 
процессом.

Использование эвфемизмов (нейтральных синони-
мичных слов, заменяющих нетактичные выражения) 
становится эффективным способом реализации условия 
ориентации воспитанников и обучающихся на толерант-
ность в процессе формирования информационно-язы-
ковой компетентности. Специалисты в области языка и 
речи делят эвфемизмы на три категории: исключающие 
дискриминацию людей с различного рода недостатка-
ми; национальную и имущественную дискриминацию. 
Применение щадящих речевых тактик в информацион-
но-коммуникационном пространстве сегодня становит-
ся главной языковой тенденцией для установления ба-
ланса при взаимодействии отдельных лиц, социальных 
групп и сообществ. Добротворческий и инклюзивный 
способ использования корректных слов и выражений 
способствует важному социолингвистическому явле-
нию – корректировке языкового кода, накладывающему 
определенные речевые ограничения по отношению друг 
друга в реальном и виртуальном общении.

Определение уровней сформированности информа-
ционно-языковой компетентности осуществлялось по 
критериям Т.П. Хиленко, которые были адаптированы 
нами для старшего дошкольного возраста [19]. При-
менительно к данному исследованию, информационно-
языковая компетентность, содержит совокупность сле-
дующих компонентов: 

- мотивационный, который предполагает наличие у 
ребенка мотивационных побуждений к деятельности с 
информацией; 

- когнитивный, представляющий совокупность зна-
ний, на основе которых формируется естественнонауч-
ная компетентность ребенка с проекцией на информаци-
онную деятельность; 

 - ценностный, указывающий на наличие ценност-
ных ориентаций личности на информационную деятель-
ность, взаимосвязан с процессами социально-нравствен-
ного осмысления приобретаемых знаний; 

- деятельностный, подразумевающий опыт примене-
ния знаний как системы общих информационных уме-
ний и навыков при использовании информационных 
технологий и пр.

- рефлексивно-оценочный, предполагает персональ-
ное мировоззренческое самоопределение ребенка в об-
ществе и закрепляет содержание убеждений, идеалов, 
принципов [2].

Для изучения актуального состояния сформирован-
ности информационно-языковой компетентности пла-
нируется использование следующих диагностических 

методик: 
1) «Психолингвистический метод исследования 

сформированности языковой компетенции у детей» Л.B. 
Яссмана. Метод направлен на исследование как понима-
ния и активного владения грамматическим строем речи, 
так и на анализ процесса речепроизводства в целом. 

2) Методика «Проба на определение количества слов 
в предложении» С.Н. Карпова. Направлена на выявле-
ние умения ребенка различать предметную и речевую 
действительность, позволяет оценивать знаково-симво-
лические познавательные действия, умение дифферен-
цировать план знаков и символов и предметный план. 

3) Для определения информационной компетентно-
сти планируется использование «Теста информационной 
грамотности», разработанного А.Г. Шмелевым, адапти-
рованным нами к старшему дошкольному возрасту. Тест 
включает в себя знание специальной терминологии, 
умение пользоваться информационно-коммуникацион-
ными технологиями, знание аналитических приемов и 
методов работы с информацией, а так же позволяет оце-
нить уровень развития определенного стиля мышления, 
наличие воображения, особенности внимания и памяти. 

В совокупности указанные методики позволят нам 
охарактеризовать информационно-языковую компе-
тентность на этапах «до» и «после» внедрения обозна-
ченных и теоретически обоснованных психолого-педа-
гогических условий. В эксперименте приняло участие 
78 детей (5-7 лет), экспериментальная группа (ЭГ) – 38 
детей и контрольная группа (КГ) – 40 детей. 

По результатам диагностики были определены уров-
ни сформированности информационно-языковой компе-
тентности в контрольной и экспериментальной группе. 
В контрольной группе высокий уровень сформирован-
ности информационно-языковой компетентности обна-
ружен лишь у 2,5 % детей, у 20 % детей выявлен средний 
уровень сформированности данной компетентности, а 
преобладающим является низкий уровень (77,5% детей). 
Выполнение большинства заданий вызвало трудности у 
большого количества детей. Как оказалось, многие из 
них затрудняются в формулировке вопросов для полу-
чения информации. У многих детей возникли трудности 
при ответах на вопросы, касающиеся поиска нужной 
в том или ином случае информации. Зачастую дети не 
могли назвать других источников информации кроме 
родителей и воспитателей. Несмотря на то, что боль-
шинство детей проводят много времени с цифровыми 
устройствами, (согласно данным, полученным в резуль-
тате опроса родителей), многие из них не смогли назвать 
эти устройства в качестве источников информации, так 
как воспринимаются ими лишь как развлечение, игруш-
ка. Книги также были причислены к источникам инфор-
мации лишь немногими детьми.

У 20 % дошкольников в контрольной группе и 28% 
детей в экспериментальной группе был выявлен сред-
ний уровень развития информационно-языковой компе-
тентности. Это дети, способные при участии взрослого 
ориентироваться в различных источниках информации, 
получать из них сведения (также при непосредственном 
участии взрослого). Однако интерес к используемым 
источникам нестабильный, обусловлен ситуацией. Эта 
группа детей умеет формулировать выводы, делать умо-
заключения на основе примеров, но делают это с суще-
ственными подсказками взрослого с наводящими вопро-
сами. 

Полученные результаты, свидетельствующие о низ-
ком и среднем уровне сформированности информаци-
онно-языковой компетентности, указывают на то, что 
в дальнейшем обнаруженная недостаточность может 
сказаться на успешности включения в образовательную 
деятельность на этапе школьного обучения. В этом слу-
чае, справедливыми и эмпирически обоснованными бу-
дут поиски новых методов, технологий и форм работы с 
дошкольниками. С этой целью была выдвинута гипотеза 
и предложены психолого-педагогические условия, при 
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которых формирование информационно-языковой ком-
петентности старших дошкольников будет эффективно.

На формирующем этапе исследования была про-
ведена работа по реализации выявленных нами психо-
лого-педагогических условий формирования информа-
ционно-языковой компетентности детей старшего до-
школьного возраста из экспериментальной подгруппы. 
Безусловно, формирование информационно-языковой 
компетентности происходило при активном использова-
нии информационно-коммуникационных технологий и 
цифровых устройств. В частности, детям предлагались 
специальные обучающие компьютерные программы, 
развивающие мультимедийные и интерактивные дидак-
тические игры и приложения, интерактивная панель. 
Современные цифровые технологии, активно приме-
няемые в дошкольном образовании, а также правильно 
подобранные и методически подкрепленные формы и 
методы обучения, обеспечивают необходимый уровень 
качества, вариативности, дифференциации и индивиду-
ализации обучения и воспитания. Кроме того, все это 
способствует формированию у старших дошкольников 
информационно-языковой компетентности и повышает 
учебную мотивацию, как залог успешности учебной де-
ятельности на следующем возрастном этапе.

Анализ и обсуждение результатов исследования
На контрольном этапе опытно-экспериментальной 

работы было проведено повторное изучение уровня 
сформированности информационно-языковой компе-
тентности у детей, находившихся в контрольной группе 
(КГ), которые занимались по стандартному плану про-
ведения занятий в ДОО, и у детей, находящихся в экспе-
риментальной группе (ЭГ), в которой реализовывались 
психолого-педагогические условия для формирования 
информационно-языковой компетентности. Результаты 
повторной диагностики показали несущественные из-
менения в уровне сформированности информацион-
но-языковой компетентности у дошкольников кон-
трольной группы, в то время как показатели у детей из 
экспериментальной группы значительно улучшились. 
Выявлено, что уровень сформированности познаватель-
ного компонента информационно-языковой компетент-
ности дошкольников контрольной группы практически 
не изменился, что нельзя сказать о дошкольниках из экс-
периментальной группы, так как дети с низким уровнем 
сформированности данного компонента отсутствовали, 
со средним уровнем количество детей составило 50% и 
с высшим уровнем так же 50% детей.

Дети с высоким уровнем информационной компе-
тентности способны самостоятельно ориентироваться в 
некоторых источниках информации, они чаще указыва-
ют на наиболее содержательные и эффективные по це-
левой установке фрагменты; подходят к этому процессу 
осознанно и максимально самостоятельно. Так же вы-
сокий уровень развития информационно-языковой ком-
петентности позволяет ребенку самостоятельно сравни-
вать информацию из различных источников, обобщать, 
анализировать, делать выводы, применять полученную 
информацию в собственной цифровой деятельности.

При проведении повторной диагностики выявлено, 
что изменения уровня сформированности ценностного 
компонента были незначительны у детей из контроль-
ной группы. В экспериментальной группе детей с низ-
ким уровнем сформированности ценностного компонен-
та не обнаружено, со средним уровнем - 57% детей, и с 
высоким – 43% дошкольников.

Изучая результаты повторной диагностики уровня 
сформированности деятельностного компонента ин-
формационно-языковой компетентности дошкольников 
контрольной группы, значительной разницы между ре-
зультатами диагностики на констатирующем этапе и 
при контрольном исследовании выявлено не было.

В экспериментальной группе при повторной диа-
гностике детей с низким уровнем сформированности 
деятельностного компонента информационно-языковой 

компетентности не наблюдается, со средним и высоким 
уровнями детей одинаковое количество, а именно 50%. 

Повторная диагностика уровня сформированности 
рефлексивного компонента информационно-языковой 
компетентности показала, что значительных изменений 
уровня сформированности компонента у детей из кон-
трольной группы не зафиксировано. В эксперименталь-
ной группе дети с низким уровнем сформированности 
данного компонента отсутствуют, со средним уровнем 
– 43% детей и 57% дошкольников с высоким уровнем 
сформированности рефлексивно-оценочного компонен-
та.

Опираясь на полученные результаты, можно утверж-
дать о повышении уровня сформированности информа-
ционно-языковой компетентности у детей эксперимен-
тальной группы, что доказывает эффективность реали-
зации психолого-педагогических условий для формиро-
вания информационно-языковой компетентности стар-
ших дошкольников.

Выводы. В ходе проведения эксперимента на конста-
тирующем этапе было выявлено, что уровень сформи-
рованности информационно-языковой компетентности 
старших дошкольников в контрольной и эксперимен-
тальной группах практически одинаковый. После прове-
дение формирующего эксперимента выявлен значитель-
ный рост уровня сформированности информационно-
языковой компетентности у детей из эксперименталь-
ной группы.

Таким образом, изменения системы образования на 
всех ее этапах актуализировали поиск путей обеспече-
ния достижения новых результатов, в том числе и на 
дошкольной ступени. Учитывая, что дошкольное обра-
зование является наиболее благоприятным этапом для 
формирования многих ключевых компетенций, отме-
тим, что наиболее оптимальным в данном случае являет-
ся компетентностный подход [20], который предполага-
ет приобретение новых и значимых компетенций, одной 
из таких является информационно-языковая компетен-
ция старших дошкольников. 

Опираясь на полученные результаты исследования 
и проведенный анализ психолого-педагогической ли-
тературы по проблеме информационной и языковой 
компетенций в отдельности, а также определение осо-
бенностей формирования информационной и языковой 
компетенций старших дошкольников мы определили, 
что понятие «информационно-языковая компетенция» 
неоднозначно трактуется в современной научной лите-
ратуре. 

Поскольку проблема формирования и развития ин-
формационно-языковой компетенции успешно решает-
ся только с учетом возрастных психологических особен-
ностей, а старший дошкольный возраст связан со мно-
жеством положительных когнитивных и личностных 
изменений, как следствие, процесс совершенствования 
информационно-языковой компетенции необходимо 
выстраивать в новых формах взаимодействия учени-
ков с педагогом, предполагающих большую самосто-
ятельность ребенка в решении возникающих проблем 
в информационном пространстве [21,22]. Более того, 
педагог уже не выступает для ученика единственным 
источником информации, он уже выполняет функцию 
посредника, который обеспечивает максимально эффек-
тивный способ получение информации работы с ней. В 
этой связи можно предположить, что психолого-педаго-
гическое сопровождение в условиях воспитательно-об-
разовательного пространства ДОО с целью формиро-
вания информационно-языковой компетенции должно 
быть сосредоточено на таких компонентах (модулях), 
как социально-ориентированный, коммуникационный, 
информационный и творческий. 
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Аннотация. Дистанционное обучение студентов стало одним из основных методов получения знании на период 

вынужденно изоляции в связи с ухудшенной эпидемиологической обстановкой. Дисциплина анатомия человека 
является фундаментальной и требует не только цифрового подхода для самостоятельного решения заданий, но и 
непосредственно использование портала конференций ZOOM для проведения практических занятий со студентами. 
Цель настоящего исследования оценка эффективности обучения студентов с помощью дистанционной платформы 
ZOOM. В ходе исследования по итогу курсу преподавания практических занятий по дисциплине анатомия человека 
проведено анкетирование и тестирование студентов для оценки их академической успеваемости и удобство исполь-
зования данного приложения дистанционного цифрового портала. В результате использование видеоконференций 
облегчает получение знаний студентами, улучшает их академическую успеваемость. Более 90% студентов считают 
необходимым ежедневное проведение урока в формате видеосвязи. 3% студентов считают данный формат трудоем-
ким и неудобным, однако 95% студентов считают, что именно путем видеоконференции существует прямая связь 
с преподавателем, в ходе которой предоставляется возможность разобрать сложные клинические задачи. Таким 
образом, делясь нашим опытом и показывая преимущества использования данной платформы видеоформата кон-
ференции на практических занятиях по анатомии для улучшения качества дистанционного обучения.

Ключевые слова: видеоконференция, дистанционное обучение, образовательные платформы, прямая и обрат-
ная связь, улучшение качества обучения, психология, педагогика, методология, видеоформат, практические заня-
тия.

USING VIDEO CONFERENCING OF THE ZOOM REMOTE PLATFORM FOR TEACHING 
ANATOMY TO MEDICAL STUDENTS IN PRACTICAL CLASSES
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Abstract. Distance learning of students has become one of the main methods of obtaining knowledge for the period 
of forced isolation due to the worsened epidemiological situation. The discipline of human anatomy is fundamental and 
requires not only a digital approach to independently solve tasks, but also the direct use of the ZOOM conference portal for 
conducting practical classes with students. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of teaching students 
using the zoom remote platform. In the course of research on the results of the course of teaching practical classes in the 
discipline of human anatomy, students were surveyed and tested to assess their academic performance and ease of use of 
this remote digital portal application. As a result, the use of videoconferencing facilitates the acquisition of knowledge by 
students, improves their academic performance. More than 90% of students consider it necessary to conduct a daily lesson in 
the video format. 3% of students consider this format time-consuming and inconvenient, but 95% of students believe that it 
is through videoconferencing that there is a direct connection with the teacher, during which it is possible to analyze complex 
clinical tasks. Thus, by sharing our experience and showing the advantages of using this video format conference platform 
in practical classes on anatomy to improve the quality of distance learning.

Keywords: video conference, distance learning, educational platforms, direct and feedback, improving the quality of 
training, psychology, pedagogy, methodology, video format, practical classes.

ВВЕДЕНИЕ.
Анатомия – это предметное ядро всех медицинских 

учебных планов, поскольку основательное знание ана-
томии лежит в основе будущей клинической практики. 
Первостепенная важность сохранения понимания ана-
томических знаний на протяжении всего клинического 
обучения очевидна, и без этого существует риск ошибки 
в клинической практике из-за анатомического недопо-
нимания и, в конечном счете, потенциального вреда для 
пациентов. Преподавание медицинской анатомии зна-
чительно варьируется в разных учреждениях. Анатомы 
должны были разработать новые, эффективные и дей-
ственные методы обучения, чтобы преподавать эту ос-
новную дисциплину студентам во время дистанцион-
ного обучения. Тем не менее, по-прежнему существует 
мало общего мнения о “лучшем” способе преподавания 
анатомии, и предполагается, что опубликованные ста-
тьи часто «служат для поддержки собственного особого 
«бренда» преподавания. Действительно, некоторые счи-
тают, что даже будущие исследования вряд ли окажутся 
убедительными в отношении одной методологии до-
ставки знаний по анатомии над другой. Каждое учебное 
заведение должно соизмерять свой подход к преподава-

нию с наличием помещений, финансовыми ограничени-
ями, контактными учебными часами, а также опытом ра-
боты преподавателей и предпочтениями в преподавании 
[1-6].

Большинство анатомов будут оспаривать тот факт, 
что использование реальной человеческой ткани либо 
путем вскрытия, либо с помощью прозекций имеет боль-
шую пользу из-за положительных эффектов наблюдения 
нормальных анатомических различий между индивида-
ми по сравнению с классическими явлениями, наблю-
даемыми только при использовании моделей и учебни-
ков. Однако даже в качестве первоначального «золотого 
стандарта» обучение с использованием трупов является 
ресурсоемким. Студенческое вскрытие трупов уже не 
является предпочтительным методом преподавания во 
многих учебных заведениях из-за высокой стоимости, 
технических требований, наличия трупов и сокращения 
часов в рамках медицинских учебных программ для пре-
подавания анатомии. Пластинированные образцы могут 
предложить альтернативный вариант «мокрым» труп-
ным лабораториям. Этот относительно новый метод, 
разработанный как специализированный способ сохра-
нения проекций, действительно дает пользователю опыт 
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использования реальных тканей и просмотра анатомиче-
ских вариаций, однако по мере фиксации и отверждения 
образцов они могут рассматриваться как более близкие 
к моделям, чем реальные трупные ткани. Мы также все 
чаще видим использование цифровых альтернатив об-
учения анатомии, таких как компьютерные обучающие 
пакеты, подкасты, виртуальные таблицы вскрытия, си-
стемы 3D и виртуальной реальности. Часто используе-
мые в дополнение к лабораторному обучению анатомии, 
цифровые ресурсы могут быть неоценимы для поддерж-
ки обучения студентов [8-14].

Анатомия, как правило, преподается в основном в 
начале медицинского учебного плана, как правило, в 
1-й и 2-й годы. Одна из проблем с этой моделью дис-
танционного обучения анатомии заключается в том, что 
наука может быть более легко оторвана от реальности 
клинической практики, когда вновь квалифицирован-
ные врачи сообщают, что они забыли, что было важно к 
тому времени, когда они были на клинических местах, и 
что содержание не имело актуальности. Анатомия пере-
плетается как спиральная учебная программа, с возрас-
танием уровней как сложности анатомических деталей, 
так и клинического содержания с течением времени. Это 
нацелено на постоянное развитие способности студен-
та понимать предмет, но остается сосредоточенным на 
актуальности материала для будущей практики [15-16].

Было показано, что такая вертикальная интеграция 
анатомии является желательной, поскольку такой под-
ход способствует более глубокому обучению и направ-
лен на обеспечение соответствующей анатомии в наибо-
лее подходящее время выполнения программы. Однако 
создание такой системы может быть трудоемким, по-
скольку она требует значительного участия преподава-
тельского состава как в клинических, так и в неклини-
ческих условиях, а также обмена опытом. Еще одной 
проблемой при таком подходе является расположение 
самих студентов. По мере того как они расходятся по 
своим клиническим местам, преподавание анатомии 
становится все более сложным. Именно в этом сцена-
рии, где лицом к лицу практическая анатомия невоз-
можна, технология расширенного обучения может стать 
бесценной [17-18].

Можно отметить, что видеоконференции - это не но-
вая технология. Действительно, эти методы использова-
лись во всех секторах бизнеса и образования на протя-
жении многих десятилетий. Эта технология, используя 
новейшие программные и аппаратные достижения, на-
чинает перепрофилировать видеоконференции в инно-
вационный способ предоставления медицинского обра-
зования [19, 20].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Дистанционное обучение студентов стало одним из 

основных методов получения знании на период вынуж-
денно изоляции в связи с ухудшенной эпидемиологиче-
ской обстановкой. Дисциплина анатомия человека явля-
ется фундаментальной и требует не только цифрового 
подхода для самостоятельного решения заданий, но и 
непосредственно использование портала конференций 
ZOOM для проведения практических занятий со студен-
тами. Цель настоящего исследования оценка эффектив-
ности обучения студентов с помощью дистанционной 
платформы ZOOM. В ходе исследования по итогу кур-
су преподавания практических занятий по дисциплине 
анатомия человека проведено анкетирование и тестиро-
вание студентов для оценки их академической успева-
емости и удобство использования данного приложения 
дистанционного цифрового портала.

В ходе исследований была изучена эффективность 
проведения, например, вебинаров или веб-трансляций 
лекционных материалов для студентов по клиническим 
медицинским специальностям, и было установлено, что 
удовлетворенность и производительность учащихся со-
поставимы. В то время как использование дистанцион-
ной платформы широко распространено в современных 

медицинских университетах, способ, которым техноло-
гия используется в рамках этой модели, является пере-
менным, и все еще существует некоторая озабоченность 
тем, что этот тип обучения может оказаться пассивным, 
если он будет настроен на самостоятельную работу сту-
дентов с ограниченной интерактивностью без вовлече-
ния данной платформы для конференцсвязи.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Данные методы дистанционного обучения были хо-

рошо восприняты, причем главным преимуществом 
была озвучена возможность пересмотра соответству-
ющей анатомии до их клинической ротации, посколь-
ку прошло несколько месяцев с тех пор, как когорты в 
последний раз изучали анатомию. Это было похоже на 
те комментарии, которые давали студенты 2-го курса, 
которые ценили пересмотр анатомических материалов и 
преподавание анатомического персонала, который знал 
их ранее существовавшие уровни знаний. В результате 
использование видеоконференций облегчает получение 
знаний студентами, улучшает их академическую успе-
ваемость. Более 90% студентов считают необходимым 
ежедневное проведение урока в формате видеосвязи. 
3% студентов считают данный формат трудоемким и 
неудобным, однако 95% студентов считают, что имен-
но путем видеоконференции существует прямая связь 
с преподавателем, в ходе которой предоставляется воз-
можность разобрать сложные клинические задачи.

Некоторые из обсуждаемых концепций касались ма-
териала, который еще не был охвачен студентами в ходе 
их обучения. Это означало, что наличие клинического 
фасилитатора на месте студента было ключом к успеху 
этих сессий, так что можно было задавать прямые вопро-
сы, чтобы прояснить любые новые концепции. Кроме 
того, была дана высокая оценка анатомическому опыту 
сотрудников как активу для такого способа обучения. 
Хотя эти занятия не были проведены в рамках оконча-
тельного количественно проанализированного исследо-
вания, используя качественные комментарии, мы можем 
видеть, что эти занятия были сочтены полезными в про-
движении анатомии в более поздние годы обучения и в 
улучшении интеграции фундаментальных наук на всех 
уровнях учебной программы.

ВЫВОДЫ.
Проведение занятия, таким образом, дает многочис-

ленные преимущества, и как сама конструкция сессии, 
так и сама технология способствуют совместному под-
ходу к обучению. Таким образом, делясь нашим опытом 
и показывая преимущества использования данной плат-
формы видеоформата конференции на практических за-
нятиях по анатомии для улучшения качества дистанци-
онного обучения. 

Это был один из первых случаев, когда преподава-
ние анатомии в реальном времени стало возможным во 
время дистанционных клинических занятий студентов. 
Используя эти сеансы, мы можем усилить важность 
анатомических знаний, лежащих в основе клинической 
практики, и развить знания, полученные в ходе центра-
лизованного обучения ранее в ходе их курса. Таким об-
разом, эти занятия расширяют преподавание анатомии 
по вертикали в клиническую подготовку, что весьма 
желательно в интегрированном учебном плане. Отзывы 
студентов показали, что они высоко оценили это обуче-
ние, что соответствует мнениям, найденным в других 
учреждениях, где занятия по анатомии проводились в 
рамках клинических приложений.

Используя видеоконференции с помощью инстру-
мента Skype для бизнеса, мы смогли обеспечить препо-
давание анатомии во время клинического опыта, а также 
синхронное дистанционное обучение. Другие учрежде-
ния также добились успеха в реализации двусторонней 
конференц-связи для обеспечения синхронного дистан-
ционного обучения в медицинском образовании, хотя и 
не специально для анатомии. Несмотря на эти очевид-
ные недостатки со стороны преподавателей, студенты 
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оставались очень позитивно настроенными по отноше-
нию к занятиям, и никаких отрицательных отзывов не 
поступало.
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Аннотация. На сегодняшний день дистанционным обучением уже никого не удивить, большая часть учебных 
заведений различного уровня в России и за рубежом в той или иной степени использует в педагогическом процессе 
дистанционные технологии. Многие студенты сегодня рассматривают данную форму обучения как альтернативу 
обычной не только при получении второго образования, повышения квалификации, но и выбирают этот способ для 
получения первого высшего образования. От современных тенденций никуда не уйти, и многие вузы это понимают 
и стараются развиваться в этом направлении. Правильно говорить «дистанционное обучение», а не «дистанционное 
образование», т.к. это всего лишь иной способ формирования знаний и умений студента, а содержание образования 
при этом остаётся неизменным. Медицинское образование - вещь сложная, требующая больших затрат энергии, 
времени и денег, а также определённых практических навыков, поэтому возможности дистанционного обучения 
в этом плане весьма ограничены. Такое обучение подходит только для профессионалов, которые хотят повысить 
свою квалификацию, особенно если речь идёт о медико-диагностических профессиях, либо же для будущих фарма-
цевтов, чей род деятельности неотрывно связан с медициной, но всё же является отдельной сферой. 

Ключевые слова: дистанционное образование, высшая школа, медицинский университет, преимущества и не-
достатки, собственный опыт применения.
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Abstract. Today, distance learning is no longer surprising, most educational institutions of various levels in Russia and 

abroad use distance technologies in the pedagogical process to one degree or another. Many students today consider this 
form of education as an alternative to the usual one, not only when receiving a second education, advanced training, but also 
choose this method for obtaining a first higher education. There is no escape from modern trends, and many universities 
understand this and are trying to develop in this direction. It is correct to say “distance learning” and not “distance educa-
tion”, because it is just a different way of forming a student’s knowledge and skills, while the content of education remains 
unchanged. Medical education is a complex thing that requires a lot of energy, time and money, as well as certain practical 
skills, so the possibilities of distance learning in this regard are very limited. Such training is suitable only for professionals 
who want to improve their qualifications, especially when it comes to medical and diagnostic professions, or for future phar-
macists, whose occupation is inextricably linked with medicine, but is still a separate field.
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application.

ВВЕДЕНИЕ. 
Дистанционное обучение (ДО) – новая уникальная 

форма образования. Она как и любой другой вид обра-
зования имеет свою уникальную историю становления. 
К родоначальникам ДО относится обучение по перепи-
ске, который имеет свою историю более чем в сто лет. 
Зародилось это в европейских университетах. Затем на 
смену письмам пришли новые способы передачи ин-
формации: факсимильная связь, телефон, телеграф. В 
помощь к книгам пришли видео и аудио файлы. Уже 
сейчас электронные носители имеют первое место среди 
востребованности носителей информации: чтобы свя-
зать преподавателя и студента достаточно настроенной 
компьютерной локальной сети, а для получения учебно-
методических пособий, достаточно войти в сеть, где раз-
мещены различные электронные ресурсы [1]. Несмотря 
на разницу дистанционного и очного образования суще-
ствует и большое сходство между ними, которое заклю-
чается в самом процессе обучения студентов, а самое 
главное это диалог среди преподавателей и студентов. 
Когда 9 января 2014 г. приказом № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ» в закон Российской 
Федерации «Об образовании» были добавлены важные 
коррекции в области использования электронного обу-

чения и дистанционных образовательных ресурсов. 
В статьях и монографиях современных авторов за-

нимающихся проблемами и изучением дистанционного 
образования в нашей стране, имеется множество проти-
воречий, ведь каждый из них, прежде чем приступить к 
познанию проблемы, всесторонне на своем личном опы-
те исследовал целесообразность и действенность такого 
образования [2].

Сейчас перед учебными заведениями стоит цель – 
придумать способы активного введения информацион-
но-образовательной системы, по своей педагогической 
направленности, совместно со всеми необходимыми 
электронными ресурсами, и возможность быстрой и 
удобной работы с ними дистанционно. ДО в медицин-
ских вузах (МВ) используется практически всегда для 
образования начинающегося после получения диплома, 
при усовершенствовании уже готовых специалистов. До 
сих пор нет единого мнения у самих участников образо-
вательного процесса.

Уже сейчас дистанционные технологии весьма вос-
требованный вариант обучения, и это относится и к 
медицинской деятельности. Правда такие технологии 
используются весьма ограниченно и скудно. Вероятно 
профильность медицины в сфере профессиональной ра-
боты не дает возможность построить полноценное дис-
танционное медицинское обучение [3].

Вовсе не все специальности можно познать удален-
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но. Медицинская наука, например, вещь и без того не-
обычайно сложная, а получение медицинского диплома 
налагает ещё и огромную ответственность.

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Если подумать, то на одной чаше весов познание 

огромного пласта теоретического и практического зна-
ния. В процессе обучения нужно освоить множество 
лекций и практических занятий, проанализировать та-
блицы и алгоритмы, выучить показания графиков, и са-
мое главное не просто выучить, но и понять весь этот 
материал. Ведь если большая часть остальных ВУЗов, 
которые выпускают «средненьких» профессионалов, 
рискуют только потерей собственной репутацией среди 
потенциальных работодателей, то медицинские коллед-
жи и ВУЗы имеют дело с человеческим здоровьем, кото-
рому может быть нанесён непоправимый ущерб, и даже 
с человеческими жизнями, которые могут быть оборва-
ны в результате ошибки некомпетентного врача.

Если посмотреть по другому, то дистанционное об-
учение в медицине осложняется отсутствием возмож-
ности получения практики, без которой профессия вра-
ча невозможна. Тем, кто постигает медицину нужно 
немало практиковаться, прежде чем они получат свои 
долгожданные дипломы. После 6 лет образования под-
готовить врача, имеющего только теоретическую базу 
непозволительно, ведь от его умений и навыков будут 
завесить судьбы и жизни людей. Необходимая постоян-
ная живая практика делает дистанционное обучение ме-
дицинской профессии мало возможным. Определенные 
страны, такие как Италия, Чехия, Германия, уже создали 
целый ряд университетов, готовых принимать студентов 
именно на эту форму обучения. И этому, конечно, тоже 
есть логичное объяснение, никак не противоречащее 
вышеизложенному. Речь идёт не обо всех медицинских 
специальностях, а лишь о медико-диагностических, тре-
бования к которым (касающиеся практического опыта) 
значительно ниже. Конечно, необходимость усвоения 
большого объёма теоретических сведений остаётся, но 
предполагается, что при должном усердии и грамотной 
организации контроля полученных знаний, это требова-
ние выполнимо. Также не стоит забывать о профессиях 
фармацевтов, с которыми приблизительно та же ситуа-
ция.

Опишем положительные и отрицательные моменты 
такого образования. Главным «плюсом» удаленного об-
разования является возможность получать образование 
без отрыва от своей основной работы. Важный козы-
рем в ДО является то, что люди в любом возрасте могут 
приступить к освоению профессии. Нет необходимости 
ехать и постоянно находиться в другом городе, что осо-
бенно важно для обучающихся с периферии. Также это 
снижает финансовые расходы, появляется шанс полу-
чить диплом сведущих вузов нашей страны и зарубежья. 
Студенты имеющие инвалидность физически не могут 
быть в учебном зале, однако они дистанционно могут 
присутствовать и получать знания. Важна и возмож-
ность самим студентам присутствовать в организации 
своего образовательного плана: составлять выгодное 
расписание, определять интенсивность и нагрузку, ха-
рактерную своим индивидуальным характеристикам.

 У обучающих растет ответственность к образова-
тельному процессу, они полномерно ощущают ответ-
ственность за итог своего образования, стараются ра-
ционально расходовать свое личное время и энергию. 
Положительным моментов для обучающей организации 
является то, что ДО охватывает и объединяет множе-
ственно количество обучающихся.

У дистанционного образования хватает и отрицатель-
ных моментов. Нет возможности воочию поговорить с 
педагогом; нельзя познавать знания в «вживую», нельзя 
строить отношения с одногруппниками, отвечать перед 
аудиторией; общаться с администрацией вуза. Далеко 
не все обучающиеся способны заставить себя обучать-
ся дистанционно. Не все специальности можно освоить 

методом дистанционного образования. Например, врач 
и ветеринар. Очевидно отсутствие мотиватора в пости-
жении учебного процесса, которым выступает препода-
ватель, с постоянным контролем знаний. Преподаватели 
ведущие занятия у первокурсников, знают эффектив-
ность постоянно проверки домашней подготовки и не-
обходимость проведения итоговых и контрольных работ 
для проверки уровня знания. Минусом и является невоз-
можность у студентов общего обсуждения и решения 
поставленной задачи или проблемы. Большое значение 
отводится личностным качествам учителя, ведь каждый 
ведет занятие и объясняет одно и тоже совершенно по 
разному, (в отечественном кино «Большая перемена», 
педагог Нестор Петрович читает лекцию об императо-
ре Нероне, приказавшем поджечь Рим, что вдохновило 
бы его на написание стихов о пожаре, в итоге никто из 
обучающихся не остался равнодушным). Педагог спо-
собен понимать, по глазам, по вопросам, по ответам, 
насколько усваивается данным им материал. В случае 
неэффективности можно перестроить семинар, дать 
дополнительные примеры, изменить порядок подачи 
информации и ее объем. При ДО такая возможность 
отсутствует. Существует и риск «несамостоятельного» 
обучения, а преподаватель не имеет возможности по до-
стоинству оценить обучающегося. Полный запуск и пе-
реход на ДО требует от учебного заведения больших за-
трат. Необходимо техническое оснащение специальной 
автоматизированной аппаратуры, создание или покупка 
программно-технических устройств. Особое место от-
водится и наличию обслуживающего и преподаватель-
ского состава, которые также должны быть обучены и 
иметь в этом квалификацию.

В то же время следует отметить несколько критери-
ев, которые восполняют пробелы такого способа обуче-
ния: при невозможности лично поговорить с педагогом 
это способны заменить различные мессенджеры, причем 
сделать это можно и по видео связи; нет «живых» от-
ношений, но многим студентам это дает еще более луч-
шую психоэмоциональную почву для познания профес-
сии. Общепринятый способ обучения никто не отстра-
нял, обучающие могут сами выбирать между обычным 
утренним обучением или взять вечернее заочное удален-
ное образование. 

Плюсы удаленного образования медицинским про-
фессиям точно такие же, как и для любых других про-
фессий: не нужно тратить время и деньги на ежедневные 
поездки в университет, можно самостоятельно выбирать 
время для занятий и темп обучения (в разумных преде-
лах), а также заниматься без отрыва от основной вашей 
деятельности на данный момент. Ещё одно неоспоримое 
преимущество дистанционного получения медицинско-
го образования - это вопрос цены, которая значительно 
ниже, чем цены очных форм обучения. В дальнейшем 
же полученные знания и диплом откроют вам ничуть не 
худшие перспективы для профессионального и карьер-
ного роста. Оформление заявки на дистанционное обу-
чение, как правило, не составляет особого труда. В пер-
вую очередь нужно будет сделать скан или ксерокопию 
собственного паспорта, а также документов об оконча-
нии средней школы и(или) университета, которые потом 
отправляются в выбранный вами ВУЗ. Вступительных 
экзаменов, как правило, нет. Нужно будет только сдать 
тест на знание языка, на котором ведётся преподавания 
(напоминаем, в России пока ещё дистанционное обуче-
ние медицинским профессиям находится в зачаточном 
состоянии), и потом уже комиссия оценит ваши знания 
по присланным документам и баллу за языковой тест. 
После этого вас уведомят, сочли ли ваши знания доста-
точными для старта дистанционного обучения [4]. 

Мы имеем пока скромней опыт применения дистан-
ционных обучающих навыков. Как правило, к такому 
образованию прибегают как к дополнительному. У нас 
есть собственный уникальный и отличающийся от дру-
гих практикум «Теория вероятностей» базирующийся 
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на moodle. Наш практикум прекрасно показал себя на 
всех факультетах, при очном и заочном обучении. С 
целью уточнения заинтересованности и оценки мы про-
водим тестирование обучающихся, также это нужно для 
быстрого нахождения и исправления проблем, с кото-
рыми вынуждены сталкиваться обучающиеся, во время 
педагогического процесса. У нас созданы и применяют-
ся опросники, цель которых определить действенность 
применения дистанционных технологий в получении 
знаний. Как считают сами студенты, объединение оч-
ных групповых семинаров с внеурочной подготовкой по 
электронным пособиям дома, весьма эффективно, о чем 
говорят высокие баллы на итоговых занятиях и экзаме-
нах.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Обобщая все вышесказанное: постижение медицин-

ской науки – дело не простое и трудоёмкое, нуждающее-
ся в больших энергетических, финансовых и временных 
затратах, а также в необходимости освоения практиче-
ских умений, а для этих целей дистанционное образо-
вание не совсем подходит. Это образование подходит 
только для профессионалов, которые хотят повысить 
свою квалификацию, особенно если речь идёт о меди-
ко-диагностических профессиях, либо же для будущих 
фармацевтов, чей род деятельности неотрывно связан 
с медициной, но всё же является отдельной сферой. В 
остальных же случаях, если вы хотите получить полно-
ценное медицинское образование и диплом, придётся 
настроиться на очень долгий и очень упорный труд.

Возможно совсем скоро такие перспективными на-
правления в ДО как уникальные смарт-технологии, бу-
дут помогать получать те самые необходимые практиче-
ские навыки. Пока же все это условно и не может дать 
желаемый результат. Внедрение системы искусственно-
го интеллекта, технологий (augmentedreality, AR) и вир-
туальной реальности (virtualreality, VR) в медицинском 
мире совершило революционный прорыв и в области 
ДО. Специализированные модели, воссоздание анато-
мических копий органов в 3D проекции, виртуальные 
тренажеры-симуляторы основанные на технологии VR 
уже в наши дни начинают активно внедрять в обучение 
молодых специалистов. С помощью VR в любом удоб-
ном месте можно глазами опытного хирурга увидеть 
весь процесс операции, менять вид на панорамный об-
зор, задавать вопросы и вести беседу в чате. AR и VR 
технологии направлены в будущее и их возможности 
завораживают. Хирургические очки Googleglass позво-
ляют вести трансляции для тысячи обучающихся, имеют 
текстовую панель чата для вопросов, на которые врачи 
могут отвечать непосредственно в ходе своей работы. 
Имитатор Simantha является подобием манекена сердеч-
но-сосудистой системы, где физиологически показана 
работа кровяного давления, проводящей системы серд-
ца, наполнение крови О2 и даже воспроизведение «уров-
ня сознания» пациента. Такая система способна давать 
оценку действиям врача. Симулятор SurgicalSimulation 
дает возможность практиковаться в оперативных посо-
биях на внутренних органах. На базе Fundamental откры-
ты ресурсы FeelReal VR, воссоздающие процесс опера-
тивного вмешательства в симуляции VR, где молодые 
хирурги могут оттачивать и познавать навыки чувствуя 
руками виртуальные тканей [5]. 

ВЫВОДЫ. 
У дистанционного обучения имеется множество сво-

их положительных и отрицательных сторон. Ведущей 
проблемой служит отсутствие всеобщей системы аккре-
дитации и регистрации имеющихся электронных ресур-
сов [6-16]. Из-за этого мошенники создают множество 
«подделок», под видом электронных курсов, а на деле 
это оказываются простые текстовые файлы формата 
word. Также тормозит развитие ДО очень слабая заинте-
ресованность профессорского-педагогического состава 
практически любого вуза. Причина кроется в немалой 
трудоёмкости, ведь нужно создавать и внедрять новые 

учебные пособия, проектировать и внедрять занятия. 
Решение кроется в сокращении времени при подготов-
ке к занятию для педагога в последующем, для других 
групп обучающихся.

Задача дистанционного образования поставить обу-
чение так, чтобы оно обеспечивало результат и было как 
минимум не хуже очного образования. Остаются вос-
требованными способы решения вопросов по методи-
кам обучения и способам определения эффективности, 
но жирным знаком «плюс» дистанционного образования 
является то, что оно обеспечивает каждому желающему 
постоянно получать знания, и делать это где бы он не 
находился.
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Аннотация. В статье исследуются проблемы внедрения проектной деятельности обучающихся в школьном 
образовании. Проектная деятельность позволяет обучающимся самоутвердиться, самореализоваться на интел-
лектуально-творческом уровне, проявив свои лучшие качества и черты характера. В законе «Об образовании в 
Российской Федерации» вопросам обучения основам проектной деятельности школьников так же уделяется боль-
шое внимание. Сегодня этот вопрос вышел за пределы дискуссий и получил повсеместное практическое распро-
странение. Проектная деятельность реализуется не только в начальной, но и в средней и старшей школе. Во многих 
регионах РФ активно осваиваются азы проектной деятельности школьными учителями в рамках стажерских пло-
щадок, курсов повышения квалификации учителей, основы проектной деятельности изучаются в учебных програм-
мах педагогических вузов. Однако практика внедрения в учебно-образовательный процесс проектной деятельности 
вызвала целый ряд проблем, которые существенно снижают заложенный в ней потенциал. К ним относятся: от-
сутствие внутренней мотивации у обучающихся к выполнению проектов, практически полное отсутствие успеш-
ного опыта выполнения проектов учителями школ, противоречие между принятыми формами итоговой аттестации 
(ЕГЭ, ОГЭ) и требованиям к проектам, невозможность оценивать качество выполненных проектов по объективным 
критериям. В работе на системном уровне рассмотрены источники возникновения этих проблем, сформулированы 
противоречия обуславливающие условия их возникновения, обозначены направления поиска решений по устране-
нию вышеописанных проблем. Предложены решения обеспечивающие повышение эффективности и результатив-
ности проектной деятельности обучающихся в школе.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, инновационное проектирование, система, исследователь-
ский проект, учебная деятельность, мышление, мотивация, изобретательская деятельность, методика проектирова-
ния, руководство проектом.
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Abstract. The article examines the problems of implementing project activities of students in school education. Project 

activity allows students to assert themselves, self-actualize on an intellectual and creative level, showing their best qualities 
and character traits. The law “on education in the Russian Federation” also pays great attention to teaching the basics of 
project activities to schoolchildren. Today, this issue has gone beyond discussion and has become widespread in practice. 
Project activities are implemented not only in primary, but also in secondary and high schools. In many regions of the 
Russian Federation, school teachers are actively learning the basics of project activities in the framework of training plat-
forms, teacher training courses, and the basics of project activities are studied in the curricula of pedagogical universities. 
However, the practice of implementing project activities in the educational process has caused a number of problems that 
significantly reduce the potential inherent in it. These include: the lack of internal motivation of students to implement 
projects, almost complete lack of successful experience in implementing projects by school teachers, the contradiction be-
tween the accepted forms of final certification (Unified state exam, General state exam) and the requirements for projects, 
the inability to assess the quality of completed projects by objective criteria. In this work, the sources of these problems are 
considered at the system level, the contradictions that cause their occurrence are formulated, and the directions for finding 
solutions to eliminate the above-described problems are indicated. Solutions are proposed to improve the efficiency and 
effectiveness of project activities of students at school.

Keywords: project, project activity, innovative design, system, research project, educational activity, thinking, motiva-
tion, inventive activity, design methodology, project management.

ВВЕДЕНИЕ
Внедрение проектного подхода в школьном образо-

вании наталкивается на целый ряд нежелательных эф-
фектов, которые реально ставят под угрозу превращение 
хорошего и давно назревшие начинания в формаль-
ные публичные защиты, которые с большой натяжкой 
можно назвать проектами. И здесь вопрос не столько в 

форме этих защит (публичных презентаций), сколько в 
содержании самих проектов. Именно содержательная 
часть является основой любого проекта и именно к ней 
сегодня предъявляются наибольшие претензии [1,2].

Для того чтобы понять причины несоответствия 
формы и содержания в школьных проектах надо обра-
титься к самому понятию «проекта». Толковый словарь 
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Вебстера – под проектом принято понимать – «огра-
ниченное по времени целенаправленное изменение от-
дельной системы с установленными требованиями к 
качеству результатов, возможными рамками расхода 
средств и ресурсов и специфической организацией». К 
инновационным проектам относят проекты, где главная 
цель – разработка и применение новых технологий, ноу-
хау и других нововведений, обеспечивающих развитие 
систем. Понятно, что проекты в школе должны отражать 
процессы развития каких-либо систем, то есть по своей 
сущности должны относиться к инновационным [3]. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Целью статьи является исследование проблемы вне-

дрения проектной деятельности в современном школь-
ном образовательном пространстве. Выявление «узких 
мест» с последующей формулировкой ключевых задач 
повышения эффективности проектной деятельности в 
школе. Для достижения поставленной цели, авторами 
применён структурно-функциональный анализ суще-
ствующей системы школьного образования, и органи-
зации проектной деятельности в частности, диалекти-
ческий метод познания, анализ сложившейся практики 
организации проектной деятельности в школе.

В начале исследования была поставлена задача, про-
анализировать современное состояние проектной дея-
тельности в школе. Для этого авторами был проведён 
мониторинг более 800 проектов за последние десять 
лет, выполненных обучающимися различных школ г. 
Красноярска (МБОУ СОШ №22, 28, 151, 32, 57, Лицей 
№1, Лицей №7), Назаровского района Красноярского 
края, городов Иркутской области (г. Иркутск, г. 
Усолье-Сибирское, г. Шелехов, г. Черемхово, посёлков 
Слюдянка, Зима). 

В качестве основных методов исследования нами 
были применены: компонентно-структурный и функци-
ональный анализ систем, диалектический метод, срав-
нительно-сопоставительный анализ данных о проектной 
деятельности, опубликованный различными авторами; 
так же мы использовали методы эмпирического иссле-
дования – анализ текстов проектов обучающихся, со-
провождающих их мультимедиа материалов. Отдельно 
были проанализированы результаты защит проектов, с 
акцентом на критерии оценивания проектной деятель-
ности.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Базовым содержанием любого проекта является на-

личие в нем авторской мысли проектанта (проектантов в 
случае участия группы), которая обеспечивает развитие 
(совершенствование) какого-либо объекта материаль-
ной культуры (технической системы). Иногда авторская 
мысль может касаться отдельных представлений, взгля-
дов и суждений о природных явлениях, социальных 
процессах или происходящих событиях [4]. Главная по-
лезная функция технической системы определяет смыс-
ловую сущность ее существования и в конечном итоге 
выполняет требование человека. Сюда следует отнести 
систему базовых потребностей человека в сохранении 
жизни, экономии времени, энергии, затраченных мате-
риальных ресурсов и пространства.

В первом случае мы говорим об изобретательских 
проектах, для которых конечной целью проектирования 
является изменение состава, структуры, характера взаи-
модействия между частями исследуемого объекта с цель 
повышение эффективности выполнения им какой-либо 
системообразующей функции (главной полезной функ-
ции – ГПФ) [5]. 

Во втором случае речь идёт об исследовательских 
проектах, для которых характерным моментом является 
выявление с помощью теоретических или эксперимен-
тальных исследований неизвестной ранее причинно-
следственной связи между какими-то событиями, факта-
ми и явлениями. Наличие такой закономерности может 
объяснить процессы рассогласования между сложивши-
мися ранее представлениями и имеющимися фактами. В 

результате появления таких новых объяснений и вслед-
ствие их устойчивой повторяемости они (объяснения) 
преобразуются в новые знания имеющий характер за-
кона (открытия). Открытия создают реальную возмож-
ность для расширения наших научных представлений и 
объяснений ранее не понятного и парадоксального. 

Результаты проектирования в технике приводят к по-
явлению новых изобретений, направленных на удовлет-
ворение объективно возникающих потребностей людей. 
Новые изобретения изменяют качество жизни людей к 
лучшему, создают условия их всестороннего, гармонич-
ного развития, способствуют развитию материальной и 
духовной культуры, экономики и творческого потенци-
ала людей. 

Результатами выполнения исследовательских проек-
тов являются появление научных открытий, на основе 
которых создаются новые научные теорий и взгляды, 
создаются условия изменения системы ценностей в мас-
совом сознании общества. 

Учёные  – исследователи всегда открывали то, что до 
них существовало ранее, но этого никто не мог объяс-
нить, изобретатели создавали и создают то, чего в при-
роде никогда не было, используя открытия учёных. И в 
этом смысле изобретатели и учёные образуют единое 
пространство совместной проектной деятельности и 
очень сложно бывает отделить изобретательский про-
ект от исследовательского. В любом случае, основой 
этих двух направлений проектной деятельности являет-
ся объективно новая авторская мысль человека (проек-
танта), выходящая за пределы сложившихся на данный 
момент времени знаний или представлений. И это их 
объединяет в понятии «инновационный проект», кото-
рый всегда представляет собой «шаг в будущее», расши-
ряя круг знаний и обеспечивая условия существования и 
развития цивилизации [6].Наличие объективной новиз-
ны мысли человека – есть необходимое условие, каче-
ственный критерий понятия «проект». Не может быть 
проекта, если в нем отсутствует объективно новая мысль 
человека, так как в нем нет «шага в будущее» соответ-
ственно нет, и не может быть развития. Следовательно, 
не существует такого понятия, как «учебный проект», 
или «реферативный проект», которые сегодня внедря-
ются в практику проектной деятельности учащихся в 
школе, подменяя более привычные и сложившиеся по-
нятия «учебных действий» или «обобщение информа-
ции». Функции и методика обучения проектной деятель-
ности учащихся в школе наилучшим образом осваива-
ется в ходе выполнения ими инновационных проектов, 
а «обобщение информации» (информационный проект) 
является составной частью информационного этапа ин-
новационного проекта.

Если же сегодня обратиться к школьной практике 
выполнения учащимися различных проектов, то чаще 
всего столкнёмся с неприглядной картиной затраченных 
временных, материальных и энергетических ресурсов 
на выполнение проектов, которые таковыми не являют-
ся. Эти негативные тенденции отмечают в своих иссле-
дованиях независимо друг от друга целый ряд авторов 
[7-10]. То есть задуманная реформа школьного образо-
вания, в которой приоритет отдаётся школьным проек-
там учащихся, все больше обретает черты дежурного 
обязательного мероприятия, которое со временем будет 
вытеснено очередным «инновационным» изменением в 
школьном образовании. Вместо реальных, работоспо-
собных механизмов формирования и развития жизненно 
важных качеств личности учеников будут присутство-
вать хоть и правильные, но декларируемые лозунги [11]. 

Таким образом, проведённый авторами системно-
структурный, и компонентно-функциональный анализ 
существующий в современной системе образования 
организации проектной деятельности и качества выпол-
ненных школьных проектов учащимися показал следу-
ющие негативные стороны этого процесса:

1. Отсутствие внутренней мотивации обучающихся 
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к проектной деятельности в школе. Сегодня от учащих-
ся в ходе учебной деятельности по прежнему требуется 
способность запомнить учебные знания и точно их вос-
произвести (контрольные проверочные задания, ОГЭ 
и ЕГЭ), что, в дальнейшем, является препятствием ре-
ализации студент-центрированного подхода в высшем 
учебном заведении [12-14] и задерживает успешную 
социализацию обучающихся [15-17]. Эти контрольные 
функции являются доминирующими при оценке успеш-
ности ученика в системе сложившегося школьного об-
разования. При этом совершенно не учитывается тот 
факт, что функция запомнить информацию и её вос-
произвести по готовому образцу является не основной, 
а вспомогательной по отношению, например, к мысли-
тельной. Этот тезис легко можно проверить, передав 
функцию «запомнить» и «воспроизвести» компьютеру. 
Последний сможет сделать это в сотни, а то и в тысячи 
раз быстрее и качественнее (компьютер не может забыть 
и не точно воспроизвести). А причем здесь тогда чело-
век с его уникальной мыслительной функцией, которая, 
кстати, никак не востребована в рамках традиционной 
учебной деятельности. В школе ничего не надо приду-
мывать, надо просто хорошо знать, а вот придумывание 
чего-то своего, да еще не совпадающего с существую-
щими точкам зрения, чревато последствиями для самого 
ученика. Ведь за собственные мысли надо отвечать, да и 
кто в школьном образовательном пространстве смог бы 
объективно оценить новую мысль ученика?

 Но, как известно, человеку свойственно ценить то, 
что он сам создал, а вот неактуализированных для уче-
ника школьные знания чаще всего, не являются для него 
ценностью. А потому и нет у него потребности в них, он 
не знает, что с ними делать, где использовать и, как при-
менить [18]. Отсюда и отсутствие мотивации в учебной 
деятельности, проблемы с успеваемостью и нежеланием 
учиться. Поэтому ситуация, когда «выучил, сдал и за-
был» стало массовым явлением в системе образования. А 
вот мыслительную, основную функцию человека, невоз-
можно передать компьютеру, так как он может «хорошо 
мыслить» только по заранее подготовленным человеком 
для него программам. Мыслительная же функция, тре-
бующая от человека процедур анализа, постановки цели 
и синтеза, в практиках учебной деятельности освоения 
фактологических знаний, отсутствует. Ведь сами знания 
в ходе учебной деятельности, не изменяются и воспри-
нимаются как «правильные ответы, истины в последней 
инстанции», закладывая в сознании устойчивые стерео-
типы (психологическая инерция) мышления и неспособ-
ность выработки критического взгляда на то, что уже 
есть. Отсутствие сформированного критического мыш-
ления убивает стремление задать себе вопрос и начать 
искать на него ответ, то есть – мыслительную функцию 
человека. На выходе мы получаем человека неспособно-
го к самостоятельному мышлению, не готового к при-
нятию решений и, даже к освоению школьных знаний.

 В проектной деятельности учеников в школе при-
сутствует внешняя мотивация (при отсутствующей 
внутренней) – в виде требования со стороны нового 
«Закона об Образовании», с обязательным выполнени-
ем учащимися проектов. Но всякая внешняя мотивация 
при фактически отсутствующей внутренней мотивации 
будет крайне неэффективна («тяжкий, принудительный 
труд»). Трудно себе представить, чтоб ученик по «указ-
ке сверху» начал бы напряженно думать, когда уже есть 
вокруг «правильные ответы», обеспечивающие ему 
сравнительно легкий путь зарабатывания успешности 
в учебной деятельности без «шагания в будущее». Тем 
более что требование выполнения проектов учениками, 
изначально не будет выполнено на качественном уров-
не вследствие отсутствия у них навыков эффективного 
мышления. Отсюда понятно, что проектная деятель-
ность учащихся, привыкших все делать по готовому об-
разцу, будет превращаться в рутинный, репродуктивный 
процесс переписывания из книг, интернета и других ин-

формационных источников, «чужих» мыслей с ярко вы-
раженным стремлением выдавать их за «свои». А, где 
же здесь авторская мысль? Где новые представления о 
неизвестном? И как должен измениться объект, чтоб 
он стал более совершенным? А где здесь вообще уче-
ник, что ценного он конкретно делает, или создает? Да 
и как, при отсутствующих навыках мышления можно, 
что-то придумать, или создать? Поэтому, от настоящих 
проектов школа будет все дальше отходить, замещая их 
учебными проектами, которыми, как было сказано ра-
нее, они не являются. Но чему может научить, и какие 
такие личностные качества могут сформировать у уче-
ника практика выполнения таких «учебных» проектов? 
Ни о каких изобретениях или научных открытиях здесь 
конечно речь не идет. При этом насаждается мысль о 
том, что дети в школе не могут разрабатывать иннова-
ционные проекты, а вот овладеть методикой проектной 
деятельности, выполняя учебные проекты в школе, они 
в состоянии. Справедливо возникает вопрос, а зачем ос-
ваивать методики проектирования школьниками, если в 
результате этих методик ничего нового ученик не соз-
дает? Получается, что проектная деятельность учеников 
в школе нужна для того, чтоб освоить методику проек-
тирования. При этом забывается, что всякая методика – 
это инструмент достижения поставленной цели. А вот 
цели в виде появления новой авторской мысли учени-
ка, как раз и не достигаются. Получается, что результат 
проектной деятельности ученика в виде его проектной 
идеи, подменяется самим процессом проектирования. 
Да и традиционно, школа всегда занималась и занима-
ется передачей готовых знаний, а не формированием 
эффективного мышления учеников. В школе нет таких 
предметов, учебников, уроков, да и специалистов, кото-
рые могли бы это осуществить. А со школьных учите-
лей никто и не спрашивает, какие новые и неизвестные 
мысли демонстрируют их ученики на уроках. Нет такого 
требования в методиках учебной деятельности. 

Поэтому, наиважнейший вопрос о выполнении 
«Закона об Образовании» в части проектной деятельно-
сти учащийся в школе, до конца на системном уровне не 
продуман, а в практики школ уже запущен. Не сформу-
лированы требования к школьным проектам, критерии 
их оценивания, отсутствуют методики (технологии) эф-
фективного проектирования [19]. Но самое плохое – в 
школьном пространстве фактически нет квалифициро-
ванных специалистов, которые могут научить учеников 
проектированию, к тому, же отсутствуют эффективные 
методики формирования необходимых качеств лично-
сти проектанта. Высокая степень неподготовленности 
запуска проектной деятельности в школе, возможно и 
будет хорошо выглядеть в формах отчётности о количе-
стве защищённых проектов, но само качество этих про-
ектов будет низким. Проектная деятельность под любым 
предлогом, скрыто начнёт саботироваться и, постепенно 
будет обретать форму необязательного тяжкого и при-
нудительного обременения, как для учеников, и их ро-
дителей, так и для учителей (руководителей). Отсюда 
– безответственное отношение учеников к проектной 
деятельности, развитие у них «лености ума», и формиро-
вание зависимых, несвободных людей с авторитарным 
стилем мышления. 

2. Отсутствие у руководителей (учителей) и об-
учающихся практических навыков владения знаниямии 
умениями самостоятельного анализа внешней инфор-
мации и учебных знаний по выявления нерешенных за-
дач, постановки целей развития и поиска решений до-
стижения поставленных целей. Фактически, руково-
дители школьных проектов сами не имеют успешного 
опыта выполнения инновационных проектов. В учеб-
ных программах подготовки студентов педагогических 
вузов (будущих учителей) нами не было обнаружено 
учебных дисциплин, где бы будущие учителя этому 
специально обучались. Анализ курсовых и дипломных 
выпускных работ студентов педагогических вузов по-
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казал, что большая часть их представляет собой уро-
вень учебных проектов, где студенты демонстрировали 
умения систематизировать имеющуюся информацию, 
выделяя в ней главное (67%), применять полученные 
знания с целью оптимизации уже существующих систем 
(13-17%), лишь только 1.5-3% студенческих проектов 
могут в первом приближении соответствовать уровню 
инновационного проекта. Опыт проектирования в вузе 
естественно переносится в практическую деятельность 
молодых учителей, которые в школе будут внедрять 
то, чему их научили в вузе. Ну а раз учителя неимеют 
успешного опыта выполнения инновационных проек-
тов, то они, естественно, не могут этому научить своих 
учеников. В результате около 87% проектов школьников 
представляют собой реферативные работы (выжимки из 
интернета и чьих-то диссертационных исследований), 
которые не являются авторскими, а тем более – новыми. 
Внешне это выглядит в форме презентаций с переска-
зом заученных чужих текстов. Тогда возникает вопрос, а 
чем это по форме и содержанию отличается от пересказа 
учебного материала у доски учеником? И при чем здесь 
тогда проект? Такая практика не формирует проектного 
мышления, создавая искажённое представление о сущ-
ности проекта. Когда обычное, планируемое школьное 
задание или мероприятие почему-то называется проек-
том. Следствие этого – подмена мыслительной функции 
ученика памятью, невозможность интеллектуального и 
творческого развития учеников, формирования качеств 
потребителя знаний, безответственного, зависимого, бе-
зынициативного и неразвивающегося человека.

Руководители проектов (школьные учителя) не имея 
успешного практического опыта выполнения изобре-
тательских и исследовательских проектов (инноваци-
онных) вынуждены осваивать проектную деятельность 
уже оказавшись в школе [20]. И здесь учитель оказы-
вается в весьма невыгодной ситуации, когда он должен 
курировать проектную деятельность своих учеников, не 
имея собственного опыта проектирования. Понятно, что 
велика вероятность дискредитации его в глазах учени-
ков. Поэтому отстаивается тезис о первичности самого 
процесса проектирования по отношению к его резуль-
тату (мысли ученика). Главное это делать проекты, уча-
ствовать в этом, а результат – та самая, авторская и объ-
ективно новая мысль ученика, отодвигается на второй 
план. Этой мысли, скорей всего, может и не быть вообще 
и под предлогом «того, что этого не может быть» отста-
ивается тезис, что «это ещё дети», а потому они не могут 
создавать такие мысли. При этом забывается, что имен-
но дети, с их раскованным воображением и отсутствием 
психологических барьеров по поводу «того, чего не мо-
жет быть» и страхом перед нерешенными проблемами, 
наиболее творчески активны и всегда готовы браться за 
любой сложности задачи (задачи с противоречиями). И 
учителя, особенно младших классов, об этом прекрасно 
знают. И вот здесь-то, как раз и не хватает в коммуни-
кации со школьниками личности творческого учителя, 
который на своём личном примере «успешного решате-
ля проблем» реально способен этому грамотно обучить, 
вселить веру в себя и повести за собой. Для того чтоб 
это происходило реально, необходимо, чтоб учителей, 
кроме освоения ими учебной деятельности по меркам 
классической дидактики, дополнительно должны про-
фессионально владеть изобретательской деятельностью. 
В школу должны прийти изобретательные учителя, ко-
торые не просто обладают знаниями в своей профессио-
нальной области, но и умеют их применять для решения 
различных проблем. А самое главное, они должны об-
ладать практическими навыками обучения школьников 
эффективной изобретательской деятельности. В период 
обучения будущих педагогов в педагогических инсти-
тутах и университетах студенты должны получить опыт 
успешного и самостоятельного выполнения инноваци-
онных проектов, а дипломные выпускные работы долж-
ны в обязательном порядке содержать авторские ре-

шения реальных проблем. Курсовые проекты, которые 
они выполняют в рамках учебных программ различных 
дисциплин, должны носить инновационный характер. 
Причём, в различных областях, начиная от техники и 
кончая разработками концепций развития образования. 

3. У руководителей проектов (учителей) и обучаю-
щихся отсутствуют методики выявления актуальных 
тем будущих проектов. Следствием этого является на-
вязывание неактуальных для учеников тем со стороны 
руководителя проектов (учителя предметники, классные 
руководители, научные руководители со стороны вузов). 
Часто это выглядит в виде темников вопросов, которые 
либо повторяют какие-то разделы школьной программы 
по отдельным предметам, либо входят в состав тем фа-
культативных занятий. Подобная практика весьма рас-
пространена, так как удобна учителю, который конечно 
хорошо разбирается в содержании предлагаемых тем во-
просов, но, как правило, это не имеет ничего общего с 
реальными проблемами, возникающими у учеников. Да 
и сами темы сильно напоминают перечень контрольных 
вопросов для закрепления пройденного материала, кото-
рые мы можем обнаружить в конце учебного параграфа. 
Но любой проект всегда начинается с проблемы, а не с 
пересказа темы пройденного материала. Но как превра-
тить тему пройденного учебного материала в проблему, 
которую надо решить? Такой методики в школьных 
практиках нет. К тому же, темы школьных проектов, 
взятые из Интернета, обозначены слишком широко и 
совсем неконкретно, в виде глобальных проблем чело-
вечества. Да и не понятно, каким образом эти проблемы 
замыкаются на конкретном ученике школы и почему 
они волнуют лично его? Здесь наблюдается большая 
трудность. Практика внедрения принципа «Свободы вы-
бора» темы проекта учениками совершенно правильная, 
но реально недостижимая. Для того чтобы выбирать, 
нужно уметь выбирать. Что может выбрать ученик, 
если он не знает как выбирать. Он всегда выберет то, 
что проще, понятнее, что легче и доступнее и за что не 
надо нести ответственность. Поэтому самый короткий 
путь выбора – это обращение к списку тем, предложен-
ных учителем. Но в этом случае мы создаём ситуацию, 
когда ученик будет вправе отказаться от «чужой» темы, 
которая ему не интересна или для него незначима. Это 
приводит к затягиванию сроков выполнения проектов и 
бесконечной смены тем. Неинтересность тем для уче-
ника объясняется отсутствием формулировок проблем 
в составленных списках тем, а потому, не формируют 
познавательного интереса у ученика к ним. Поэтому, 
многие учителя и руководители тем проектов учени-
ков вынуждены обращаться за помощью в составлении 
тем к научным работникам, преподавателям вузов, или 
к научной проблематике, взятой из Интернета. Как уже 
отмечалось ранее, человеку свойственно ценить то, что 
он сам создал, выбор же из списка предложенных тем, 
может быть и актуальным, но чужеродным, не являю-
щимся продуктом мышления самого ученика. Поэтому 
он в этом случае, никогда не окажется в ряду «первоот-
крывателя» и предложенные темы не станут глубиной 
мотивацией к проектной деятельности. 

ВЫВОДЫ
1. Для эффективной проектной деятельности школь-

ников необходимо наряду с внешней мотивацией обе-
спечить внутреннюю мотивацию, в основе которой ле-
жит объективно новая авторская мысль ученика.

2. Доминирующим видом деятельности в школьном 
пространстве должна стать проектная деятельность уча-
щихся, связанная с разработкой инновационных проек-
тов (изобретательских и исследовательских), в ходе ко-
торой обеспечивается мотивированное и осмысленное 
применение школьных знаний;

3. Для качественного выполнения инновационных 
проектов школьниками необходимо у них с раннего дет-
ства специально формировать изобретательское мыш-
ление, механизмом формирования которого является 
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качественное освоение технологии инновационного 
проектирования. 

4. Для устранения нежелательных эффектов в про-
ектной деятельности учеников необходимо специально 
готовить для этого в педагогических вузах специалистов 
по инновационному проектированию, имеющих опыт 
выполнения инновационных проектов в различных об-
ластях, владеющих технологией инновационного про-
ектирования и способных этому эффективно обучать 
учеников.

В связи с эпидемией COVID19 и последовавшей 
за ней необходимостью проведения занятий в дистан-
ционном режиме, вопрос с организацией проектной 
деятельности встал особенно остро, так как, это особо 
сложный вид деятельности, требующий педагогическо-
го сопровождения. В настоящий момент специальные 
инструменты и методики удалённой работы с проектами 
отсутствуют, а те, что доступны, не всегда в состоянии 
решать поставленные задачи. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей профессионального общения специалистов юридического 
профиля на иностранных языках. Необходимость рассмотрения вопросов иноязычной профессиональной коммуни-
кации юристов вызвана увеличением количества контактов отечественных юристов с иностранцами в России в свя-
зи с развитием общественных отношений и участием в них иностранных граждан, юридических лиц и капиталов. В 
статье анализируется влияние специфики конкретных юридических профессий и профилей подготовки правоведов 
на познавательные потребности студентов юридических факультетов учреждений высшего образования, а именно 
на состав иноязычных коммуникативных действий и набор иноязычных речевых умений и навыков, отвечающих 
за совершение этих действий. Состав иноязычных речевых умений специалистов определяет объекты обучения и 
контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов. В статье утверждается, что 
формирование выделенных коммуникативных умений и навыков у студентов целесообразно осуществлять с при-
менением ситуативного принципа организации содержания обучения, так как моделирование учебных ситуаций 
профессионального общения юристов позволяет максимально воссоздать условия иноязычного профессиональной 
коммуникации специалистов в реальной жизни. Освещаемые вопросы иллюстрируются примерами иноязычной 
профессиональной коммуникации юристов гражданско-правового профиля.

Ключевые слова: иностранный язык; иноязычные коммуникативные действия; иноязычные речевые умения; 
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Abstract. The article analyzes specific features of the professional legal communication in foreign languages. The neces-

sity of studying the issue of international legal communication in Russia results from the increase in the number of contacts 
between Russian lawyers and foreign guests cased by the development of social relations and participation of foreign citi-
zens, legal entities and capitals in them. The article examines the influence of particular characteristics of legal professions 
on the learners’ needs of university students, and on the communicative actions and communicative skills responsible for 
those actions, in particular. The range of the communicative actions and skills of legal specialists determines the range 
of skills to be developed and tested at law faculties of Russian universities. The article states that the acquisition of the 
above-mentioned communicative skills should be based on the situational principle of the syllabus design because in-class 
modelling of communicative situations imitates professional communication of lawyers in real life. The author illustrates the 
discussed issues giving examples of civil law professionals’ international communication.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В пе-
риод стремительного развития новых информационных 
технологий и роста уровня информатизации общества 
профессиональное общение специалистов различных 
отраслей обретает повышенную актуальность. Новые 
формы коммуникации, включая профессиональную 
коммуникацию на иностранных языках, осуществляе-
мую посредством разных каналов связи, становятся не-
отъемлемой составляющей множества профессий, в том 
числе профессии юриста.

Современные специалисты юридического профи-
ля испытывают потребность в общении на родном и 
иностранных языках для установления связей с колле-
гами и клиентами не только в родном городе и родной 
стране, но и в других городах, регионах, государствах. 
Так клиенты обращаются к юристам за правовой под-
держкой посредством Интернет-форумов, отправляют 
письменные запросы в юридические консультации по 
электронной почте, прибегают к правовой защите, пере-
сылая почтой доверенность и необходимый пакет до-
кументов юристу за рубеж (например, для расторжения 

брака между гражданами разных государств). Юристы 
имеют возможность общаться с коллегами на расстоя-
нии благодаря Интернет-сообществам профессионалов, 
по корпоративным каналам связи, при осуществлении 
международных проектов, таких как совместные уче-
ния, тренинги и т.д.

В ситуации столь бурного развития информацион-
но-коммуникационных технологий и всевозрастающей 
потребности юристов в осуществлении общения на род-
ном и иностранных языках повышается роль методики 
обучения иностранным языкам будущих специалистов 
правового профиля в части формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в сфере профессиональ-
ной коммуникации.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Проблемы 
преподавания иностранных языков для специальных це-
лей детально рассматривались исследователями из раз-
ных стран и освещались в работах таких специалистов, 
как Т. Хэтчинсон, Э. Уотерс [1], Э. Джонс, Т. Дадли-
Эванс [2], Д. Крендэл [3], P. Маккей, Д. Палмер [4], 
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Э. Маунтпорд [5], Д. Райд [6] и многих других, поэтому 
важность обучения специалистов ведению иноязычной 
профессиональной коммуникации не вызывает сомне-
ний. В последние годы эти вопросы не теряют своей 
актуальности и по-прежнему привлекают внимание ме-
тодистов и преподавателей (работы Л. Флауэрдью [7-
8], Д. Бэнкса [9], C. Вахеда [10], А. Ибрагима [11], О.Л. 
Вавелюк [12], М. Элседа и Х. Нура [13], Э. Нимасари 
[14], С. Смита [15], Л.Р. Исмагиловой и О.В. Поляковой 
[16] и др.). Есть ряд работ, посвященных обучению 
юристов языку профессионального общения (работы 
Г.Т. Бенавент и С. Санчес-Рейес [17], М.Н. Орелии [18] 
и др.) Однако в настоящее время вопросы разработки 
учебных пособий для будущих юристов в России на ос-
нове анализа познавательных потребностей студентов 
недостаточно освещены. Данный пробел связан с не-
обходимостью подробного рассмотрения особенностей 
иноязычной профессиональной коммуникации право-
ведов с учётом коммуникативной специфики отдельных 
профилей подготовки юристов. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи (постановка задания). 

Данная статья посвящена анализу влияния специфики 
каждого конкретного профиля подготовки студентов 
юридических факультетов на определение состава ино-
язычных речевых умений в сфере профессиональной 
коммуникации и особенности их формирования в стенах 
учебного заведения.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо проанализировать такие профили под-
готовки специалистов-правоведов, как государственно-
правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой и 
международно-правовой и выделить в рамках данных 
профилей ситуации иноязычной профессиональной 
коммуникации с участием юристов, что позволит, в 
свою очередь, очертить круг иноязычных речевых уме-
ний, подлежащих формированию у студентов правовых 
вузов в процессе развития их иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

Отечественными исследованиями коммуникация по-
нимается как деятельность и рассматривается нами с 
позиций теории деятельности [19–22]. Т.е. иноязычная 
профессиональная коммуникация юристов рассматрива-
ется нами как целенаправленный комплекс коммуника-
тивных действий, объединенных общим мотивом [23].

Методы сравнительно-исторического анализа, ана-
лиза научной литературы и базовых педагогических 
понятий подтверждают необходимость исследования 
специфики иноязычной профессиональной коммуника-
ции юристов и обучения данному виду общения студен-
тов [24–26]. Однако в существующих условиях перед 
методикой обучения иностранным языкам все еще стоят 
непростые задачи. В частности, следует уделить внима-
ние разработке системы обучения, нацеленной на фор-
мирование иноязычных речевых умений, отвечающих 
за осуществление коммуникативных действий в сфере 
профессионального общения специалистов юридиче-
ского профиля. Необходимо также исследовать особен-
ности профессионально-ориентированного контроля 
уровня сформированности иноязычных речевых умений 
юристов и разработать такую систему контроля, которая 
будет наглядно демонстрировать результаты обучения 
студентов юридических факультетов коммуникации на 
иностранном языке в рамках различных специализаций.

Для разработки комплекса учебно-контролирующих 
заданий для студентов юридических факультетов, нуж-
но определить, что будет объектом контроля, т.е. какие 
иноязычные речевые умения требуются специалистам 
юридического профиля в рамках каждой отдельной спе-
циализации для осуществления коммуникативных дей-
ствий на иностранном языке в ходе профессионального 
общения. Выделение данных умений должно осущест-

вляться посредством анализа особенностей профессио-
нального общения юристов в их родной стране с приме-
нением методов сбора и накопления данных через анке-
тирование и интервьюирование практикующих юристов 
и их работодателей, беседы со студентами и преподава-
телями, анализ рекрутинговых баз данных и опыта ра-
боты профессиональных юристов, обработку данных с 
прогнозированием процесса обучения, моделированием 
процесса обучения, и в частности учебных коммуника-
тивных задач иноязычного профессионального обще-
ния, последующей экспериментальной проверкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Профессиональная коммуникация – это сообщение 
информации, в том числе профессионального содержа-
ния, нацеленное на восприятие ее партнером, осущест-
вляемое в процессе профессионального взаимодействия 
[27, с. 39].

Особенности профессионального общения юристов 
в России продиктованы тем, что в рамках направления 
подготовки «Юриспруденция» получают образование 
будущие специалисты большого числа довольно разных 
профессий. Это не только адвокаты, судьи, прокуроры 
и нотариусы, но и следователи, дознаватели, инспекто-
ры транспортной полиции, юрисконсульты на предпри-
ятиях и в компаниях, юристы правовых консультаций в 
сферах семейного, земельного, гражданского и других 
отраслей права, специалисты по сделкам с недвижимо-
стью, инспекторы таможни и другие. 

Таким образом, юристы работают в таких правовых 
сферах, как прокурорский надзор, правоохранительная 
деятельность, совершение нотариальных действий, ад-
вокатская практика, консультационная деятельность, 
правовая работа в государственных и коммерческих об-
разованиях. Поэтому в профессиональной коммуника-
ции юристов принимают участие специалисты разных 
родов деятельности, объединяемых общим направлени-
ем подготовки «Юриспруденция».

Неоднородность юридической специальности приво-
дит к тому, что внутри нее принято выделять несколько 
специализаций, а при обучении будущих правоведов – 
несколько профилей подготовки. Как правило, в россий-
ских вузах основными профилями подготовки на юри-
дических факультетах являются государственно-право-
вой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, между-
народно-правовой, иногда также финансово-правовой. 
Специфика данных профилей подготовки и особенности 
профессий в рамках каждого из них определяют состав 
иноязычных речевых умений и навыков, необходимых 
будущим юристам в профессиональной деятельности 
при осуществлении профессиональной коммуникации 
на иностранных языках. 

Для определения перечня иноязычных речевых уме-
ний, подлежащих формированию у будущих правоведов 
в процессе обучения их иностранному языку професси-
онального общения в вузе необходимо собрать сведения 
о специфике деятельности специалистов каждого из ука-
занных профилей подготовки. Сбор сведений возмож-
но осуществить при помощи анализа познавательных 
потребностей студентов-юристов [28]. В ходе данного 
анализа проводятся анкетирования и интервьюирова-
ния действующих специалистов правового профиля и 
их работодателей, анализ требований к потенциальным 
специалистам, предъявляемых в описаниях вакансий на 
сайтах рекрутинговых агентств, беседы со студентами и 
преподавателями, позволяющие учесть интересы и про-
фессиональные амбиции студентов и наблюдения пре-
подавателей.

Таким образом, анализ познавательных потребно-
стей студентов, основанный на требованиях рынка труда 
с учётом интересов студентов и преподавателей, а также 
особенностей образовательного стандарта позволяет 
определить особенности работы каждого специалиста в 
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рамках конкретных юридических специализаций (про-
филей подготовки), а также специфику иноязычных ре-
чевых умений данных специалистов, вступающих в про-
фессиональную коммуникацию на иностранном языке.

Рассмотрим данные особенности на примере ком-
муникативной деятельности специалистов гражданско-
правовой специализации. 

Гражданско-правовая специализация позволяет ра-
ботать как в государственных учреждениях, так и в ком-
мерческих структурах. Это службы судебных приставов, 
правовые отделы организаций и компаний, адвокатские 
конторы, юридические консультации, агентства по сдел-
кам с недвижимостью.

Готовность вступать в иноязычную профессиональ-
ную коммуникацию может быть чрезвычайно полез-
ной для юристов правовых консультаций, адвокатов, 
риэлторов. Развитие международного сотрудничества 
во всех сферах деятельности приводит к тому, что все 
больше иностранцев и лиц без гражданства обращаются 
за помощью в адвокатские конторы, юридические кон-
сультации, агентства по обороту недвижимости, мигра-
ционные службы, так как международная деятельность 
в любой области сопровождается правовым регулирова-
нием [29].

Частыми вопросами, интересующими иностранцев, 
являются вопросы гражданского права (аренда помеще-
ния, покупка недвижимости, учреждение юридического 
лица на территории Российской Федерации), наслед-
ственного права (принятие наследства на территории 
России), семейного права (заключение и расторжение 
брака, усыновление), конституционного и администра-
тивного права (получение гражданства, оформление 
вида на жительство и иных документов), трудового пра-
ва (заключение трудового договора иностранца с рабо-
тодателем) и т.д.

Обработка полученных данных даёт возможность 
проанализировать коммуникативные действия, которые 
совершают юристы разных профилей подготовки в ходе 
решения профессиональных задач. В ходе анализа дан-
ных коммуникативных действий необходимы выделить 
иноязычные коммуникативные умения, которые входят 
в состав иноязычной коммуникативной компетенции 
юриста-профессионала и должны быть сформированы у 
студента юридического факультета. После составления 
перечня умений, данный умения следует проанализиро-
вать, классифицировать с целью дальнейшего модели-
рования учебного процесса.

Юристы гражданско-правовой специализации долж-
ны уметь проконсультировать иностранца по вопросам 
отечественного законодательства в устной и письмен-
ной форме, ознакомиться с материалами, представляе-
мыми клиентом в качестве доказательств в суде, делать 
запросы в различные иностранные структуры с целью 
сбора информации для судебного разбирательства, ока-
зывать услугу правового сопровождения при соверше-
нии разнообразных правовых действий на территории 
России и т.д. 

Для этого юристам данного направления нужны сле-
дующие иноязычные речевые умения: в диалогической 
форме расспросить клиента, выяснить необходимую 
информацию, понять суть проблемы, уточнить детали; 
в монологической форме дать правовую консультацию, 
объяснить ситуацию, ознакомить клиента-иностранца с 
нюансами отечественного законодательства, пояснить 
последствия различных правовых действий; исполь-
зуя разные виды чтения, ознакомиться с документами, 
представленными клиентом (это могут быть личные до-
кументы, правоустанавливающие документы и т.д.), на-
писать бумажное или электронное письмо клиенту или 
обращение в иностранную структуру с целью сбора до-
казательств и пр.

Данные иноязычные правовые действия и иноязыч-
ные коммуникативные умения, отвечающие за выпол-
нение этих действий, являются специфичными для 

гражданско-правового профиля подготовки. Каждый из 
профилей подготовки студентов юридических факуль-
тетов имеет свою специфику и требует выделения соб-
ственных умений в составе иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции правоведа, поэтому 
состав этих речевых умений будет разным для разных 
специализаций [30, с. 172].

При составлении комплекса учебно-контролирую-
щих заданий следует учитывать особенности комму-
никативных действий, совершаемых специалистами 
юридического профиля той или иной специализации. 
Поскольку учебное профессиональное общение должно 
быть максимально приближено к реальной профессио-
нальной коммуникации, целесообразно в качестве ос-
новного организующего принципа обучения и контроля 
студентов юридических факультетов использовать ситу-
ативный принцип, так как моделирование учебно-рече-
вых ситуаций поможет предвосхитить естественные ре-
чевые ситуации и сформировать речевые умения, необ-
ходимые для реализации коммуникативного намерения 
в профессиональной деятельности в будущем [31, с. 16].

Речевая ситуация – совокупность обстоятельств, в 
которых реализуется общение; система речевых и нере-
чевых условий, необходимых и достаточных для совер-
шения речевого действия [32, с. 292].

Профессиональное общение специалиста конкрет-
ной профессии включает в себя множество типовых 
речевых ситуаций, выделение которых поможет мето-
дисту определить состав иноязычных речевых умений, 
подлежащих формированию в процессе обучения сту-
дентов, и использовать их при моделировании учебных 
речевых ситуаций.

Учебные речевые ситуации общения используются 
для побуждения студентов к совершению коммуника-
тивных действий, развития и контроля коммуникатив-
ных умений. Учебная речевая ситуация – это, по словам 
А.А. Леонтьева, «совокупность речевых и неречевых 
условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и 
достаточных для того, чтобы учащийся правильно осу-
ществил речевое действие в соответствии с намеченной 
нами коммуникативной задачей» [33, с. 143].

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. В отличие от других известных 
автору исследований, посвященных обучению будущих 
специалистов-правоведов иностранным языкам в нашей 
стране, данное исследование приходит к выводу о том, 
что в основе разработки систем обучения и контроля 
уровня владения иностранным языком будущих юри-
стов должен лежать анализ познавательных потребно-
стей специалистов юридического профиля каждой от-
дельной профессии в рамках четырех разных специали-
заций: государственно-правовой, гражданско-правовой, 
уголовно-правовой и международно-правовой, основан-
ный, в первую очередь, на детальном изучении деятель-
ности практикующих юристов. Выделение иноязычных 
речевых умений как объектов обучения и контроля, ба-
зирующееся на анализе специфики правовых профес-
сий, позволяет определить именно те умения в составе 
ситуаций иноязычного профессионального общения, ко-
торые являются актуальными для современных юристов 
и составляют иноязычную профессиональную комму-
никативную компетенцию специалистов сегодняшнего 
дня. При этом опора на речевые ситуации позволяет сде-
лать обучение и контроль коммуникативными и макси-
мально приближенными к условиям реального общения 
профессионалов.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким, образом, можно сде-

лать вывод о том, что у студентов юридических фа-
культетов разных профилей подготовки необходимо 
формировать коммуникативные умения в разных видах 
речевой деятельности посредством разных ситуаций 
общения. При этом важно учитывать специфику каждой 
конкретной специализации и каждой профессии, так как 
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выбор специализации, а, следовательно, и профессии, во 
многом определяет род деятельности, а соответственно 
и состав иноязычных речевых умений, которые необхо-
димы для осуществления этой деятельности.

Определение состава необходимых иноязычных ре-
чевых действий и коммуникативных умений для осу-
ществления этих действий необходимо вести на осно-
вании анализа познавательных потребностей будущих 
правоведов с опорой на изучение рынка труда современ-
ных юристов, а также мнения практикующих специали-
стов в области юриспруденции и их работодателей.

Именно анализ реального положения дел на рынке 
труда юристов позволит ограничить круг обязанностей 
специалиста юридического профиля каждой конкрет-
ной профессии, выделить перечень типовых ситуаций 
иноязычного профессионального общения данных спе-
циалистов, определить состав иноязычных коммуника-
тивных действий и необходимых умений и разработать 
комплекс коммуникативных заданий для обучения и 
контроля сформированности данных умений в составе 
иноязычной профессиональной коммуникативной ком-
петенции студентов юридических факультетов.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Выделение иноязычных речевых умений в 
составе иноязычной профессиональной коммуникатив-
ной компетенции, специфичных для разных профилей 
подготовки юристов и разных юридических профес-
сий, должно стать основой для составления комплекса 
упражнений и разработки учебного пособия для сту-
дентов-юристов, ориентированного на междисципли-
нарность и коммуникативность и максимально моде-
лирующего условия реального иноязычного общения 
профессионалов с учётом уровня владения студентами 
иностранным языком и особенностей учебного плана 
профиля подготовки.
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в обосновании значимости дисциплин педагогического 
цикла для постдипломного образования преподавателя-предметника. Для достижения цели исследования авторам 
потребовалось решить следующие задачи: 1) выявить проблемы, с которыми сталкиваются начинающие преподава-
тели вуза в профессиональной, психологической и мотивационной сферах процесса адаптации; 2) сравнить частоту 
возникновения данных проблем, в группах начинающих преподавателей вуза с педагогическим образованием и 
начинающих преподавателей, обучающихся в аспирантуре и не имеющих педагогического образования; 3) выявить 
наличие значимых различий в исследуемых выборках; 4) на основе полученных данных сделать вывод о необхо-
димости включения дисциплин педагогического цикла в программу постдипломного образования. Методология: в 
данном исследовании принимали участие 2 группы начинающих педагогов Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого (93 человека): преподаватели иностранного языка с педагогическим образованием 
(40 человек) и преподаватели – аспиранты без педагогического образования, проходящие обучение в рамках пост-
дипломного образования (53 человека). Исследование включало количественный анализ данных, содержащий опи-
сательный статистический анализ и корреляционный анализ. Основные выводы: Все начинающие преподаватели 
вуза сталкиваются с проблемами адаптации к профессиональной деятельности. Сравнение начинающих преподава-
телей университета с педагогическим образованием и без него привело к следующим результатам: разница между 
значениями начинающих преподавателей с педагогическим образованием и аспирантов, проходящих подготовку в 
рамках постдипломного образования в большинстве случаев статистически значима. Это позволяет сделать вывод, 
что начинающие преподаватели вузов без педагогического образования нуждаются в поддержке через дополни-
тельные образовательные программы. Применение данного исследования: это исследование может быть полезно 
при планировании образовательных программ для аспирантов. Выявленные трудности, с которыми сталкиваются 
молодые преподаватели без педагогического образования, могут быть приняты во внимание при планировании 
программ повышения квалификации. Данное исследование особенно актуально для повышения профессиональной 
культуры специалистов в области образования и способствует решению проблемы профессиональной адаптации, 
с которой сталкиваются начинающие педагоги-предметники. Полученные результаты могут улучшить программу 
повышения квалификации молодых преподавателей вуза.

Ключевые слова: начинающие преподаватели вуза, молодые специалисты, профессиональная адаптация, аспи-
ранты, постдипломное образование, преподаватель-предметник, педагогическое образование, дисциплины педаго-
гического цикла, образовательные программы аспирантуры, программы повышения квалификации
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Abstract. The purpose of this study is to substantiate the importance of pedagogical disciplines in the postgraduate 
education of a subject teacher. To achieve the purpose of the study, the authors had to solve the following objectives: 1) 
to identify the problems that novice university teachers face in the professional, psychological and motivational spheres 
of the adaptation process; 2) to compare the frequency of these problems in the groups of novice university teachers with 
pedagogical education and novice university teachers without pedagogical education obtaining postgraduate education; 
3) to identify significant differences in the studied samples; 4) based on the data obtained, to draw a conclusion about the 
need to include pedagogical disciplines in postgraduate curricula. Methodology: 2 groups of novice teachers from Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University (93 people) took part in this study: novice teachers of a foreign language with 
pedagogical education (40 people) and novice teachers without pedagogical education, obtaining postgraduate education (53 
people). The study involved quantitative data analysis containing the descriptive statistical analysis and the correlation anal-
ysis. Main Findings: All novice university teachers face problems of adaptation to the professional activity. Comparison of 
novice university teachers with pedagogical education and postgraduate students without pedagogical education engaged in 
teaching resulted in the following findings: the difference between the values of novice teachers with and without a teaching 
degree is in most cases statistically significant. It makes it possible to conclude that novice university teachers without peda-
gogical education need support via additional educational programmes. This study can be useful in planning the curriculum 
for post-graduate students. The identified difficulties faced by young teachers without pedagogical education can be taken 
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ВВЕДЕНИЕ
Трудности, с которыми сталкиваются начинающие 

преподаватели на начальном этапе своей профессио-
нальной деятельности, могут характеризоваться рядом 
негативных состояний, усилить общее напряжение, 
приводить к эмоциональному истощению и намерению 
отказаться от педагогической карьеры. Начинающие 
преподаватели независимо от того, работают ли они в 
школе, колледже или университете, сталкиваются с про-
блемами выполнения рабочей нагрузки и трудностями, 
связанными с преодолением стресса и эмоционального 
выгорания [1-5]. Исследования, показывают, что уве-
ренность участников в собственных силах имеет обрат-
ную связь с их эмоциональным выгоранием [6], которое 
определяется как результат длительного стресса, связан-
ного с работой, особенно присущего таким профессиям 
как преподаватель [7]. Эти психологические трудности 
накладываются на учебную нагрузку и обязанности, с 
которыми сталкиваются начинающие учителя в процес-
се своей профессиональной деятельности. Е. Беттини и 
др. (2017) установили, что существует очевидная кор-
реляционная зависимость между успешным выполне-
нием рабочей нагрузки и эмоциональным истощением. 
Другими словами, если начинающему учителю сложнее 
справляться с рабочей нагрузкой, он с большей вероят-
ностью испытывает эмоциональное истощение и с мень-
шей вероятностью намерен продолжать свою професси-
ональную деятельность [8].

Эту проблему можно наблюдать в учебных заведени-
ях по всему миру [8-17] и ее решение этой является ак-
туальной задачей, как для органов управления образова-
нием, так и для педагогического сообщества. Недавнее 
исследование показывает, что 24% начинающих педаго-
гов уходят из преподавания в течение первого года, 33% 
отказываются от преподавания через три года и от 40% 
до 50% уходят в течение первых пяти лет. Это указыва-
ет на то, что начинающие учителя-предметники могут 
испытывать трудности в начале своей педагогической 
карьеры [18]. 

Молодые специалисты сталкиваются с проблемами в 
профессиональной, психологической и мотивационной 
сферах. Эти проблемы могут быть объяснены большой 
рабочей нагрузкой, неуверенностью в уровне професси-
ональной подготовки, отсутствием навыков преподава-
ния и необходимостью справляться с большим объемом 
информации, которая напрямую не связана с подготов-
кой и проведением занятий. Все эти трудности влекут за 
собой неблагоприятный баланс между работой и личной 
жизнью. Если начинающие педагоги не получают долж-
ной поддержки в начальный период своей карьеры, это 
может привести к снижению уровня самооценки, чув-
ству неудовлетворенности собой, высокому уровню тре-
вожности, повышенной утомляемости и, как следствие, 
эмоциональному истощению и выгоранию [6; 9; 19-22]. 
Выгоранием обычно называют синдром, связанный с 
работой, влекущий за собой восприятие индивидом зна-
чительного разрыва между ожиданиями успешной про-
фессиональной деятельности и наблюдаемой, гораздо 
менее удовлетворительной реальностью [19]. Это состо-
яние может быть вызвано нервозностью, связанной со 
страхом оценки и, возможно, критики со стороны более 
опытных коллег. 

Исследование, посвященное восприятию начинаю-
щими учителями своей профессиональной деятельно-
сти, показало, что большинству педагогов приходится 

пересматривать свою профессиональную идентичность, 
профессиональные идеалы и этические стандарты в пер-
вые годы работы. При этом решающую роль в адаптации 
молодых педагогов играет более тесное сотрудничество 
и поддержка со стороны опытных коллег, способных 
оказать помощь в сложных ситуациях профессиональ-
ного характера [15].

Преподавательская деятельность высших учебных 
заведений обладает своей спецификой – профессорско-
педагогический состав занимается научной деятельно-
стью наравне с педагогической практикой. При этом 
преподаватели-предметники являются профессионала-
ми в своей научной области, но имеют лишь ограничен-
ные знания педагогических теорий и педагогических 
наук, что влияет на эффективность образовательного 
процесса [22; 23]. Особую актуальность данная пробле-
ма имеет для молодых преподавателей – аспирантов без 
педагогического образования, проходящих обучение 
в рамках постдипломного образования. Исследования, 
проведенные авторами ранее, указывают на то, что на-
чинающие преподаватели вуза часто испытывают бес-
покойство, связанное с установлением межличностных 
контактов, как с коллегами, так и со студентами. Иногда 
это выражается в страхе перед мнением коллег об уров-
не их профессиональной компетентности и неспособно-
сти установить оптимальную дистанцию со студентами, 
поддерживать дисциплину и проводить объективную 
оценку студентов. Негативные эмоциональные состоя-
ния, с которыми сталкиваются начинающие преподава-
тели университетов, можно объяснить необходимостью 
демонстрировать свои способности, высоким уровнем 
тревожности, неуверенностью в своих способностях и 
слабой мотивацией к саморазвитию и самосовершен-
ствованию из-за ограниченного количества времени. Эта 
тенденция наблюдается в группах начинающих специ-
алистов, которые прошли профессиональную подготов-
ку и получили педагогическое образование. Результаты 
обширного исследования показывают, что начинающие 
преподаватели физики, химии, естествознания, геоме-
трии и биологии, а также преподаватели гуманитарных 
наук, инженерных специальностей и математики демон-
стрируют разные модели адаптации [24]. В этой связи 
мы сделали вывод, что проблемы, с которыми сталкива-
ются начинающие преподаватели университетов, могут 
различаться в зависимости от того, имеют ли они педа-
гогическое образование или нет. 

Цель данной работы заключается в обосновании зна-
чимости дисциплин педагогического цикла для пост-
дипломного образования учителя-предметника. В этой 
связи нам потребовалось решить следующие задачи: 

1) выявить проблемы, с которыми сталкиваются на-
чинающие преподаватели вуза в профессиональной, 
психологической и мотивационной сферах процесса 
адаптации; 

2) сравнить частоту возникновения данных проблем, 
в группах начинающих преподавателей вуза с педагоги-
ческим образованием и начинающих преподавателей, 
обучающихся в аспирантуре и не имеющих педагогиче-
ского образования; 

3) выявить наличие значимых различий в исследуе-
мых выборках;

4) на основе полученных данных сделать вывод о 
необходимости включения дисциплин педагогического 
цикла в программу постдипломного образования, с це-
лью предотвращения проблем, связанных с профессио-

into consideration in the process of planning professional development programmes. Novelty/Originality of this study: This 
research is particularly relevant for improving the professional culture of specialists in the field of education and contributes 
to the solution of the professional adaptation problem faced by novice educators. The obtained results can enhance the pro-
gramme of professional development of young university teachers.

Keywords: novice university teachers, young specialists, professional adaptation, postgraduate students, postgraduate 
education, subject teacher, pedagogical education, pedagogical disciplines, postgraduate education programmes, profession-
al development programmes
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нальной адаптацией молодых специалистов, на началь-
ном этапе работы в вузе.

МЕТОДОЛОГИЯ
Авторы использовали индуктивный исследователь-

ский подход в изучении данного вопроса, направленный 
на 1) определение проблем, с которыми сталкивают-
ся начинающие преподаватели-предметники в вузе, не 
имеющие педагогического образования, в професси-
ональной, психологической и мотивационной сферах 
адаптации, 2) сравнение выявленных проблем в про-
фессиональной, психологической и мотивационной сфе-
рах адаптации между начинающими преподавателями 
вуза с педагогическим образованием и преподавателя-
ми-предметниками без педагогического образования. 
Исследователи применили количественный метод сбо-
ра данных с помощью опросника. По мнению авторов, 
опросник является наиболее подходящим инструментом 
для настоящего исследования, так как он обеспечивает 
понимание проблемы, позволяет максимально исполь-
зовать время респондентов и облегчает анализ данных. 
Исследование включало количественный анализ дан-
ных, содержащий описательный статистический анализ 
и корреляционный анализ. Исследование проводилось в 
два этапа. На первом этапе исследователи выявили про-
блемы адаптации, с которыми сталкиваются начинаю-
щие преподаватели-предметники без педагогического 
образования, и оценили уровень их адаптации в профес-
сиональной, психологической и мотивационной сферах. 
На втором этапе исследователи сравнили результаты, 
полученные на первом этапе исследования, с проблема-
ми, с которыми сталкиваются начинающие преподавате-
ли с педагогическим образованием в профессиональной, 
психологической и мотивационной сферах адаптации, 
полученные в результате исследования, проведенного в 
осеннем семестре 2018-2019 учебного года. Результаты, 
полученные в ходе 2 этапа исследования, позволили 
дать рекомендации о том, как облегчить процесс адап-
тации начинающих преподавателей-предметников без 
педагогического образования.

Исследование проходило в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого. Опрос 
проводился среди молодых преподавателей-предметни-
ков без педагогического образования и с опытом работы 
в образовательном учреждении менее 5 лет (53 чело-
века), преподающим дисциплины в области математи-
ки, физики, машиностроения, техники и технологий в 
Институте компьютерных наук и технологий, Институте 
машиностроения, материалов и транспорта и Институте 
прикладной математики и механики. Преподаватели, 
принимавшие участие в исследовании, являются аспи-
рантами, обучающимися в Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра Великого.

Первый этап исследования был проведен в феврале 
2020 года. Для определения проблем, с которыми стал-
киваются начинающие преподаватели-предметники, не 
имеющие педагогического образования, в професси-
ональной, психологической и мотивационной сферах 
адаптации использовался опросник. Тот же опросник ис-
пользовался в исследовании, проведенном в 2018-2019 
годах среди начинающих преподавателей с педагогиче-
ским образованием. Анкета состояла из закрытых вопро-
сов с несколькими вариантами ответов. Большинство 
вопросов с несколькими вариантами ответов включали 
возможность множественного выбора и содержали поле 
«Другое», чтобы респонденты могли поделиться со сво-
ими взглядами или мнениями по данному вопросу. Для 
сбора данных был проведен онлайн-опрос с помощью 
сервиса Google Forms, который является эффективным и 
удобным инструментом для сбора и обработки данных. 
Письмо с предложением пройти опрос было разослано 
на электронную почту 53 начинающим и молодым педа-
гогам. Полученные данные были закодированы и введе-
ны в SPSS, Версия 23 (IBM Corp., 2016). Исследователи 
провели описательный статистический анализ с исполь-

зованием частот и таблиц сопряженности для расчета 
частотности в ответах участников, определения средних 
величин и стандартных отклонений и представления их 
в виде числовых данных. Это позволило исследователям 
выявить проблемы, общие закономерности и тенденции, 
связанные с процессом адаптации начинающих препо-
давателей-предметников.

Второй этап исследования включал корреляционный 
анализ результатов, полученных на первом этапе, и ре-
зультатов, полученных в ходе исследования, проведен-
ного в 2018-2019 годах, среди 40 начинающих и моло-
дых преподавателей Гуманитарного института с опытом 
работы 1-5 лет. Эти результаты выявили проблемы, с 
которыми сталкиваются начинающие педагоги с педа-
гогическим образованием в профессиональной, психо-
логической и мотивационной сферах адаптации. В SPSS 
была проведена серия t-тестов (t-критерий Стьюдента) 
и f-тестов (точный критерий Фишера) для независимых 
выборок для каждого вопроса в анкете с целью сравнить 
результаты в группах начинающих преподавателей с пе-
дагогическим образованием и преподавателей-предмет-
ников без педагогического образования и выявить зави-
симости между этими результатами. Статистически зна-
чимая разница между результатами двух групп респон-
дентов была подтверждена t-значениями с 91 степенью 
свободы и p-значениями f-теста и t-теста с допустимым 
пределом погрешности α = 0,05. Затем исследователи 
применили сравнительный метод для анализа получен-
ных результатов, что позволило им дать рекомендации 
о том, как облегчить процесс адаптации начинающих 
преподавателей-предметников без педагогического об-
разования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты t-теста и f-теста показывают, что разница 

между значениями начинающих преподавателей вуза с 
педагогическим образованием и преподавателей-пред-
метников без педагогического образования в большин-
стве случаев статистически значима, хотя значения та-
кого аспекта, как «нежелание обращаться за помощью 
к более опытным коллегам», статистически не значимы 
(f-тест p = 0,633; t-тест p = 0,596; α = 0,05), которые по-
казывают, что начинающие преподаватели склонны ис-
пытывать тревожность и негативные эмоции, связанные 
с необходимостью демонстрации своих профессиональ-
ных навыков. Это состояние можно объяснить страхом 
подвергнуться оценке и критике со стороны более опыт-
ных коллег. Эти результаты подтверждают выводы, сде-
ланные исследователями [16; 20; 25].

Результаты показывают, что наиболее острыми про-
блемами являются следующие:

- неуверенность в уровне профессиональной подго-
товки (81,1%);

- выполнение рабочей нагрузки (83%);
- высокий уровень тревожности (88,7%);
- отсутствие навыков заполнения рабочей докумен-

тации (работа с учебными планами, составление инди-
видуального плана, мониторинг успеваемости учащих-
ся) (90,6%);

- трудности с объективной оценкой результатов ра-
боты учащихся (94,3%).

Полученные данные подтверждают мнения авторов 
о том, что одним из наиболее эффективных способов 
адаптации начинающего преподавателя может быть 
профессиональная и психологическая поддержка, ока-
зываемая наставничеством и индивидуальной помощью, 
осуществляемой в форме обучения на рабочем месте, 
инструктивного взаимодействия с наставниками и опыт-
ными коллегами [14; 16; 26]. В случае с аспирантами, 
проходящими подготовку в рамках постдипломного об-
разования, данная проблема может быть решена за счет 
включению в учебную программу дисциплин педагоги-
ческого цикла.

По мнению некоторых исследователей, компетен-
цию начинающих преподавателей-предметников можно 
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повысить с помощью дополнительных образовательных 
программ. Исследования показывают, что программы 
педагогической подготовки могут повлиять на интер-
претацию участниками учебных ситуаций, особенно 
когда участники не имеют большого опыта преподава-
ния [27; 28]. 

Таблица 1 - Проблемы, с которыми сталкиваются на-
чинающие преподаватели в профессиональной, психо-
логической и мотивационной сферах адаптации на на-
чальном этапе работы

Принимая во внимание тот факт, что участники дан-
ного исследования являются начинающими преподава-
телями вуза, обучающимися в аспирантуре, представля-
ется разумным включить дисциплины педагогического 
цикла в программы постдипломного образования, что 
подтверждает выводы, полученные другими исследо-
вателями [22; 23]. Полученные данные, дают основания 
согласиться с выводами Вилппу и др. (2019) о том, что 
педагогическую подготовку следует предлагать до всту-
пления в должность преподавателя в университете, то 
есть в рамках аспирантуры или в начале педагогической 
карьеры [28].

ВЫВОДЫ 
Результаты этого исследования наглядно демонстри-

руют, что начинающие преподаватели вузов сталкива-
ются с рядом проблем во всех сферах процесса адапта-
ции, а именно в профессиональной, психологической 
и мотивационной сферах. Эти проблемы встречаются 
как у начинающих преподавателей университетов с 
педагогическим образованием, так и у начинающих 
преподавателей-предметников без педагогического об-
разования, хотя последние склонны чаще сталкиваться 
с этими проблемами (разница между значениями двух 
групп преподавателей в большинстве случаев является 
статистически значимой). Эти результаты подтвержда-
ют выводы, сделанные в исследованиях Постарефф Л. 
и Невги А. (2015) [23]. Кроме того, участниками экспе-
римента являются аспиранты с опытом преподавания 
менее 5 лет, что вызывает еще больше проблем в сфе-
ре профессиональной адаптации к преподаванию из-за 
чувства тревоги, повышенной утомляемости и снижения 
работоспособности. 

Это исследование может быть полезно при плани-
ровании образовательных программ для аспирантов. 
Выявленные трудности, с которыми сталкиваются моло-
дые преподаватели-предметники, могут быть приняты 
во внимание при планировании программ повышения 
квалификации начинающих преподавателей вузов без 
педагогического образования.

Полученные данные относятся к аспирантам, чей 
опыт преподавания является частью их обучения в аспи-
рантуре, продолжительностью менее 3 лет. Дальнейшие 
исследования будут сосредоточены на сравнении аспи-
рантов с другими начинающими преподавателями уни-
верситетов (с опытом преподавания до 5 лет) без пе-
дагогической образования. Проанализировав получен-
ные данные, авторы планируют разработать учебный 
онлайн-курс для аспирантов, который можно будет про-
ходить во время обучения в аспирантуре, чтобы облег-
чить процесс их профессиональной адаптации к учеб-
ному процессу. Полученные данные дают возможность 
сделать вывод о необходимости включения дисциплин 
педагогического цикла в программу постдипломного 
образования, для предотвращения проблем професси-
ональной адаптации молодых педагогов на начальном 
этапе работы в вузе.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения особенности эмоционального интел-
лекта, как важного фактора в контексте профессионально значимых качеств будущего врача. В российском обще-
стве имеется, повышенная - потребность в квалифицированных специалистах в медицинской области и решении 
актуальных медицинских проблем, появившихся в последнее десятилетие. Выпускники медицинских вузов, долж-
ны быть эмоционально устойчивы, уметь правильно подать информацию и сопереживать окружающим. Студенты 
из разных слоев общества поступают в медицинский вуз с абсолютно нулевым скринингом относительно их эмо-
ционального состояния. Также нет никакого структурированного обучения понимания роли и особой значимости 
эмоций в жизни людей. Поэтому они оставлены на произвол судьбы, учатся на собственном опыте и в конечном 
итоге либо слишком дистанцируются от страдания, как самозащита или слишком агрессивно ведут себя в стрес-
совых ситуациях. Необходимость управлением эмоциями становится очевидным в нашем обществе. Быстро меня-
ющиеся социально-экономические и политические условия развития общества актуализируют проблему развития 
личностно-профессиональных качеств будущих врачей и, в том числе, их эмоционального интеллекта. Цель статьи 
заключается в изучение особенностей эмоционального интеллекта и эмпатических способностей у студентов ме-
дицинского вуза. Объектом исследования явились студенты медицинского вуза. В статье проводится анализ полу-
ченных результатов изучения эмоционального интеллекта у студентов лечебного факультета. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the need to study the features of emotional intelligence as an important 

factor in the context of professionally significant qualities of a future doctor. In Russian society, there is an increased need 
for qualified specialists in the medical field and solving urgent medical problems that have appeared in the last decade. 
Graduates of medical schools should be emotionally stable, be able to correctly submit information and empathize with 
others. Students from all walks of life enter a medical school with absolutely zero screening regarding their emotional state. 
There is also no structured learning to understand the role and special significance of emotions in people’s lives. So they are 
left to fend for themselves, learn from their own experience, and end up either distancing themselves too much from suffer-
ing as self-defense or acting too aggressively in stressful situations. The need for emotion management is becoming evident 
in our society. Rapidly changing socio-economic and political conditions of society’s development actualize the problem of 
developing personal and professional qualities of future doctors, including their emotional intelligence. The purpose of the 
article is to study the features of emotional intelligence and empathic abilities of medical students. The object of the study 
was students of a medical University. The article analyzes the results of the study of emotional intelligence in students of 
the medical faculty.
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ВВЕДЕНИЕ
Эмоциональный интеллект - это явление, ко-

торое в России начало изучаться сравнительно не-
давно (Д.В.Люсина, И.Н.Андреевой, О.В.Белоконь, 
Д.В.Ушакова, О.А.Гулевич.) Согласно Люсина Д.В., 
эмоциональный интеллект есть психологическое об-
разование, формирующееся в ходе жизни человека под 
влиянием ряда факторов, которые обуславливают его 
уровень и специфические индивидуальные особенно-
сти[1].

Эмоциональный интеллект в истолковании П. 
Саловея и Дж. Майера, представляет собой «способ-
ность воспринимать и понимать проявления личности, 
выражаемые в эмоциях, управлять эмоциями на осно-
ве интеллектуальных процессов» [2]. При этом высо-
кий уровень эмоционального интеллекта способствует 
успешности в таких социально-значимых сферах, как 
образование и медицина [3-5].

Эмоциональный интеллект может быть определен 
как способность человека понимать и реагировать на 
свои собственные и чужие эмоции и использовать эту 
способность, чтобы направлять свои мысли и действия. 
Эмоциональный интеллект необходим для всех челове-
ческих взаимодействий.

Уязвимость пациентов и их родственников, неопре-
деленность, связанная с лечением, переполненными 
больницами и перегруженными медицинскими работ-
никами, способствуют многим из этих насильственных 
эпизодов. Они также могут быть связаны с отсутствием 
эмоционального интеллекта среди врачей и медицин-
ских работников, что усугубляет ситуацию и подталки-
вает разочарованных пациентов и их родственников к 
насилию

В медицине, профессия, которая процветает на че-
ловеческом взаимодействии, эмоциональный интеллект 
имеет большое значение. 
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В последнее время возрастает интерес к важности 
эмоционального интеллекта для эффективной клиниче-
ской практики. Сочувствие и сострадание всегда были 
желанными добродетелями у врача. Способность сопере-
живать улучшает клинические взаимодействия, а также 
дает хорошие клинические результаты. Исследования 
показали, что врачи, которые демонстрируют эмпатию, 
более эффективны в выявлении хорошей истории, по-
становке точного диагноза и обеспечении хорошего со-
ответствия назначенному лечению [6].

Эмоциональная направленность и эмоциональный 
интеллект, как относительно устойчивые личностные 
характеристиками эмоциональной сферы, оказывают 
опосредствующее влияние на успешность профессио-
нальной деятельности [7].

Следовательно, необходимо прививать навыки эмо-
ционального интеллекта как часть медицинского образо-
вания при создании чувствительных и чутких врачей на 
будущее. Медицинская учебная программа перегружена 
предметным содержанием, поэтому зачастую на раз-
витие навыков отводится очень мало времени. Многие 
из этих навыков, таких как эффективное общение, эмо-
циональный интеллект, эмпатия и т. д., оставлены для 
подсознательного обучения, благодаря наблюдению за 
старшими коллегами в действии у постели больного и в 
поликлиниках.

Согласно Ассоциации американской медицинской 
школы (Association of American Medical Colleges), раз-
витие эмпатических способностей, а значит и эмоцио-
нального интеллекта, – один из приоритетов высшего 
медицинского образования [8]. 

В российских федеральных государственных об-
разовательных стандартах третьего поколения высше-
го образования по направлению подготовки 31.05.01 
«Лечебное дело (уровень специалитета)» навыки обще-
ния с пациентом и его родственниками, эффективность 
которых напрямую зависит от уровня эмпатии и эмоци-
онального интеллекта врача, внесены в число обязатель-
ных компетенций врача (ОК-8, ПК-5) [9].

Потребность практической медицинской деятель-
ности - это профессиональные навыки врача во взаимо-
действии с пациентом, отсюда возникает исследователь-
ский вопрос, а какой уровень развития эмоционального 
интеллекта и эмпатических способностей у студентов 
медицинского вуза? Перед нами была поставлена цель 
исследования -изучить эмоциональный интеллект и эм-
патические способности у студентов лечебного факуль-
тета в медицинском вузе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В поперечном одномоментном исследовании приня-

ло участие 379 студентов Северного государственного 
медицинского университета и Казанского государствен-
ного медицинского университета 1 курса лечебного фа-
культета, где 25,3% - юноши, а 74,7% - девушки. Для 
решения поставленных исследовательских задач были 
использованы следующие методики исследования: 
опросник эмоционального интеллекта (Д. В Люсин) и 
методика диагностики уровня эмпатических способно-
стей Бойко [8]. 

Статистический анализ выполнялся в программе 
STATA и осуществлялся с помощью критерия Манна-
Уитни в связи с ненормальным распределением коли-
чественного признака. Данные представлены в виде 
медианы (Ме) и квартилей первого и третьего (Q1; Q3). 
Критический уровень статистической значимости соста-
вил р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе диагностики эмоционального интеллекта 

было выявлено, что у студентов лечебного факультета 
1 курса такие шкалы эмоционального интеллекта, как 
«межличностный эмоциональный интеллект», «внутри-
личностный эмоциональный интеллект», «понимание 
эмоций», «управление эмоциями» – не выходили за пре-
делы среднего уровня, а некоторые из них даже не до-

стигали его, это говорит о том, что студенты на данном 
этапе, способны понимать эмоциональное состояние 
человека на интуитивном уровне или на основе внеш-
них проявлений. Обобщенные результаты приведены в 
Таблице 1.

Таблица 1 – Особенности эмоционального интеллек-
та у юношей и девушек студентов лечебного факульте-
та, баллы, Ме (Q1; Q3)

Примечание: р рассчитывалось с помощью крите-
рия Манна-Уитни

По таблице 1 видно, что девушки-студентки лечеб-
ного факультета имеют ниже среднего значения по та-
ким шкалам, как «внутриличностный эмоциональный 
интеллект», «понимание эмоций» и «управление эмоци-
ями», что свидетельствует об определенных трудностях 
в распознавании и интерпретации своих эмоциональных 
состояний, причин их возникновения, а также регуляции 
своих эмоций в поведении и деятельности. 

Наиболее низкие значения наблюдались у юношей по 
шкалам «межличностный эмоциональный интеллект» и 
«понимание эмоций», что говорит о низкой способности 
к пониманию эмоций других людей, что может непо-
средственно повлиять на профессиональные отношения. 

Статистически значимые различия были выделены 
по некоторым шкалам эмоционального интеллекта меж-
ду юношами и девушками. Так, юноши-студенты менее 
способны к пониманию эмоций других людей (р=0,053), 
а девушки, наоборот, менее способны к пониманию соб-
ственных эмоций (р<0,001). Кроме того, девушки менее 
способны по сравнению с юношами к управлению свои-
ми и чужими эмоциями (р=0,002).

Далее нами изучались эмпатические способности у 
студентов лечебного факультета 1 курса (таблица 2).

Таблица 2 – Особенности эмпатических способно-
стей у юношей и девушек студентов лечебного факуль-
тета, баллы, Ме (Q1; Q3)

Примечание: р рассчитывалось с помощью крите-
рия Манна-Уитни

По таблице 2 видно, что показатели шкал эмпати-
ческих способностей не превышают средний уровень 
(максимальное количество баллов 6), а в ряде случаев 
даже ниже среднего. Так, девушки студентки обладают 
средним уровнем рационального, эмоционального кана-
ла эмпатии, проникающей способности эмпатии, а также 
идентификации в эмпатии. Это говорит о том, что они 
обладают средним уровнем спонтанного интереса к дру-
гим людям, не всегда стремятся понять внутренний мир 
другого человека, прогнозировать его поведение и, соот-
ветственно, эффективно воздействовать. Проникающая 
способность в эмпатии расценивается как важное ком-
муникативное свойство человека, позволяющее созда-
вать атмосферу открытости и доверительности; однако и 
она развита у студенток лишь на среднем уровне. Что же 
касается идентификации в эмпатии, то она демонстри-
рует недостаточно развитое для будущих врачей умение 
понять другого на основе сопереживаний. Единственная 
шкала, которая имеет показатель выше среднего – уста-
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новки, способствующие или препятствующие эмпатии, 
- позволяет говорить о том, что девушки все-таки прояв-
ляют любопытство к другим людям, не стараются избе-
гать с ними контактов. Студенты мужского пола харак-
теризуются низким уровнем эмоциональной отзывчиво-
сти, а также неспособностью предвидеть поведение пар-
тнеров по общению, действовать в условиях дефицита 
исходной информации о них. Как и студенты девушки, 
юноши имели средний уровень развития рационального 
канала эмпатии, проникающей способности эмпатии и 
идентификации; и выше среднего – установки, способ-
ствующие эмпатии.

Статистически значимые различия между девушка-
ми и юношами наблюдались по шкалам «эмоциональ-
ный канал эмпатии» (р<0,001), «интуитивный канал эм-
патии» (р<0,001), «проникающая способность эмпатии» 
(р=0,008), «идентификация» (р=0,012), а также по пока-
зателю эмпатических способностей в целом (р=0,001). 
Это говорит о том, что юноши по сравнению с девуш-
ками, менее эмоционально отзывчивы, способны пред-
видеть поведение собеседника, поставить себя на место 
собеседника, но более открыты. Несмотря на то, что по-
казатель эмпатических способностей и у девушек, и у 
юношей находится в пределах заниженного уровня, у 
девушек он статистически выше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали, что девушки-

студентки 1 курса лечебного факультета испытывают 
трудности в распознавании и интерпретации своих эмо-
циональных состояний, а юноши-студенты - в способно-
сти к пониманию эмоций других людей. Также студенты 
мужского пола характеризуются низким уровнем эмоци-
ональной отзывчивости, а женский пол обладает сред-
ним уровнем спонтанного интереса к другим людям. 

Формирование действенной эмпатии на учебных за-
нятиях, возможно с помощью социальной адаптации 
студентов на практике, а также часть практических за-
нятий проводить в тренинговой форме. Одним из та-
ких эффективных методов может быть социально-пси-
хологический тренинг, моделирующий медицинскую 
деятельность и упражнения по когнитивной рефлексии 
могут помочь студентам понять важность эмоций в 
медицинской практике, и это может стать хорошей от-
правной точкой для развития навыков эмоционального 
интеллекта.

На сегодняшний день актуально, вовлекать студен-
тов в добровольчество, что свидетельствует о повыше-
нии у студентов-волонтеров профессиональной зрело-
сти и социально-психологической компетентности.

Преподавателям теоретических и клинических дис-
циплин можно рекомендовать во время разработки ра-
бочих программ по дисциплине, включать модуль на 
понимание эмоций пациента, а также использовать со-
временные методы обучения коммуникативным навы-
кам, начиная с младших курсов, таких как «стандарти-
зованный пациент» [9-12] и «модуль коммуникативные 
навыки врача». 

Таким образом, эмпирическое исследование под-
твердило необходимость целенаправленного развития 
эмоционального интеллекта и его составляющих на про-
тяжении обучения в медицинском вузе, учитывая вли-
яние всех фактора. Помимо этого, планируется оценка 
динамики развития эмоционального интеллекта у сту-
дентов лечебного факультета с целью коррекции и со-
вершенствования учебного плана. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки детей седьмого года жизни к письму, актуальность 
повышения компетентности педагогов в вопросах подготовки детей к школе. Необходимость овладения педаго-
гами умениями и навыками, связанными с развитием с подготовкой к письму детей дошкольного возраста обу-
словлена многими факторами: подготовкой к обучению в школе, сензитивностью периода, пластичностью мозго-
вых центров. При определении содержательных характеристик проблемы выделено понятие «письмо», «звуковой 
анализ», «графический навык» и представлен анализ позиций, относительно данного понятия. Охарактеризовано 
предметное содержание компонентов навыков письма, определены критерии и уровни форсированности предпо-
сылок письма у детей старшего дошкольного возраста и подобраны методы их оценки. Представлены цель, за-
дачи, методики констатирующего этапа исследования экспериментальной работы в рамках темы исследования. В 
исследовании принимали участие дошкольники седьмого года жизни. В ходе исследования основными методами 
являлись: беседа, наблюдение, беседа, игровая ситуация. Представлены результаты изучения организации детского 
экспериментирования в ДОУ. Обозначены проблемы овладения письмом у детей старшего дошкольного возраста 
и представлена качественная характеристики. Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования (ФГOC ДO): «речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-
логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха; знакомство c книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой aнaлитикo-cинтетичеcкoй активности как предпосылки обучения гра-
моте», что свидетельствует об актуальности данной проблемы и необходимости реализации поставленных задач и 
поиска эффективных методов формирования.

Ключевые слова: дошкольное образование, дети дошкольного возраста, письмо, звук, слово, фонетически – 
фонематическая сторона письма, лексика – грамматическая сторона письма, звука – буквенный анализ, мелкая мо-
торика рук.
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Abstract. The article considers the problem of preparing children in their seventh year of life for writing, the relevance 
of increasing the competence of teachers in preparing children for school. The need for teachers to master skills related to the 
development of preparation for writing preschool children is due to many factors: preparation for school, the sensitivity of 
the period, the plasticity of the brain centers. When determining the substantive characteristics of the problem, the concept of 
“writing”, “sound analysis”, “graphic skill” is highlighted and the analysis of positions relative to this concept is presented. 
The subject content of the components of writing skills is characterized, criteria and levels of acceleration of the background 
of writing in children of preschool age are determined, and methods for their assessment are selected. The goal, tasks, 
methods of the ascertaining stage of the research of experimental work within the framework of the research topic are 
presented. The study involved preschoolers of the seventh year of life. During the study, the main methods were: conversation, 
observation, conversation, game situation. The results of a study of the organization of child experimentation in a preschool 
educational institution are presented. The problems of mastering the letter in children of preschool age are outlined and 
the qualitative characteristics are presented. According to the Federal State Educational Standard for Preschool Education 
(FGOC DO): “speech development includes the possession of speech as a means of communication and culture; enrichment 
of the active dictionary; development of coherent, grammatically correct dialogic and monologic speech; development of 
speech creativity; development of sound and intonational culture of speech, phonemic hearing; acquaintance with book 
culture, children’s literature, listening comprehension of texts of various genres of children’s literature; the formation of 
sound analytic - synthetic activity as a prerequisite for literacy, ”which indicates the relevance of this problem and the need 
to implement the tasks and search for effective methods of formation. 

Keywords: preschool education, preschool children, writing, sound, word, phonetically - phonemic side of writing, 
vocabulary - grammatical side of writing, sound - letter analysis, fine motor skills.

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе произошли существенные 

изменения в системе дошкольном образовании, основ-

ная задача российской образовательной системы, это 
развитие инициативной и самодостаточной личности, 
способной творчески решать поставленные задачи, про-
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являть самостоятельность в поиске информации. Одним 
из элементов успешности проявления себя в обществе 
выступает владение речью и общением, данный вид 
деятельности является одной из составляющих любого 
вида деятельности и его развитие напрямую влияют на 
успешность ребенка в школе и его активность. Речевые 
навыки и умения востребованы на протяжении всей 
жизни человека, так как они регулируют нашу деятель-
ность и именно в речевой деятельности мы можем отраз-
ить результат нашей деятельности Если рассматривать 
обучение в школе, то любая деятельность отражается 
посредством двух форм речи это в письменной и уст-
ной. Начальным этапом в овладении данными формами 
речи начинает закладываться еще в дошкольном перио-
де, где развитие устной речи включает овладение всеми 
ее сторонами, а именно развитие связной речи, овладе-
ние грамматическим строем русского языка, звуковой 
культурой речи, словарем, литературное образование 
дошкольника и подготовка к овладению грамотой, ов-
ладение навыками чтения и письма. Именно овладение 
навыками чтения и письма является наиболее сложным 
этапам речевого развития ребенка, который предполага-
ет владения в совершенстве всех предыдущих элементов 
и сторон речи. 

Современная система школьного образования ориен-
тирована в основном на ребенка, который самостоятель-
но способен найти информацию, имеет навыки письма 
и чтения, умеет проанализировать информацию и со-
ставить краткое изложение. Вся система школьного об-
разования переполнена большим потоком информации, 
которую ребенок должен уметь прочитать, проанализи-
ровать и собрать в краткое информационное изложение. 

В связи с этим проблема подготовки дошкольников к 
успешному обучению в школе в настоящее время стано-
вится все актуальней. 

Одной из проявлений готовности детей к системати-
ческому школьному обучению является сформирован-
ность у них отношения к речи как особому объекту дей-
ствительности и познания.

 Родители и педагоги все чаще задают вопрос как 
подготовить дошкольника к школе и каковы методы и 
методики позволяющие легко научить ребенка писать 
или читать, развернуто излагать свои мысли.

Сегодня родители отдают детей в школы раннего 
развития, ходят на дополнительные занятия индивиду-
ального характера, с целью научить ребенка считать, чи-
тать и писать, это одни из самых актуальных вопросов 
современных родителей, в связи с этим некорректная 
работа педагогов, натаскивания ребенка по школьному 
принципу ведет к перегрузке ребенка и снижению инте-
реса к данной деятельности.

Исследования ученых показывают, что первокласс-
ники часто испытывают негативное отношение к пись-
му, дети часто испытывают трудности в написании слов, 
с трудом фиксируют руку, что приводит к перенапря-
жению кисти руки, неправильно ее держат, многие до-
школьники испытывают затруднения в расположении 
материала на листе бумаги, иногда это расположение 
находится в центре, либо рисунок имеет укрупненное 
изображение либо наоборот сильное мелкое, при напи-
сании слов как слышат так и пишут, что свидетельствует 
о не сформированности фонематического восприятия и 
аналитико – синтетической деятельности, навыков звуко 
– буквенного анализа.

Процесс письма является сложным механизмом, ко-
торый включает развитие фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и синтеза, освоение звуко 
-слогового строения слова и обозначение звуков бук-
вами, овладение графическим изображением букв, раз-
витие зрительно -двигательной координации руки, про-
странственных ориентировок, глазомера

Сам термин «письмо» рассматривался в исследова-
ния многих ученых и не имеет однозначной формули-
ровки, с одной стороны оно определяется как «знаковая 

система фиксации речи, позволяющая с помощью начер-
тательных (графических) элементов передавать речевую 
информацию на расстоянии и закреплять ее во времени, 
либо предполагает как отмечал Зиндер Л.Р. [1] особую 
форму коммуникации выражающуюся в перекодирова-
нии устного языка в письменную форму 

Лурия А.Р. [2] выделяет следующие элементы пись-
ма, которыми должен овладеть ребенок для успешного 
обучения в школе, это владение навыками звукового 
анализа слова, то есть знание строение слова и звуковую 
наполняемость его и х последовательность, понимание 
содержание речевого потока и его расчленение на пред-
ложения и слова превращение слышимых звуковых ва-
риантов в четкие обобщенные речевые звуки-фонемы.

На начальном этапе, отмечает исследователь, ребенок 
анализирует высказанное, подражает и пытается играть 
со словом или предложением, когда навык отработан 
он подлежит автоматизации, и освоенный фонематиче-
ский ряд переводится в графическое изображение или 
схему, которая выступает как подсказкой и уточнением 
правильности воспроизведения, этой схемой выступает 
буквенное воспроизведение слова, которая переводится 
в начертание оптических звуков -букв, в нужные графи-
ческие схемы, которые можно воспринимать зрительно 
и анализировать или фиксировать речевой материал. 

Исходя из выше изложенного можно констатиро-
вать, что процесс письма включает три компонента, раз-
витие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза, развитие графо – моторной функции, 
ознакомление с предложением и словом и звуко – слого-
вым строением словом.

Если ребенок в совершенстве овладел всеми данны-
ми сторонами, выполняемые операции осуществляются 
на произвольном уровне, ребенок свободно ориентиру-
ется в пространстве страницы или листа или своего тела, 
у него сформирована общая речевая культура, развит 
фонематический слух, он владеет фонемными единица-
ми и способен к их анализу и оценки, владеет синтезом 
слияния звуков в слоги, слоги в слова, слова в предло-
жения 

 Для успешного овладения письмом необходимо 
комплексное развитие всех сторон речи (фонетическо 
- фонематической, лексико - грамматической), высших 
психических функций (памяти, восприятия, внимания, 
мышления) и анализаторных систем (зрения, слуха, мо-
торики). 

Процесс письма всегда имеет одни и те же элементы, 
которыми должен овладеть ребенок, он должен пони-
мать слово написать, знать правила написания и владеть 
сенсомоторной техникой изображения, а также у него 
должен быть сформировано фонематическое восприя-
тие и звуковая аналитико – синтетическая деятельность 

 МЕТОДОЛОГИЯ
Основой исследования выступают теоретические 

положения о сущности и механизмах развития предпо-
сылок письма у детей седьмого года жизни представ-
ленные в исследованиях Лурия А.Р.[1], Эльконина Д.Б. 
[3], исследования Журовой Л.Е. [4], Воскресенской А.И. 
[5] раскрывающие предпосылки и особенности овла-
дения грамотой детей дошкольного возраста, взгляды 
Нищевой Н.В. [6], Шулешко Е.Е. [7], Сударчиковой С.Ф 
[8] и др. [9, 10] раскрывающие педагогические техноло-
гии развития навыков письма у детей дошкольного воз-
раста

Авторы доказывают, что интерес к сложным видам 
речевой деятельности, чтению и письму, проявляется у 
детей очень рано, они задают вопросы взрослым, подра-
жают им, действуя с книгой, карандашом, фломастером, 
ручкой, играя пишут и читают как взрослый. Но после 
пяти лет, если не поддерживать этот психологически 
обоснованный интерес, он постепенно утрачивается 
и педагогу в школе приходится вызывать его у детей 
вновь, что не всегда эффективно. Исследования сви-
детельствуют о возможности детей шестого, седьмого 
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года жизни овладеть грамотой, результативность данной 
работы зависит от компетентности педагога и поиска 
эффективных методов и приемов работы с детьми дан-
ного возрастного период. Авторы отмечают, что работа 
по подготовке к чтению и письму начинает с ребенком с 
раннего возраста, когда звук, слово начинают вызывать 
отклик у ребенка и определенные реакции, эмоции и 
звуковой отклик.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целью констатирующего этапа являлось изучение 

состояния навыков письма у детей седьмого года жизни. 
Базой исследования выступало МДОУ г. Иркутск. В ис-
следовании принимали участие дети седьмого года жиз-
ни в количестве 20 человек

С целью выявления особенностей предпосылок пись-
ма у детей седьмого года жизни нами было проведено 
диагностическое обследование детей седьмого года жиз-
ни. В качестве диагностических методик нами были ис-
пользованы диагностические методики Сударчиковой 
С.Ф. [8] и Колесниковой Е. В. [11]

Критериями оценки выступили следующие позиции, 
это развитие звуковой культуры речи, развитие фонема-
тического слуха, развитие графических знаний и мото-
рики, развитие звукобуквенного анализа.

Уровень звуковой культуры речи, показал, что боль-
шинство детей у 50% дошкольников преимущественно 
низкий уровень, не все дети умеют произносить звуки 
«с-сь», «з-зь», «р -рь», «л-ль» изолированно, в словах 
и фразовой речи. Например, Анастасия С., в задании: 
«Назови первый звук в словах (Лев, лиса)» отвечает «л». 
Марина Е., в задании повторите скороговорку «На реке 
поймали рака, из – за рака вышла драка» не может вы-
говорить букву «р».

У 30% детей средний уровень развития звуковой 
культуры речи, дети допускают незначительные ошибки 
в произношении слов и фраз. 

Только 20% опрошенных детей были отнесены к 
высокому уровню звуковой культуры речи. Эти дети 
безошибочно выполняют все задания. Дети правильно 
определяют звук в словах, произносят скороговорки, 
проговаривая все слова.

В ходе изучения сформированности фонематическо-
го восприятия, мы выяснили что дети путают положе-
ния звука в слове, если произносишь разные слова но 
звук при этом меняет свою позицию, ребенок начинает 
терять его позицию и начинает по аналогии первого сло-
ва называть похожую позицию. Так же мы установили, 
что в слоговом анализе затрудняется 48% детей; дети не 
могут разделить слово на слоги и не понимают принцип 
деления, не способны определить гласные и согласные 
звуки, мягкие и твердые 

30% детей находятся на среднем уровне, данные дети 
допускают ошибки в различении слов, похожих по зву-
чании и предметов их обозначающих. Например, Зоя Г. 
В задании: «Назови первый, второй слог в слове «Рыба». 
Правильно выполняет задание. Но в задании: «Сколько 
звуков в слове шар?» Неправильно указывает количе-
ство звуков.

20% детей мы отнесли к высокому уровню, дети без-
ошибочно выполняют все задания, они правильно опре-
деляют количество слогов в слове, различают согласные 
и гласные звуки, различают твердые и мягкие звуки, 
определяют место заданного звука в слове.

Диагностика развития графических знаний и мотори-
ки показала, что 42% опрошенных детей были отнесены 
к низкому уровню, дети данного уровня не умеют ри-
совать вертикальные и горизонтальные линии, затруд-
няются в изображении наклонных и округлых линий, 
плохо изображают узоры в тетради в клетку и предметы 
в тетради в линейку, например, Алена Б. в задании: «на-
рисуй десять точек, повторяя их расположение как на 
образце, неверно выполняет задание, располагая точки 
по кругу.

 34% опрошенных оказались на среднем уровне раз-

вития графических знаний и моторики, испытуемые до-
пускают ошибки в выполнении заданий, затрудняются 
в изображении заданного размера, выходят за пределы 
линий, например Софья И. в задании: «Дорисуй чело-
вечков, как показано на рисунке» выполняет задание, но 
выходит за пределы клетки. Аналогичным образом она 
выполняет задание: «Нарисуй колобка, как показано на 
рисунке, а узкую строку под рисунком закрась зеленым 
цветом» выходит за пределы линий.

 24% мы отнесли к низкому уровню, дети либо от-
казались выполнять задания, либо выполнили частично.

Изучения особенностей развития звукобуквенного 
анализа показало, что к низкому уровню можно было 
отнести 52% опрошенных, дети не умеют писать печат-
ные буквы русского алфавита, соотносить их с соответ-
ствующим звуком, не различают гласные и согласные 
звуки, не умеют устанавливать последовательность зву-
ков в словах и записывать их соответствующими бук-
вами, проводить фонетический разбор слов. Например, 
Ксения С. В задании: «Запиши слово знаками (гласные 
– красный квадрат, твердые согласные – синий квадрат, 
мягкие согласные – зеленый» не может различить глас-
ные звуки и согласные, в итоге неверно выполняет за-
дание.

30% детей нами были отнесены к среднему уровню, 
дети допускают ошибки в выполнении заданий, они 
знают буквы, но записать графически могут не всегда, 
умеют дописывать предложение словом, но допускают 
грамматические ошибки в звуковом оформлении и бук-
венном написании, при этом слово не всегда подходит 
по смыслу.

18% опрошенных мы отнесли к высокому уровню. 
Дети умеют писать печатные буквы русского алфавита, 
соотносить их с соответствующим звуком, различают 
гласные и согласные звуки, умеют устанавливать после-
довательность звуков в словах и записывать их соответ-
ствующими буквами, проводить фонетический разбор 
слов, умеют составлять рассказ по сюжетным картин-
кам, записать графически, умеют дописывать предложе-
ние словом, подходящее по смыслу.

ВЫВОД 
Таким образом, изучив особенности подготовки де-

тей седьмого года жизни к письму можно сделать следу-
ющие выводы, что 21% детей, находящихся на высоком 
уровне готовности к обучению письму, и характеризу-
ются ясностью и четкостью произношения слов и фраз, 
владеют звуковым анализом, способны дифференциро-
вать звуки на гласные и согласные, мягкие и твердые, 
звонкие и глухие, движение носят плавный и ровный 
характер, выполнения начертаний имеет разный на-
жим и скорость, темп и ритм, величину, в зависимости 
от поставленной задачи, ориентация имеет осознанный 
характер6 дети владеют алфавитом и способны кодиро-
вать звуки речи в слоги, слова и предложения, способны 
различать все эти понятия.

Дети (31%) находящиеся на среднем уровне готов-
ности к обучению письму, характеризуются способно-
стью допускать незначительные ошибки в произноше-
нии слов и фраз, допускают незначительные ошибки в 
изображении, которое имеет разный характер нажима 
и скорость, в итоге нарисованное имеет неровный или 
отрывистый характер с выходом за линии, ориентация 
на листе бумаги не всегда верно отражает поставленную 
задачу, дети различают звуки, но при этом путают близ-
ко звучащие звуки; допускают ошибки при кодировании 
звуков в буквы и записи их в слове. 

Дети (48%) находящиеся на низком уровне готов-
ности к обучению письму, характеризуются, способ-
ностью допускать грубые нарушения в произношении 
слов и фраз, не различают и не дифференцируют звуки, 
затрудняются в буквенном начертании слов, при изобра-
жении элементов на листе бумаги имеют отрывистый и 
хаотичный характер, разной величины.

Данные констатирующего этапа исследования гово-
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рят о необходимости проведения формирующего этапа 
исследования.
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Аннотация. В условиях цифровизации всех сфер повседневной, производственной и государственной жизни, 
высшее и среднее профессиональное образование получают возможность перехода на новый уровень с использова-
нием современных информационно-коммуникационных технологий и вовлечения в процесс обучения максимально 
возможной студенческой аудитории. Опыт в сфере дистанционного обучения на протяжении последних десятиле-
тий показывает, что подобная форма организации учебного процесса обладает целым рядом преимуществ перед 
традиционными формами занятий. Среди этих преимуществ – демократичность, меньшая стоимость обучения, воз-
можность участия в образовательном процессе в условиях территориальной разделенности, совмещение обучения 
с другими видами деятельности и пр. В то же время в процессе дистанционного обучения преподаватель и обучаю-
щиеся также сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с отсутствием возможности личных и эмоциональ-
ных невербальных контактов, когда общение «человек-человек» подменяется общением «человек-компьютер». В 
условиях вынужденного перехода всех высших учебных заведений Российской Федерации на дистанционное об-
учение в связи со сложной эпидемической ситуацией появилась возможность оценить преимущества и недостатки 
подобной формы занятий с точки зрения студентов очной формы обучения, ранее не имевших опыта on-line об-
разования. Сравнительный анализ мнений студентов первого курса Уральского государственного экономического 
университета и колледжа этого университета показывает, что главными преимуществами дистанционного обучения 
респонденты назвали большую свободу при проведении занятий в отсутствии постоянного контроля и возможность 
совмещения обучения с другими видами деятельности. Главными недостатками являются отсутствие обратной 
связи с преподавателем вследствие дистанцирования, а также технические проблемы. Было установлено, что для 
студентов колледжа отсутствие эмоциональных контактов с педагогами представляло более серьезную проблему, 
чем для студентов университета. Можно сделать заключение, что дистанционные виды обучения в большей мере 
соответствуют потребностям и возможностям взрослых обучающихся, а конкретные формы организации занятий 
необходимо адаптировать к условиям конкретной аудитории.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии обучения, возможности дистанционного обучения, 
проблемы дистанционного обучения, преимущества дистанционного обучения, коммуникации, обратная связь, эф-
фективность обучения, студенты университета, анализ мнений.
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Abstract. In the context of digitalization of all spheres of everyday, industrial and public life, higher and secondary vo-

cational education have the opportunity to move to a new level using modern information and communication technologies 
and involve the largest possible student audience into the learning process. Experience in the field of distance learning over 
the past decades shows that this form of educational process organization has a number of advantages over traditional forms 
of training. Among these advantages are democracy, lower cost of training, the opportunity to participate in the educational 
process in conditions of territorial separation, combining training with other types of activities, etc. At the same time, in the 
process of distance learning, the teacher and students also face a number of problems associated with the lack of the possi-
bility of personal and emotional non-verbal contacts, when communication “person-person” is replaced by communication 
“person-computer”. In the context of the forced transition of all higher educational institutions of the Russian Federation 
to distance learning due to a difficult epidemic situation, it became possible to assess the advantages and disadvantages of 
this form of training from the point of view of full-time students who had no previous experience of on-line education. A 
comparative analysis of the opinions of first-year students of the Ural State University of Economics and the college of this 
university shows that the respondents named the main advantages of distance learning a greater freedom in conducting class-
es in the absence of constant control and the possibility of combining education with other activities. The main disadvantages 
are the lack of feedback from the teacher due to distancing, as well as technical problems. The lack of emotional contact with 
educators was found to be a more serious problem for college students than for university students. It can be concluded that 
distance learning is more in line with the needs and capabilities of adult learners, and specific forms of organizing classes 
need to be adapted to the conditions of a specific audience.

Keywords: distance learning, learning technologies, distance learning opportunities, distance learning problems, advan-
tages of distance learning, communication, feedback, learning efficiency, university students, opinion analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация, охватившая все области жизни зна-

чительной части современного человечества - от торгов-
ли и туристического сектора до медицины, постепенно 
распространяется и на образовательную сферу, что про-
является не только в повсеместном внедрении компью-
теров и программ искусственного интеллекта в учебный 
процесс, но и в изменении самого содержания данного 

процесса, возникновении новых форм обучения, ко-
торые занимают все большее место в педагогической 
практике наряду с традиционными формами передачи 
знаний. Одной из подобных форм организации заня-
тий является дистанционное обучение, известное еще 
в XIX в. как teaching by correspondence (с помощью по-
чтовой корреспонденции), но получившее в настоящее 
время совершенно новый формат благодаря Internet-
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технологиям [1]. Дистанционное обучение, безотно-
сительно от on-line или off-line формы, по праву рас-
сматривается как одно из наиболее перспективных на-
правлений развития высшего образования в ближайшие 
десятилетия, позволяющих вовлечь в процесс обучения 
миллионы участников по всему миру на платформах ве-
дущих университетов [2-6]. Данная форма обучения оп-
тимальна для лиц, проходящих переобучение, военнос-
лужащих, женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, заключенных, отбывающих срок наказания, 
а также людей с ограниченными возможностями, ли-
шенных, в силу обстоятельств, реального доступа в об-
разовательное учреждение [7-9]. В то же время следует 
отметить, что до сих пор среди специалистов в области 
педагогики, философии и социологии образования не 
существует единого мнения как по поводу преимуществ 
и недостатков применения дистанционных технологий 
в образовательном процессе, так и по поводу самого по-
нятия «дистанционное обучение» (поскольку речь идет 
о технологии, применение термина «дистанционное об-
разование» не вполне корректно). 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В.С. Шаров 
под дистанционной технологией понимает «форму обу-
чения, при которой взаимодействие преподавателя и об-
учающихся между собой осуществляется на расстоянии 
и отражает все присущие учебному процессу компонен-
ты» [10]. С точки зрения Е.С. Полат, это – «технология 
обучения на расстоянии, при которой преподаватель и 
обучаемые физически находятся в различных местах, 
при этом используются кейс-, ТВ- и сетевые технологии 
обучения» [11]. А.В. Хуторской, в свою очередь, опреде-
ляет дистанционную технологию как «обучение с помо-
щью средств телекоммуникаций, при котором субъекты 
обучения, имея пространственную или временную уда-
ленность, осуществляют общий учебный процесс, на-
правленный на создание ими внешних образовательных 
продуктов и соответствующих внутренних изменений 
(приращений) субъектов образования» [12]. Таким об-
разом, можно заключить, что главными особенностями 
дистанционного образования являются, во-первых, про-
странственная разделенность преподавателя и обучаю-
щихся, во-вторых, обязательное использование всеми 
участниками образовательного процесса информаци-
онных технологий и, в-третьих, наличие интерактив-
ного взаимодействия между педагогом и студенческой 
аудиторией. Все остальное — конкретные платформы 
(Microsoft Teams, Zoom и пр.), формы проведения за-
нятий — on-line лекции, видео-конференции, виртуаль-
ные экскурсии и т.д., является вторичным и выбирается 
в зависимости от конкретных обстоятельств, таких как 
технические возможности организации, на базе которой 
осуществляется учебный процесс, возрастной состав и 
количество обучающихся, содержание преподаваемой 
дисциплины. 

Р.Р. Насибуллов в качестве преимуществ дистанци-
онного обучения перед традиционными технологиями 
выделяет, в частности: охват обучением широких сло-
ев населения в разных географических точках страны 
и мира (что оказалось особенно актуальным в период 
вынужденной самоизоляции значительной части обуча-
ющихся); опору на самые современные средства обме-
на учебной информацией на любом расстоянии. (через 
электронную почту, социальные сети и пр.); обучение 
независимо без отрыва от производства, дома, семьи, 
что важно для людей взрослых, работающих и нередко 
получающих уже не первое образование или проходя-
щих профессиональное переобучение [13. С.56].; мини-
мизацию влияния субъективного преподавательского 
фактора при оценке знаний; возможность индивидуа-
лизации уровня и темпа обучения с учетом личностных 
особенностей обучающегося; предоставление обучаемо-

му контингенту широких возможностей самостоятель-
ной работы по усвоению изучаемого материала. Кроме 
того, отмечаются также возможность интерактивного 
взаимодействия преподавателей с аудиторией, рацио-
нальность распределения времени обеими сторонами 
образовательного процесса, гибкость в выборе места и 
времени обучения [14], потенциальная возможность из-
учать конкретные дисциплины по выбору [15-17] и на-
конец, демократичность обучения, которая проистекает 
из обезличенности аудитории перед преподавателем.

В качестве оснований внедрения информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс уни-
верситетов и организаций среднего профессионального 
образования можно рассматривать следующие: 

 – признание роли, играемой данными технологиями 
в социуме, и принятие необходимого требования к со-
временному образовательному процессу сообразно вы-
зовам времени;

– широкое внедрение дистанционных образователь-
ных технологий в процесс обучения, повышение эффек-
тивности общения в системе «преподаватель-студент» 
при индивидуальном подходе за счет использования 
Интернет-коммуникаций;

– изменение приоритетов в подготовке в вузе спе-
циалистов в соответствии с требованиями и запросами 
потенциальных работодателей, когда акцент смещает-
ся от академических знаний в сторону формирования 
конкретных профессиональных навыков и компетенций 
[18].

С.В. Ревунов отмечает, что дистанционные образо-
вательные технологии являются оптимальным вариан-
том для обучения будущих специалистов «в областях 
экономики, юриспруденции, социально-гуманитарных 
отношений» – то есть тех направлений подготовки, ко-
торые не требуют лабораторных работ и практических 
занятий на техническом оборудовании [9]. В то же вре-
мя Насибуллов утверждает, что именно «подготовка со-
циальных работников, юристов, деятелей экономики и 
культуры» при дистанционном обучении проблематич-
на, так как отсутствует невербальный контакт между 
преподавателем и студенческой аудиторией, что обе-
дняет эмоциональный фон и препятствует формиро-
ванию профессиональных коммуникативных навыков 
[13]. В самом деле, при данной форме обучения контакт 
«человек-человек» фактически подменяется коммуника-
цией «человек-машина» для всех участников образова-
тельного процесса, особенно в условиях, когда педагог 
даже не видит лиц обучаемого контингента, фактически 
«вещая в пустоту» даже при отсутствии обратной связи 
с аудиторией. В качестве других недостатков дистанци-
онного обучения указывают также сложность разработ-
ки личностно-ориентированных обучающих программ 
при краткосрочности большинства изучаемых курсов и 
отсутствии возможности непосредственного контакта с 
каждым конкретным обучающимся, а кроме того, мо-
ральную неготовность части студенческой аудитории к 
самостоятельной работе и планированию своего учебно-
го плана при практически полном отсутствии внешнего 
контроля даже при выполнении итоговой работы или 
сдачи зачета (экзамена) [19]. Сложность представляет 
полный переход к саморегуляции объема и темпа учеб-
ной работы не всегда готового к такой ответственности 
и дозированию информации студента. Проблематичной 
остается до сих пор недостаточная компьютерная гра-
мотность, которая фиксируется не только у представи-
телей старшего поколения участников образовательного 
процесса, а также техническая недооснащенность рабо-
чих мест, поскольку мощности и оперативной памяти 
смартфона может быть недостаточно для выполнения 
виртуальных лабораторных работ, решения задач или 
проведения семинарских занятий с использованием 
презентаций Power Point. Кроме того, существенной 
проблемой последних десятилетий является всеобщее 
снижение уровня синтаксической и пунктуационной 
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грамотности современной молодежи, что во многом 
объясняется сформировавшейся привычкой обмени-
ваться короткими сообщениями в социальных сетях, не 
обращая внимания на грамматику [20]. Дистанционное 
обучение также не способствует развитию и формирова-
нию культуры письменной речи, а «отсутствие эписто-
лярного опыта общения и умения выражать свои мысли 
письменно требует от студента значительно большего 
времени и сил на диалог и подготовку своих высказыва-
ний», что вызывает затруднения при письменном обще-
нии с преподавателем в процессе занятий» [21, С.363].

Таким образом, следует признать, что несмотря на 
стремительные темпы развития дистанционного обуче-
ния в системе высшего образования многих государств 
мира, его нельзя рассматривать в качестве единственной 
и безальтернативной формы организации занятий в бли-
жайшей и отдаленной перспективе, так как безусловные 
преимущества учебы on-line во многом нивелируются 
перечисленными ранее проблемами, что даже позволяет 
говорить о формировании некоего типа изоляции обу-
чающихся от своих однокурсников и преподавателей и 
параллельном снижении ответственности за результат 
обучения. По некоторым данным,, процент отчисленных 
среди студентов дистанционного обучения американ-
ских и европейских университетов значительно выше, 
чем у обучающихся по более традиционным формам; в 
результате полный курс обучения завершает лишь 20-
30% от первоначально сформированного контингента 
[22]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической си-

туацией, вызванной распространением вируса Covid-19 
приказом Министерства науки и высшего образования 
РФ от 14 марта 2020 г. № 398 «О деятельности организа-
ций, находящихся в ведении Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Российской Федерации» 
всем высшим учебным заведениям было рекомендовано 
в силу сложившихся обстоятельств перейти на полно-
стью дистанционное обучение студентов. В Уральском 
государственном экономическом университете дистан-
ционная форма организации занятий в качестве основ-
ной успешно осуществлялась для студентов ряда специ-
альностей на протяжении последних 15 лет, поэтому у 
многих преподавателей наличествовал опыт проведения 
лекционных и практических занятий, а также итоговой 
аттестации в режиме on-line. Кроме того, даже для об-
учающихся по очной программе была возможность вы-
полнения заданий и общения с педагогами через пор-
тал электронных образовательных ресурсов на сайте 
университета. В то же время для значительной части 
профессорско-преподавательского состава, так же как 
и для студентов младших курсов подобная форма учеб-
ного процесса в качестве единственно возможной была 
первым опытом и первоначально рассматривалась как 
краткосрочная. Однако проведение лекционных, лабо-
раторных и практических занятий по расписанию в ре-
жиме on-line на протяжении трех месяцев на платформе 
Microsoft Teams позволило сделать выводы о степени 
готовности участников образовательного процесса к по-
добной форме обучения, а также проанализировать их 
мнения и впечатления по предварительным итогам уче-
бы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По завершении обучения в конце летнего семестра 

2020 г. среди студентов первого курса УрГЭУ был про-
веден опрос, участникам которого предлагалось отме-
тить основные позитивные и негативные впечатления от 
вынужденного дистанционного обучения, все участни-
ки которого познакомились с данной формой организа-
ции учебного процесса впервые. Поскольку в процессе 
практических занятий многие обучающиеся достаточно 
эмоционально воспринимали новый тип занятий и об-

менивались информацией друг с другом и с препода-
вателями в чате на портале электронных ресурсов, то 
представляла интерес возможность проанализировать и 
оценить субъективные мнения студенческой аудитории. 
В опросе приняли участие 173 студента разных специ-
альностей негуманитарного профиля («Биотехнология», 
«Технология продуктов общественного питания», 
«Прикладная информатика в экономике», «Управление 
качеством и др.) и 111 студентов первого курса коллед-
жа УрГЭУ. Все респонденты излагали свои впечатления 
письменно и отправляли через портал. Поскольку сред-
ний возраст студентов университета составлял 19,6 лет, 
а студентов колледжа – 16,9 лет (набор на первый курс 
по программе СПО осуществляется на базе девятилетне-
го обучения в школе), то данные проведенного исследо-
вания носят сравнительный характер (рис.1-2).

Рисунок 1. Мнения студентов Уральского государ-
ственного экономического университета об основных 

преимуществах дистанционного обучения.

Рисунок 2. Мнения студентов Уральского государ-
ственного экономического университета об основных 

недостатках дистанционного обучения.

Как свидетельствуют представленные данные, в 
целом обучающиеся солидарны в отношении основных 
преимуществ и недостатков дистанционного обуче-
ния, что также согласуется и с литературными данны-
ми [13-17]. Основные проблемы заключаются в отсут-
ствии обратной связи между обучающим и обучаемыми, 
что особенно отчетливо проявляется во время лекций, 
когда любые вопросы преподавателю исключаются, а 
микрофоны у слушателей выключены, что приводит к 
полной обезличенности контактов, а также проблемы 
с техникой (нарушение связи, отключение Интернета 
и пр.). При отсутствии возможности консультаций не-
посредственно во время занятия возникают сложности 
уже в процессе выполнения самостоятельной работы. 
В то же время наблюдаются существенные различия 
между мнениями студентов вуза и колледжа в отноше-
нии отсутствия эмоциональных контактов с педагогом. 
Очевидно, что более юные участники образовательного 
процесса испытывают больший дискомфорт, нежели со-
вершеннолетние обучающиеся, более адаптированные 
к самостоятельной жизни. Аналогичным образом, при 
выделении основных преимуществ дистанционного об-
учения обе группы респондентов почти в равном соот-
ношении отметили возможность планировать свое вре-
мя и выбор места обучения, однако свободе в процессе 
занятия среди студентов вуза отдали приоритет почти в 
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2 раза больше, чем среди обучающихся колледжа, что 
также может свидетельствовать о большей активности 
старших студентов, способных совмещать учебный про-
цесс с другими видами деятельности.

ВЫВОДЫ
 Дистанционное обучение в условиях вынужденной 

самоизоляции и введенных ограничений рассматрива-
лось большинством преподавателей и обучающихся как 
временная вынужденная мера, однако, как свидетель-
ствует опыт отечественной и зарубежной педагогики, 
подобная форма организации учебного процесса являет-
ся перспективной в свете активной цифровизации обра-
зования, особенно для лиц, проходящих профессиональ-
ную переподготовку или получающих дополнительное 
образование. В то же время, как свидетельствует прове-
денное исследование, для студентов младших курсов и 
особенно колледжа дистанционная форма занятий, не-
смотря на ряд преимуществ, представляет существенные 
сложности, связанные как с техническими возможностя-
ми, так и с отсутствием обратной связи и эмоциональных 
контактов с педагогами в привычной форме. В целом, 
следует признать, что при планировании в дальнейшем 
подобного обучения следует корректировать тематиче-
ский план и структуру занятий с учетом возможностей 
и потребностей конкретной аудитории для достижения 
максимального эффекта от учебного процесса.
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Аннотация. Быть педагогом – это призвание. Однако существует немало факторов, влияющих на педагогиче-

ский настрой, таких как эмоциональное выгорание, напряжение, поддержка, желание. Цель настоящего исследо-
вание – измерение стратегий институциональной поддержки и эффективности работы преподавателей кафедры 
терапевтической стоматологии. В данном исследовании приняли участие 20 преподавателей, из них 5 являются до-
цента, кандидатами медицинских наук, чей стаж работы на кафедре более 10 лет. В ходе исследования была разра-
ботана специальная анкета. Модель структурного уравнения была использована для анализа, чтобы найти влияние 
инициативы институциональной поддержки на эффективность должностных обязанностей факультета. Результаты 
показывают, что выдвижение стратегии институциональной поддержки является предиктором, обеспечивающим 
качественный и эффективный обмен знаний, снижающий эмоциональное выгорание педагогов. У педагогов, имею-
щих кандидатскую степень, в меньшей мере было диагностировано наличие синдрома эмоционального выгорания 
и снижения производительности труда, тогда как у молодых преподавателей этот показатель был выше именно в 
фазе напряжения и неуверенности в себе. В исследовании подчеркивалась необходимость пересмотра различной 
институциональной поддержки, чтобы определить необходимость внедрения инициативы. Полученные данные в 
ходе исследования указывают на необходимость внедрения институциональной поддержки с целью повышения 
эффективности работы преподавателей, производительности труда и снижения эмоционального выгорания с уве-
личением стажа работы.

Ключевые слова: образование, психология, педагогика, медицина, стоматология, эмоциональное выгорание, 
студенты, поддержка исследований, институциональная поддержка, методология, стратегии, инициативы.
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Abstract. Being a teacher is a vocation. However, there are many factors that affect the pedagogical mood, such as emo-
tional burnout, tension, support, and desire. The purpose of this study is to measure the strategies of institutional support and 
performance of teachers of the Department of therapeutic dentistry. 20 teachers took part in this study, 5 of them are associ-
ate professors, candidates of medical Sciences, whose work experience at the Department is more than 10 years. During the 
research, a special questionnaire was developed. The structural equation model was used for analysis to find the impact of the 
institutional support initiative on the effectiveness of the faculty’s job responsibilities. The results show that the promotion of 
an institutional support strategy is a predictor that provides a high-quality and effective exchange of knowledge that reduces 
the emotional burnout of teachers. Teachers with Ph. D. degrees were less likely to be diagnosed with burnout and reduced 
productivity, while younger teachers were more likely to be diagnosed with stress and self-doubt. The study highlighted the 
need to review various institutional support to determine whether the initiative should be implemented. The data obtained in 
the course of the study indicate the need to implement institutional support in order to improve the effectiveness of teachers, 
labor productivity and reduce emotional burnout with increasing work experience.

Keywords: education, psychology, pedagogy, medicine, dentistry, emotional burnout, students, research support, insti-
tutional support, methodology, strategies, initiatives.

ВВЕДЕНИЕ.
Одним из самых важных активов любого универси-

тета является его человеческий ресурс, и постоянные 
преобразования, которые стали существенными в совре-
менном университете, имеют ценности для развития со-
трудников. Развивающаяся конкуренция и изменяюща-
яся среда университетской системы требуют растущего 
спроса на высокие показатели. Чтобы добиться успеха 
и поддерживать эффективность в условиях высокой 
конкуренции в академической среде, университеты и 
кафедры должны обеспечить разработку необходимых 
компетенций факультета и обеспечить необходимые 
стратегии институциональной поддержки, которые по-
высят эффективность современных методов обмена зна-
ниями, производительность качественных исследований 
и значительные административные процессы среди дру-
гих сотрудников. Таким образом, эффективность работы 
факультета играет важную роль в достижении главной 
цели университета [1-4].

Другие исследователи признают, что университеты 
должны инициировать и обеспечивать отличную под-
готовку и обучение руководству, строить надежную 
экономику и идеальное общество, обеспечивать каче-

ственное образование посредством всесторонних и жиз-
ненно важных курсов, которые революционизируют те-
орию на практике. Представлены только данные о роли 
сдерживающей роли институциональной поддержки в 
определении взаимосвязи между обязательством пре-
подавателей и эффективностью работы преподавателей. 
Таким образом, в данной статье внимание уделяется ин-
ституциональной поддержке стратегии как независимой 
переменной, и это влияет на эффективность должност-
ных обязанностей кафедры. Считается, что стратегии 
институциональной поддержки будут способствовать 
достижению результатов современных исследований и 
обмену подходящими и современными знаниями, таки-
ми как проблемное обучение, ориентированное на уча-
щихся обучение и другая современная педагогическая 
направленность. Нынешний уровень институциональ-
ной поддержки в плане исследовательских грантов, кон-
ференций и публикационной поддержки среди других 
внушает оптимизм и предоставляют массу возможно-
стей [5-10]. 

Следует отметить, что в существующих исследова-
ниях основное внимание уделялось сдерживающей роли 
институциональной поддержки в изучении взаимосвязи 
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между участием работников, преданностью работе, во-
влеченностью сотрудников, а также влиянием инсти-
туциональной поддержки на электронное обучение, 
ориентацию на практику, инновации и эффективность. 
Другие были сосредоточены главным образом на влия-
нии институциональной поддержки на результаты дея-
тельности молодых ученых. Тем не менее, данное иссле-
дование посвящено стратегической институциональной 
поддержке и тому, как оно будет способствовать дости-
жению стратегической цели университета через выдаю-
щуюся работу факультета. 

Это исследование также дает представление о том, 
как можно использовать институциональную поддерж-
ку для повышения производительности научных дости-
жений, качества преподавания и отличных социальных 
проектов. Следовательно, чтобы выполнить постав-
ленную цель данного исследования, в первом разделе 
основное внимание уделяется фону исследования, а во 
втором разделе внимание уделяется обзору литературы 
в соответствии с конкретными целями исследования. 
Кроме того, третий раздел посвящен методологии, при-
нятой для исследования во время анализа данных, об-
суждения результатов и выводов [11-12].

Институциональная поддержка в этом контексте от-
носится к активным организационным поощрениям в 
форме политики, правил, денежной и не материальной 
помощи, которые побуждают сотрудников выполнять 
свои обязанности очень эффективным и продуктивным 
образом. Любая организация, включая высшие учебные 
заведения, которые хотят заручиться поддержкой своих 
сотрудников, должна быть готова оказать адекватную 
поддержку. Например, некоторые из методов институ-
циональной поддержки, которая может быть предостав-
лена высшими учебными заведениями, включают: под-
держку исследований в форме спонсорства конферен-
ций, исследовательские гранты, поддержку публикаций 
[13-16].

Исследования необходимы для новых результа-
тов, инноваций, развития и адекватного распростра-
нения и внедрения знаний в широком спектре обла-
стей в современной культуре, основанной на знаниях. 
Предполагается, что университеты станут источником 
исследований и ресурсов, которые заинтересованные 
стороны могут инвестировать в обеспечение будущего 
страны во все более уязвимой и непредсказуемой среде.

Как отмечается ранее, исследования и наука явля-
ются одной из основных причин, по которой создаются 
университеты. Это указывает на то, что ключевая роль 
университетов состоит в том, чтобы генерировать новые 
знания с помощью качественных результатов исследо-
ваний и выдающихся открытий, которые повысят каче-
ство обучения и, в конечном итоге, предложат решения 
любых проблемных вопросов. Некоторые из факторов, 
способствующих снижению количества и качества ис-
следований, включают, но не ограничиваются: плохое 
финансирование, непрерывные производственные дей-
ствия, нехватка современных исследовательских навы-
ков, старение оборудования проводить современные 
исследования, плохое научное наставничество и отсут-
ствие мотивации, а также трудности с доступом к ис-
следовательским фондам. Это говорит о том, что для 
того, чтобы университетская система двигалась вперед 
и выгодно конкурировала со своими коллегами по все-
му миру, необходима дополнительная институциональ-
ная поддержка. Это поможет в восстановлении имиджа 
университетов. Университеты, которые оказывают под-
держку и внимание к хорошему исследовательскому 
имиджу и предоставляют соответствующие исследова-
тельские лаборатории и другие современные исследо-
вательские центры, которые позволяют проводить ис-
следования на максимально возможном уровне, скорее 
всего, преуспеют. Тем не менее, некоторые из инсти-
туциональной поддержки, которая может повысить ка-
чество исследований и качества преподавания в форме 

обмена знаниями, включают следующее: поддержка ис-
следований, техническая поддержка и педагогическая 
поддержка [17-19].

Также важно отметить, что одной из вещей, кото-
рые могут сделать работу эффективной и интересной, 
является доступность и доступ к функциональной спра-
вочной службе и дружественным для пользователей 
платформам электронного обучения. По мере развития 
цивилизации и технологий высшие учебные заведения 
не могут позволить себе остаться позади. Техническая 
поддержка, оказываемая учреждениями, сделает науч-
ную работу более эффективной, особенно когда педаго-
ги получают оперативные ответы на любые технические 
вопросы при выполнении своих обязанностей [20]. 

Быть педагогом – это призвание. Однако существу-
ет немало факторов, влияющих на педагогический на-
строй, таких как эмоциональное выгорание, напряже-
ние, поддержка, желание. Эффективность качества 
преподавания или обмена знаниями во многом зависит 
от использования педагогических методов, которые 
в конечном итоге определяют результаты обучения. 
Качество обмена знаниями включает в себя несколько 
аспектов, которые включают, но не ограничиваются, эф-
фективным дизайном учебной программы, разнообраз-
ные платформы обучения, такие как обучение на основе 
проблем, обучение на основе проектов, эксперименты, 
независимое склонение, должным образом управляемое 
или поддерживаемое опытными Факультет среди дру-
гих. Было обнаружено, что содействие качественному 
обмену знаниями или обучению происходит на трех вза-
имосвязанных уровнях: институциональном, программ-
ном и индивидуальном. Поэтому поддержка обмена зна-
ниями на всех уровнях является ключевым фактором в 
накопление знаний. Часто факультеты государственных 
университетов сталкиваются с серьезными проблемами, 
связанными с качеством исследований, производитель-
ностью учебных заведений и другими. Большинство пре-
подавателей хотят быть эффективными и действенными 
в своих обязанностях. Каждый университет стремится 
получить конкурентное преимущество, поэтому нельзя 
переоценить влияние институциональной поддержки 
на эффективность работы факультета в университетах. 
Необходимость повышения эффективности работы ка-
федры в академической среде становится все более на-
сущной. Поэтому руководству университетов необходи-
мо разработать и реализовать политику, которая будет 
содействовать стратегической институциональной под-
держке для обеспечения выдающейся и продуктивной 
работы факультета. Это также повысит рейтинговый 
статус университетов [21-27].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель настоящего исследование – измерение страте-

гий институциональной поддержки и эффективности 
работы преподавателей кафедры терапевтической сто-
матологии. В данном исследовании приняли участие 20 
преподавателей, из них 5 являются доцента, кандидата-
ми медицинских наук, чей стаж работы на кафедре бо-
лее 10 лет. В ходе исследования была разработана спе-
циальная анкета. Модель структурного уравнения была 
использована для анализа, чтобы найти влияние иници-
ативы институциональной поддержки на эффективность 
должностных обязанностей факультета. Для анализа 
собранных данных использовался регрессионный и кор-
реляционный анализ, однако в настоящем исследовании 
используется моделирование структурного уравнения, 
которое используется для анализа структурных взаимос-
вязей измеряемой переменной и скрытых конструкций. 
Была также использована факторная модель, которая по-
казывает уровень надежности и степень пригодности, а 
также обоснованность конструкции, которая была про-
ведена с помощью конвергентного и дискриминантного 
анализа. Для анализа собранных данных использовалась 
более улучшенная методология. Стратегии институци-
ональной поддержки измерялись с использованием ис-
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следовательской поддержки, педагогической поддержки 
и технической поддержки, в то время как эффективность 
ответственности за работу измерялась с помощью каче-
ственной продуктивности исследований, качественного 
обмена знаниями и административной эффективности. 

Для исследования были приняты методы многосту-
пенчатой выборки, которые включают целенаправлен-
ные, стратифицированные и простые методы случайной 
выборки. Была использована целенаправленная выбор-
ка, поскольку в опросе учитывался только стоматологи-
ческий факультет. Это согласуется с литературой о том, 
что образцы могут быть целенаправленными для реали-
стичного поиска информации. Кроме того, была принята 
стратифицированная выборка, поскольку популяция со-
стоит из разных слоев, и внутри каждого слоя каждому 
факультету была предоставлена равная возможность вы-
бора с использованием простой случайной выборки.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результаты показывают, что выдвижение стратегии 

институциональной поддержки является предиктором, 
обеспечивающим качественный и эффективный обмен 
знаний, снижающий эмоциональное выгорание педа-
гогов. У педагогов, имеющих кандидатскую степень, в 
меньшей мере было диагностировано наличие синдрома 
эмоционального выгорания и снижения производитель-
ности труда, тогда как у молодых преподавателей этот 
показатель был выше именно в фазе напряжения и не-
уверенности в себе. В исследовании подчеркивалась не-
обходимость пересмотра различной институциональной 
поддержки, чтобы определить необходимость внедре-
ния инициативы. Полученные данные показывают, что 
все сформулированные гипотезы, представленные в мо-
дели, в значительной степени соответствуют выбороч-
ным данным. Это говорит о том, что прогнозирующая 
способность эффективности должностных обязанностей 
кафедры по стратегиям институциональной поддержки 
является статистически значимой. 

Институциональная поддержка может быть исполь-
зована, чтобы мотивировать преподавателей активно 
выполнять свои основные обязанности, которые включа-
ют, помимо прочего, выдающуюся исследовательскую 
производительность, сотрудничество, цитируемость, 
отраслевое партнерство, выдающееся обучение, пере-
дачу знаний, наставничество и общественные работы. 
Институциональная поддержка с точки зрения исследо-
вательских грантов, поддержки конференций, поддерж-
ки публикаций, удобных для пользователя платформ 
электронного обучения, учебных пособий, среди про-
чего, сделает персонал продуктивным и будет выгодно 
конкурировать с коллегами по всему миру.

ВЫВОДЫ.
Поэтому для университетов неизбежно оказывается 

институциональная поддержка, такая как спонсорство 
конференций, поддержка публикаций, исследователь-
ские гранты и другие стимулы, которые будут стиму-
лировать приверженность факультета выдающимся 
исследованиям, обмену знаниями и влиянию сообще-
ства. Кроме того, руководство университетов должно 
стремиться оказывать больше поддержки, чтобы сти-
мулировать факультет быть более продуктивным и за-
интересованным. Это связано с тем фактом, что цен-
ность институциональной поддержки, вероятно, будет 
влиять на занятость и результаты обязательств кафедры. 
Последствия предполагают теплые отношения между 
руководством университетов и факультетом, чтобы 
создать более унифицированную институциональную 
поддержку, которая будет способствовать выдающейся 
работе. Поскольку университеты интегрируют лучшую 
институциональную поддержку. Полученные данные в 
ходе исследования указывают на необходимость внедре-
ния институциональной поддержки с целью повышения 
эффективности работы преподавателей, производитель-
ности труда и снижения эмоционального выгорания с 
увеличением стажа работы.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению профессионального выгорания среди студен-

тов стоматологического факультета. Профессиональный стресс является частью повседневной жизни студента. 
Статистические данные в области образования и клинической стоматологии почти во все мире подчеркивают то, 
что стрессовый фактор, возникающий на работе или учебе, является наиболее распространенным. Несмотря на эти 
доказательства, имеются минимальные данные о количестве случаев профессионального выгорания у студентов 
стоматологического факультета третьего курса обучения, работающих ассистентами врача стоматолога. Цель ис-
следование – выявление механизма преодоления профессионального стресса у студентов стоматологов в образова-
тельной сфере. В ходе исследования была отобрана группа 40 студентов стоматологического факультета третьего 
курса обучения, достигших экватор. Данная выборка позволяет провести анкетирования и выявить стрессорные 
факторы, факторы выгорания и механизм их преодоления. Таким образом, получены данные между выгоранием, 
измеренным с помощью шкалы В.В. Бойко, внутрииндивидуальными измерениями, представленными субъектив-
ным благополучием, самооценкой и локусом контроля с помощью шкал Лакерта, Роккерта и Диннера. Используя 
гибридную методологию и имея в качестве поддержки конкретные методы современного обучения и повышения 
мотивации, наши выводы побуждают нас на создание специальной программы обучения студентов начальных кур-
сов для улучшения их мотивации и повышения внутрииндивидуцальных качеств, способствующих преодолению 
трудностей в образовательной и клинической сфере. Полученные данные в ходе исследования указывают на необ-
ходимость внедрения данной программы и для медицинских учреждений с целью повышения качества професси-
ональных услуг. 

Ключевые слова: стоматология, профессиональное выгорание, студенты, экватор, образование, современные 
методы, теоретическая и практическая подготовка, локус контроля, самооценка, шкала В.В Бойко, педагогика, пси-
хология.
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Abstract. This study is devoted to the study of professional burnout among students of the faculty of dentistry. Professional 
stress is a part of the student’s daily life. Statistics in the field of education and clinical dentistry almost all over the world em-
phasize that the stress factor that occurs at work or school is the most common. Despite this evidence, there is minimal data 
on the number of cases of professional burnout among third-year dental students who work as dental assistants. The purpose 
of the study is to identify the mechanism of overcoming professional stress in dental students in the educational sphere. The 
study selected a group of 40 third-year dental students who reached the equator. This sample allows you to conduct surveys 
and identify stressors, burnout factors and the mechanism for overcoming them. Thus, data were obtained between burnout 
measured using the V. V. Boyko scale, intra-individual measurements represented by subjective well-being, self-esteem, and 
locus of control using the Lackert, Rockert, and Dinner scales. Using a hybrid methodology and having as support specific 
methods of modern training and increasing motivation, our findings encourage us to create a special training program for 
primary students to improve their motivation and increase intra-individual qualities that help overcome difficulties in the 
educational and clinical sphere. The data obtained in the course of the study indicate the need to implement this program for 
medical institutions in order to improve the quality of professional services.

Keywords: dentistry, professional burnout, students, equator, education, modern methods, theoretical and practical 
training, locus of control, self-assessment, scale B.In Boyko, pedagogy, psychology.

ВВЕДЕНИЕ.
В настоящее время принято считать, что синдром 

эмоционального выгорания поражает все профессии и 
в основном он широко распространен среди профессий, 
связанных с педагогической деятельностью. Эта концеп-
ция нашла свои истоки среди педагогов медицинских и 
социальных наук в середине 1970-х годов. По проше-
ствии тридцати лет эта концепция все еще представляет 
интерес для ученых и практиков, которые определяют 
его в своей первоначальной концепцией: «длительная 
реакция на хронические эмоциональные и межличност-
ные стрессоры в работе врачей стоматологов”, которые 
чаще возникают при работе с людьми.м с людьми [1-11].

Несмотря на сложность, разнообразные меры само-
отчета или критики, литература по синдрому выгорания, 
основанная на работе Маслаха, возобновляет ее, как 
ядро тройственной структуры: эмоциональное истоще-
ние, деперсонализация и снижение личных достижений. 
Задачей нашего исследования является изучение рас-

пространенности и источников синдрома эмоциональ-
ного выгорания среди студентов стоматологического 
факультета, а так же раскрытие вероятной причинно-
следственной связи между выгоранием, внешними фак-
торами, связанными с работой, или внутренние психо-
социальные признаки. Более того, мы фокусируемся на 
связи между негативным психологическим симптомом 
и положительными внутрииндивидуальными особенно-
стями (самооценка, удовлетворенность жизнью и локус 
контроля). Для достижения этой цели мы уделяем осо-
бое внимание следующей гипотезе и исследовательско-
му вопросу: Синдром эмоционального выгорания у ме-
дицинского персонала определяется в большей степени 
интернализацией психосоциальных установок в боль-
шей степени, чем организационными и профессиональ-
ными факторами [12-17]. 

Согласно процентному анализу на нашей целевой 
выборке, мы можем говорить о высокой степени выгора-
ния, учитывая баллы регистрированные в трех измере-
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ниях. Как указывает К. Маслах, индекс выгорания опре-
деляется высоким баллом при ЭЭ и шкале DP, и низкий 
балл в шкалы Лайкерта. Самые высокие показатели за-
болеваемости регистрируется при эмоциональном ис-
тощении и деперсонализации измерений и наименьшее 
при личном достижении, что указывает на умеренную 
или прогрессирующую фазу выгорания среди студентов 
стоматологического факультета. Мы также были заин-
тересованы в устранении соответствующих ассоциаций 
между элементами, которые приводят к дисфункции 
симптомов эмоционального выгорания [18-22].

Настоящее исследование посвящено изучению про-
фессионального выгорания среди студентов стоматоло-
гического факультета. 

Профессиональный стресс является частью повсед-
невной жизни студента. Статистические данные в об-
ласти образования и клинической стоматологии почти 
во все мире подчеркивают то, что стрессовый фактор, 
возникающий на работе или учебе является наиболее 
распространенным. Несмотря на эти доказательства, 
имеются минимальные данные о количестве случаев 
профессионального выгорания у студентов стоматоло-
гического факультета третьего курса обучения, работа-
ющих ассистентами врача стоматолога [23-26].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель исследование – выявление механизма преодо-

ления профессионального стресса у студентов стома-
тологов в образовательной сфере. В ходе исследования 
была отобрана группа 40 студентов стоматологического 
факультета третьего курса обучения, достигших эква-
тор. Данная выборка позволяет провести анкетирования 
и выявить стрессорные факторы, факторы выгорания и 
механизм их преодоления. Таким образом, получены 
данные между выгоранием, измеренным с помощью 
шкалы В.В. Бойко, внутрииндивидуальными измере-
ниями, представленными субъективным благополучи-
ем, самооценкой и локусом контроля с помощью шкал 
Лакерта, Роккерта и Диннера [20-24]. Студенты осу-
ществляют свою деятельность в основном как ассистен-
ты врача стоматолога терапевта (7,8%), хирурга (8,7%), 
ортопеда (28,3%), ортодонта (12,6%) и врача общей 
практики (20,4%). Что касается их рабочей нагрузки, то 
участники заявляют, что работают около 51 часа в неде-
лю, большинство регистрирует около 40 часов в неделю, 
количество пациентов составляет 20-50 для 44,7% ре-
спондентов. Трудовой стаж на текущей работе составля-
ет в среднем до 1 года, у большинства- до трех лет. Был 
проведен опросник самоотчета, включающий вопросы, 
связанные с: (1) конструктами эмоционального выгора-
ния, (2) субъективными: благополучие, (3) самооценка, 
(4) локус контроля и (5) социально-демографические 
характеристики. Для оценки частоты выгорания был 
использован опросник В.В. Бойко в терминах эмоцио-
нального истощения, деперсонализации и личностного 
выполнение. Точнее, шкала эмоционального истощения 
включала 9 пунктов (например, “я чувствую, что нахо-
жусь в депрессии”, “я чувствую усталость, когда встаю 
утром и должен пойти на работу/ учебу”), шкала депер-
сонализации содержала 5 пунктов (например, “я стал 
более черствым по отношению к пациентам с тех пор, 
как начал работать», “я чувствую, что отношусь к неко-
торым пациентам так, как если бы они были безличными 
объектами“), в то время как шкала личных достижений 
состояла из 8 восьми пунктов (например, “я совершил 
много достойных вещей в этой работе», «Я чувствую, 
что я оказываю положительное влияние на жизнь дру-
гих людей через мою работу»). Предметы измерялись по 
7-балльной шкале Лайкерта (0 =никогда не испытал та-
кое чувство, чтобы 6= испытывать такие чувства каждый 
день). Самооценка измерялась с помощью шкалы само-
оценки Розенберга, состоящей из 10 пунктов самооцен-
ки и чувства собственного достоинства. Шкала удовлет-
воренности жизнью измерялась с помощью 5-балльной 
шкалы удовлетворенности жизнью Динера. Внешний 

и внутренний локус контроля измеряли по 5-балльной 
шкале Дж. Роттера. Также участникам было предложено 
предоставить информацию о возрасте, поле, профессии, 
специфики работы, еженедельной нагрузка на при рабо-
те с пациентами, срок пребывания в организации, стаж 
работы на текущем рабочем месте как в государствен-
ной, так и в частной стоматологической клинике.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Первое предположение гласит, что среди медицин-

ского персонала возникновение эмоционального вы-
горания вызвано в большей степени индивидуальными 
признаками, чем внешними факторами. Для проверки 
такой гипотезы были использованы регрессионные мо-
дели, отдельно для каждой зависимой переменной: эмо-
циональное истощение, деперсонализация и снижение 
личностных качеств. Во всех трех случаях регрессион-
ные модели включали контекстуальные независимые 
переменные, такие как: возраст, пол, еженедельная на-
грузка на пациента, стаж работы на текущем рабочем 
месте, чрезвычайные ситуации, количество часов в не-
делю и две психосоциальные переменные: субъективное 
благополучие и самооценка. Контрольные переменные 
не улучшают прогнозирование и емкость паттерна / мо-
дели в случае зависимой переменной эмоционального 
выгорания. Если сравнить значение, полученное для 
первой регрессионной модели, где скорректировано R2 
= 0,004, с теми, что из второй модели, где вероятностная 
характеристика значительно возрастает (скорректиро-
ванный R2 =0,185). Ни одно из социально-демографиче-
ских измерений не является значимым фактором со ста-
тистической точки зрения в случае переменной. Самый 
важный вес имеет самооценка (бета=0,363, Р<0,001), 
за которым следует субъективное благополучие (бета= 
0,243, Р = 0,018).

В случае прогностического анализа для деперсонали-
зации зависимой переменной, наибольшее на текущем 
уровне единственным фактором является место работы, 
несущим статистически значимое негативное влияние в 
качестве прогноза. Модель (бета = -0,294, Р= 0,032), пер-
вая модель, способная объяснить меньшее изменение за-
висимой переменной (59%), чем тот процент , который 
включает внутрииндивидуальные переменные (99%). 
Субъективное благополучие было главным фактором 
влияния коэффициента деперсонализации (бета=0,244, 
Р=0,024). Для личных достижений главным преди-
ктором был субъективный фактор благополучия (бета 
0,.352, Р=.002).

Проанализировав результаты, полученные на осно-
ве регрессионных моделей, мы можем утверждать, что 
наша исходная презумпция такова: внутрииндивидуаль-
ные измерения являются основополагающими фактора-
ми в определении элементов, характерных для выгора-
ния.

При применении независимых процедур Т-тестов 
были обнаружены гендерные различия в отношении 
преобладание специфических симптомов эмоциональ-
ного истощения. Женщины (м=2,10) оказались более 
подверженными риску, чем мужчины в возрасте до 
25 лет при состоянии эмоционального истощения (t = 
-1,894, p < .01). Различия между этими же двумя катего-
риями были выявлены при измерении эмоционального 
истощения. Высокий рабочий стаж может быть дискуль-
пантным фактором для распространенности усталости 
и выгорания (M=2,27), (t = -1,850, p < .05). Кроме того, 
еженедельное изобилие пациентов отрицательно влияет 
на степень невыходов на работу (M=1,97), (t = 1,87, p < 
.05) и уменьшает симптомы усталости у исследуемой ка-
тегории (M=2,18), (t =1,771, Р < .001). Используя гибрид-
ную методологию и имея в качестве поддержки кон-
кретные методы современного обучения и повышения 
мотивации, наши выводы побуждают нас на создание 
специальной программы обучения студентов началь-
ных курсов для улучшения их мотивации и повышения 
внутрииндивидуцальных качеств, способствующих пре-
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одолению трудностей в образовательной и клинической 
сфере. Полученные данные в ходе исследования указы-
вают на необходимость внедрения данной программы и 
для медицинских учреждений с целью повышения каче-
ства профессиональных услуг.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, важность нашего исследования не-

сомненна. Во-первых, наш анализ раскрывает состоя-
ние бытия, связанное с профессиональным выгоранием 
и его источниками, которые в нашем случае являются 
скорее психологического характера, чем физического 
или контекстуального. Во-вторых, наши рекомендации 
могут быть практическим инструментом для улучше-
ния качества оказываемой стоматологической помощи и 
мотивации среди студентов. Для того чтобы справиться 
с эмоциональным выгоранием мы предлагаем реализа-
цию плана образовательного вмешательства, который 
относится к индивидуальной стратегии профилактики 
(программы благополучия, субботняя неделя, личност-
ное развитие и аутогенная терапия методы обучения, до-
суговые мероприятия), социальные и организационные 
программы преподавания. Данные программы направ-
лены на выявление, предотвращение и уменьшение пси-
хологического и физического выгорания и симптомов 
профессионального стресса, улучшая таким образом ка-
чество профессиональных услуг. 
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Аннотация. В настоящее время изучение хейлоскопии и палатоскопии среди студентов стоматологического 

факультета имеет особую популярность. Цель настоящего исследования популяризация идентификации личности 
в стоматологической практике. В ходе исследования была предпринята попытка ввести учебный модуль для стома-
тологов с целью улучшения методов записи и интерпретации данных в области хейлоскопии и палатоскопии. Всего 
в исследовании приняли участие 93 ординатора стоматологического факультета первого года обучения. Важным 
аспектом стоматологической идентификации личности в рамках учебного процесса является критерий системной 
фильтрации и поэтапном делении на различных уровнях обучения. Нами был предложен современных идентифи-
кационный метод графологического анализа анатомических ориентиров, путем которого производили сравнение 
между идентификации очертаний морщинок губ и неба. Статистическая обработка включала подсчет с внесением 
шкалы Лайкерта. Затем сравнивали пропорции точного соответствия до и после обучения. Таким образом, раз-
работка учебно-методической программы по судебной практике в стоматологии не только помогает установить 
личность человека, но также может помочь в сопоставлении записей и выявлении двух идентичных структур в 
стоматологических параметрах. Полученные данные в ходе исследования способствуют расширению клиническо-
го мышления, стоматологической осведомленности среди студентов в области стоматологической идентификации 
личности. 

Ключевые слова: психология, педагогика, методология, стоматология, идентификация личности, методы об-
учения, современное образование, хейлоскопия, палатоскопия, фильтрация, статистика, студенты, стоматологиче-
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Abstract. Currently, the study of cheiloscopy and palatoscopy among students of the faculty of dentistry is particularly 
popular. The purpose of this study is to popularize personal identification in dental practice. The study attempted to introduce 
a training module for dentists to improve the recording and interpretation of data in the field of cheiloscopy and palatoscopy. 
A total of 93 first-year dental residents took part in the study. An important aspect of dental identification in the educational 
process is the criterion of system filtering and step-by-step division at various levels of education. We have proposed a mod-
ern identification method for graphological analysis of anatomical landmarks, by which a comparison was made between 
the identification of the contours of the wrinkles of the lips and the palate. Statistical processing included counting with the 
addition of the Likert scale. Then the proportions of the exact match were compared before and after training. Thus, the 
development of a training program on forensic practice in dentistry not only helps to establish the identity of a person, but 
can also help in comparing records and identifying two identical structures in dental parameters. The data obtained in the 
course of the study contribute to the expansion of clinical thinking, dental awareness among students in the field of dental 
identity identification.

Keywords: psychology, pedagogy, methodology, dentistry, personal identification, teaching methods, modern educa-
tion, cheiloscopy, palatoscopy, filtration, statistics, students, dental faculty.

ВВЕДЕНИЕ.
Отпечатки губ и нёбные морщины являются уни-

кальными и стабильными анатомическими ориентирами 
, поэтому их использование в идентификации вполне 
оправдано. Ожидается, что хейоскопия будет полезна 
в основном для идентификации, поскольку это может 
быть единственным способом связать кого-то с кем-то 
или с определенным местом. Тем не менее, палатоскопия 
также может играть роль в некроидентификации, учиты-
вая наличие данных до смерти. Научная литература по 
хейлоскопии и палатоскопии была задокументирована 
с 19 века. С тех пор многие уважаемые исследователи 
ввели различные методы классификации и анализа отпе-
чатков губ и небных морщинок [1-2]. Первый курс по су-
дебной стоматологии, вероятно, был проведен в Японии 
еще в 1903 году. Впоследствии официальное обучение в 
области судебной стоматологии и его включение в сто-
матологические программы были признаны в 1960-х и 
1970-х годах. Однако осведомленность о практическом 
применении хейлоскопии и палатоскопии неожиданно 
низкая среди самих стоматологов [3-6]. Следовательно, 
возникла необходимость в разработке улучшенного, 

описательного, понятного и совместимого с экзаменато-
ром метода записи и анализа данных губ и небных мор-
щинок, которые могут одновременно помочь в обучении 
студентов-стоматологов. Настоящее исследование явля-
ется шагом в этом направлении [7-10].

Поскольку уникальность является важным призна-
ком паттернов губных и небных морщинок, в настоящей 
статье предпринята попытка представить новый метод 
определения их уникальности на основе систематиче-
ской фильтрации, который может оказаться полезным 
для популяционных исследований в будущем [11-14].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цели и задачи исследования. Внедрить учебный мо-

дуль по хейлоскопии и палатоскопии, оценить эффек-
тивность разработанного учебного учебного модуля, 
статистически доказать уникальность отпечатков губ 
и узоров небных морщинок. Учебный модуль по хей-
лоскопии и палатоскопии состоит из следующего: ша-
блоны для печати губ на бумажной бумаге с помадой 
темного цвета вместе с соответствующими клиниче-
скими фотографиями. Челюстные зубные слепки, полу-
ченные после альгинатного оттиска. Небная морщинка 

ГРЕЧИХИН Сергей Сергеевич . 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA72

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

намечается, используя острый графитовый карандаш. 
Соответствующие клинические фотографии были также 
получены. Лист записи, составленный из диаграмм, был 
разработан в форме схематического очертания губы. Он 
был разделен на четыре квадранта, и каждый квадрант 
был далее разделен на среднюю и боковую половины, 
каждый квадрант использовался для регистрации рисун-
ков канавок губ римскими цифрами (в соответствии с 
типом рисунка), наблюдаемых в медиально-латеральной 
последовательности. Было добавлено графическое опи-
сание различных образцов, чтобы служить справочным 
материалом для экзаменатора. Лист записи был разра-
ботан в табличной форме и был разделен на правую и 
левую половину с пятью зонами: зона I – II, II – III, III 
– IV, IV – V и V – VI, подчеркнув шесть поперечных 
плоскостей, с целью регистрации формы небной дуги и 
регистрации формы, местоположения и количества мор-
щин: поперечная линия, проходящая через небную шей-
ную треть от центральных резцов. Поперечная линия 
идет от мезиальной стороны правого бокового резца к 
мезиальной стороне левого бокового резца. Поперечная 
линия проходит через мезиальную сторону правой клы-
ки и достигает мезиальной стороны левой клыка [15-20]. 
Поперечная линия через мезиальную сторону право-
го первого премоляра и достигает мезиальной стороны 
левого первого премоляра. Поперечная линия проходит 
через мезиальную сторону правого второго премоляра 
и достигает мезиальной стороны левого второго пре-
моляра. Поперечная линия проходит через дистальную 
сторону второго премоляра и достигает правой стороны 
дистального левого второго премоляра. Лист для записи 
рисунков губ и небных морщинок также был сегменти-
рован аналогичным образом.

Образовательный учебный модуль был использован 
для обучения и подготовки 10 стоматологов, стажеров 
и аспирантов. Было выполнено числовое кодирование 
40 рисунков на губах, 40 рисунков нёбных морщинок и 
соответствующих им клинических фотографий. После 
этого, стоматологи до и после тренировки проводили 
случайное сопоставление рисунков губ и нёбных мор-
щин с соответствующими клиническими фотографиями. 
Результаты до и после тренировки затем сравнивались и 
подвергались статистической оценке.

Исследователям также было предложено индивиду-
ально классифицировать 20 рисунков на губах и нёб-
ных морщин, используя лист записи для хейоскопии и 
палатоскопии, соответственно, дважды (первая и вторая 
оценка). Результаты первой и второй оценок сравнива-
лись и оценивались статистически для изучения процен-
та вариаций внутри наблюдателя и между наблюдателя-
ми с использованием регистрационных листов.

Для изучения уникальности паттернов использова-
лась методика систематической поэтапной фильтрации 
(компьютерный метод). Для отпечатков губ сопоставле-
ние 100 шаблонов было выполнено в четыре этапа, что-
бы отфильтровать шесть шаблонов, что привело к воз-
можной фильтрации тысячи комбинаций с возможно-
стью комбинаций на различных этапах. Сопоставление 
шаблонов в первом квадранте было выполнено, и в 
этом сопоставлении было возможно 720 комбинаций. 
Только те субъекты, у которых есть совпадения в пер-
вом квадранте, подвергались сопоставлению на втором 
этапе. Квалификаторы для этапа II были сопоставлены 
по шаблонам во втором квадранте. Те из них, которые 
соответствовали рисункам, были подвергнуты стадии 
фильтрации III. Квалификаторы для этапа III были сопо-
ставлены по шаблонам в третьем квадранте. Те из них, 
которые соответствовали рисункам, были подвергнуты 
фильтрации IV стадии. Квалификаторы для этапа IV 
были сопоставлены по шаблонам в четвертом квадранте. 
Те, у кого были подходящие образцы, были описаны как 
идентичные результаты. В приведенном выше анализе 
сопоставление сообщается как сумма пропорций образ-
ца, имеющего по меньшей мере один совпадающий об-

разец. Таким образом, поэтапная фильтрация выполня-
ется для 100 паттернов небных морщин в десять этапов.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Общее сопоставление отпечатков губ и рисунков 

небных морщинок до и после тренировки показало ста-
тистически значимое улучшение в сопоставлении от-
печатков губ (р < 0,001) и небных морщин (р < 0,001) 
после использования учебного модуля. Первая и вторая 
оценка анализа 20 отпечатков губ и небных морщинок 
при сравнении показала общее отклонение или несо-
ответствие в 18% и 10% соответственно, что не было 
значимым. Это указывало на то, что различия между 
наблюдателями в отпечатках губ и анализе нёбных 
морщин с использованием регистрационного листа для 
хейоскопии и палатоскопии не были значительными. 
Сравнение между наблюдателями, проведенное для 
анализа отпечатков губ и небных морщинок, также не 
выявило значительных изменений (р = 0,886 и 0,893 
соответственно). Систематический поэтапный метод 
фильтрации отпечатков губ показал 83% совпадение на 
стадии I (первый квадрант). Эти 83 рисунка затем под-
вергали фильтрации стадии II (второй квадрант). На 
стадии фильтрации II пропорция совпадения составля-
ла 20%. Эти 20 образцов затем подвергали фильтрации 
стадии III (третий квадрант). Тем не менее, ни у одного 
шаблона не было подходящей пары. Ни один из паттер-
нов не может выйти за рамки стадии фильтрации III. 
Таким образом, в настоящем исследовании все 100 об-
разцов печати губ были уникальными. Поскольку было 
10 различных зон расположения рисунков морщинок, 
систематическая поэтапная фильтрация проводилась в 
10 этапов. На этапе I наблюдается 100% -ное совпаде-
ние, на этапе II - 97% -ное совпадение, на этапе III - 80% 
-ное совпадение, в то время как на этапе IV только 16% 
-ные комбинации имели комбинацию соответствия, но 
начиная со стадии V и далее никакого последующего со-
ответствия наблюдается. Таким образом, в настоящем 
исследовании все 100 моделей небных морщинок были 
уникальными. Логическое обоснование составления ре-
гистрационных листов и введения учебного учебного 
модуля по хейлоскопии и палатоскопии состоит в том, 
чтобы упростить и обеспечить детальную и понятную 
запись и анализ данных, что также может помочь в ка-
честве учебного пособия в стоматологических учреж-
дениях. Наблюдалось, что каждый тип рисунка канавок 
для губ никогда не встречается по отдельности. Эти ша-
блоны всегда присутствуют в сочетании с другими ша-
блонами. Кроме того, рисунки в медиальной и боковой 
частях губы различны, таким образом, каждый квадрант 
губы может быть дополнительно разделен на медиаль-
ную и боковую части для подробного описания. Этот 
метод четко описывает форму, размер, расположение и 
количество нёбных морщин, разделяя область твердого 
неба на правую и левую половину, а также на пять раз-
личных поперечных зон. В этой версии формы небной 
дуги были рассмотрены с целью предоставления допол-
нительной информации.

В настоящем исследовании обучение стоматологиче-
ского персонала с использованием учебных обучающих 
модулей показало общее улучшение их умения интер-
претировать паттерны губ и нёбных морщин, кроме сни-
жения вариабельности внутри и между наблюдателями. 
Таким образом, можно сделать вывод, что этот учебно-
тренировочный модуль с протоколами играет важную 
роль в качестве учебного и обучающего инструмента 
для анализа различных моделей губ и неба. После все-
стороннего обзора научной литературы, это исследова-
ние не обнаружило ни одного такого учебного модуля с 
протоколами.

Для выяснения уникальности рисунка губ и мор-
щинок в настоящем исследовании использовалась 
«Системная поэтапная методика фильтрации», которая 
представляет собой статистический инструмент. В этом 
методе сопоставление рисунков выполняется поэтапно 
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(четыре этапа для отпечатков губ и десять этапов для 
нёбных морщинок), чтобы отфильтровать совпадающие 
шаблоны (перекрытие двух или более шаблонов) на эта-
пе. Таким образом, метод систематической фильтрации 
не только помогает установить уникальность шаблонов, 
но также может помочь в сопоставлении записей и выяв-
лении двух идентичных шаблонов. После тщательного 
изучения отпечатков губ и небных морщинок, объявля-
ющих об уникальности рисунков губ и небных морщи-
нок.

ВЫВОДЫ.
Устойчивое образование и востребованность за по-

следние полвека сделали стоматологическую идентифи-
кацию ценным компонентом судебных расследований 
во многих странах. Такие темы, как посмертная иден-
тификация зубов, идентификация жертв катастрофы, 
оценка возраста, антропология, анализ укусов и анализ 
ДНК зубов успешно проходят обучение на уровне ор-
динатуры в большинстве университетов. Тем не менее, 
обучение по вопросам хейлоскопии и палатоскопии все 
еще недостаточно. Поэтому предлагается заполнить раз-
работанный учебный модуль в качестве обычного учеб-
ного пособия в программах стоматологического обуче-
ния для студентов, чтобы заполнить этот пробел. Метод 
систематической поэтапной фильтрации для проверки 
уникальности паттернов должен также применяться в 
качестве обычной практики в популяционных исследо-
ваниях отпечатков губ и небных морщинок.
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Аннотация. Воспитание как особый социальный институт развивается в системе педагогической деятельно-
сти и эволюционирует вместе с культурой. Основные цели воспитания – это подготовка человека к жизни в со-
циуме по его законам, моральным и правовым нормам, а также согласно принципам духовности. Иными словами, 
воспитание, в большей степени отвечает за формирование аксиологической подсистемы человеческой культуры. 
Исторически воспитанием подрастающего поколения занимаются различные субъекты социализации: семья, об-
разовательные учреждения, общественные организации и др., в числе которых особое место занимает церковь. В 
нашей стране в силу сложившихся социальных обстоятельств церковь на долгие годы была отлучена от участия в 
образовательном процессе. Сегодня, государство и общественность, понимая, какой духовный урон России был на-
несен за годы существования СССР, перестройки, а затем и духовного кризиса, пытается восстановить утраченные 
традиции участия церкви в деле воспитания подрастающего поколения. Взаимодействие религиозного и светского 
воспитания имеет свои каноны, механизмы, траектории развития. Но в новых условиях информационного общества, 
в условиях потери целого поколения людей, хранящих данные традиции и способных их передать подрастающему 
поколению, возобновление такого взаимодействия сталкивается с определенным спектром проблем и трудностей. 
Авторы данного исследования изучили наиболее актуальные и дискуссионные работы современных ученых, педа-
гогов, теологов, посвященных вопросам интеграции светского и религиозного воспитания в современных условиях. 
Исследование показало, что институт светского воспитания не готов к созданию базы для такого взаимодействия, а 
религиозный институт не сможет справиться в одиночку с данной задачей. Объясняется это многими факторами и 
причинами, требующих отдельного исследования, что и станет предметом наших дальнейших работ.

Ключевые слова: религия, воспитание, духовное воспитание, светское воспитание, религиозное воспитание, 
школа, высшее учебное заведение, образование, социализация личности, информационное общество, информаци-
онная культура.
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Abstract. Education as a special social institution develops in the system of pedagogical activity and evolves along 
with culture. The main goals of education are to prepare a person for life in society according to its laws, moral and legal 
norms, as well as according to the principles of spirituality. In other words, education is more responsible for the formation 
of the axiological subsystem of human culture. Historically, the upbringing of the younger generation is engaged in various 
subjects of socialization: the family, educational institutions, public organizations, etc., among which the Church occupies 
a special place. In our country, due to the prevailing social circumstances, the Church was excluded from participation in 
the educational process for many years. Today, the state and the public, realizing the spiritual damage that Russia suffered 
during the years of the USSR, perestroika, and then the spiritual crisis, are trying to restore the lost traditions of the Church’s 
participation in the upbringing of the younger generation. The interaction of religious and secular education has its own 
canons, mechanisms, and development trajectories. But in the new conditions of the information society, in the conditions 
of the loss of a whole generation of people who keep these traditions and are able to pass them on to the younger generation, 
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ВВЕДЕНИЕ
Воспитание как важнейший элемент социализации 

личности всегда зависит от личностей и коллективных 
субъектов, передающих социальный опыт подрастающе-
му поколению. Церковь исторически, особенно в России 
принимала непосредственное участие в деле воспитания 
и просвещения. Сегодня ситуация в корне изменилась. В 
современной культуре исчезают традиционные механиз-
мы воспитания и им на смену приходят новые техноло-
гии. Информационная культура современного общества 
позволяет человеку обращаться к различным духовным 
практикам. Традиционно в России просвещение и воспи-
тание осуществлялось при тесном взаимодействии шко-
лы и церкви. Сегодня пути этих социальных институтов 
разошлись. Государство делает попытки возобновления 
данного взаимодействия. Но этот процесс сталкивает с 
рядом проблем и трудностей, исследование которых и 
является предметом данной статьи.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными методами исследования являются метод 

аналитического обзора, анализ, сравнение, обобщение, 
принципы диалектики

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Положение Русской Православной Церкви в совре-

менной России достаточно устойчиво. В нашей куль-
туре еще имеют силу религиозные традиции, хотя для 
молодого поколения они не являются предметом систе-
мы ценностей. Укреплению позиции церкви в обществе 
способствует государство. Православная вера является 
для нашей страны частью русской культуры, составля-
ет ее ядро. Исторически церковь является социальным 
институтом, который регулирует общественные отно-
шения, в которых принимают участие практически все 
слои общества, любой человек, желающий приобщиться 
к церковным канонам и вере.

Особую роль в России церковь всегда играла в деле 
воспитания подрастающего поколения. Традиционно на 
службы ходили всей семьей, где дети приобщались к ре-
лигиозным традициям и ценностям, посещали воскрес-
ные школы. Сегодня роль церкви в воспитании детей не 
так активна. Это связано, в первую очередь, с утратой 
многих духовных ценностей в современном обществе. 
Со стороны светских образовательных институтов не 
ведется необходимая работа по приобщению молоде-
жи к взаимодействию с церковными организациями. 
Представители религиозной общественности, понимая, 
что без духовного религиозного воспитания выйти из 
духовного кризиса страна не сможет, призывают приоб-
щать детей к жизни церкви, восстановить связь между 
светским и духовным образованием. Приведем слова 
из проповеди Патриарха Кирилла по данному вопросу: 
«… если мы хотим, чтобы нам на смену пришли люди 
целостные, крепкие духом, мужественные, сильные, лю-
бящие тех, кто их окружает, и, самое главное, любящие 
родителей, любящие Отечество свое, мы должны пом-
нить: религиозное воспитание, посещение храма, дей-
ствие Божией благодати являются надежными фактора-
ми, обеспечивающими такое становление человеческой 
личности» [1].

Сегодня происходят заметные позитивные измене-
ния в плане укрепления взаимоотношений между свет-
ским и религиозным образованием. Ярким примером 
тому может служить введение учебных религиоведче-
ских предметов в школьные программы. Многие спе-
циалисты отмечают положительный эффект от данного 
нововведения [2].

Однако дискуссии о целесообразности введения дан-
ного предмета не утихают [3,4]. 

Одним из немаловажных проблемных вопросов яв-
ляется содержание и качество учебников по предметам 
религиозной культуры. Исследователи отмечают, что 
чаще всего учебники написаны не с целью просвеще-
ния детей и формирования у них необходимых пред-
ставлений о религиях и культуре, а с целью пропаганды 

определенного вероисповедания. Так, например, В.А. 
Шнирельман отмечает, что ряд учебников являются: 
«…пропагандирующими религиозную веру, вероучение 
и обрядность, причем это в большей мере касалось учеб-
ников ОПК» [5, с.111]. Данная проблема отмечается и 
другими исследователями [6,7].

Ученые высказывают озабоченность в том, что при 
введении религиоведческих курсов в школах православ-
ная культура оказывается в них доминирующей, ущем-
ляя другие религиозные культуры. О.А. Блинкова пишет: 
«А православная культура становится специфически 
национальной, связанной с мощью и величием государ-
ства, что непосредственно влечет к риску развития т.н. 
конфессионального патриотизма, полностью нарушаю-
щего представления о свободе совести, т.к. «совпадение 
национальных и религиозных интересов, выраженное в 
РО (прим. авт.: религиозное образование), несет в себе 
опасность идентификации конкретной религии с одной 
этнической группой» [8, с. 50]. В других публикациях 
эта проблема обсуждается достаточно активно [9,10].

Возникают данные проблемы, прежде всего, в связи 
с тем, что в образовательных стандартах четко не про-
писаны стратегии разработки данных курсов. Стандарты 
должны учитывать возможные изменения в отношениях 
общества к религиозной культуре. Так, например, если 
еще десять лет назад вопрос о религиозном воспитании 
и просвещении большинством родителей игнорировался 
или поддерживался не очень активно, то сегодня ситуа-
ция меняется. Все больше родителей высказываются за 
необходимость участия церкви в воспитании подраста-
ющего поколения и введение в школьные курсы соот-
ветствующих предметов [11,12].

Однако эта тенденция неустойчива и может меняться 
в зависимости от множества факторов, требующих из-
учения и учета.

Другая причина, вызывающая трудности для эффек-
тивного взаимодействия светского и религиозного об-
разования кроется в том, что многими представителями 
светского общества активное внедрение церкви и ее 
представителей в современные школы и вузы рассма-
тривается как грубая экспансия. Вероятно, что это свя-
зано с общим представлением о священнослужителях в 
современной России: «В священнике, переступающем 
порог учебного заведения, сразу видели потенциального 
инквизитора, превращающего детей в религиозных фа-
натиков» [13].

Как со стороны государства, так и со стороны церкви 
необходима выработка иной стратегии взаимодействия. 
Необходима разработка программ взаимодействия, ос-
нованных на понимании того, что светское общество и 
религиозная общественность стоят не на разных полю-
сах в борьбе за духовность и духовное воспитание, а на 
одном. Для этого следует формулировать единые цели 
духовного воспитания и просвещения.

Разная интерпретация понятий дух, душа, духов-
ность в светском и религиозном дискурсах приводит к 
непониманию сторон друг друга. С одной стороны, в 
научных концепциях духовного воспитания и религиоз-
ных речь идет о морали и нравственности, о воспитании 
души человека, его лучших качеств, правилах и нормах 
поведения и совместного проживания. Они не разняться 
в содержании и очень близки друг другу. Разнится кро-
ется в понимании источников духовности, что и приво-
дит к вере, или же наоборот уводит от нее. Важно суметь 
грамотно, без ущемления обеих сторон выработать стра-
тегию духовного воспитания. В этом плане справедливо 
отмечено в работе А.А. Стерехова о том, что: «… форми-
рование нравственных качеств как внутренней основы 
личности возможно в совокупности путём приобщения 
детей и к духовной, и к народной, и к интеллектуальной 
культуре» [14, с. 119].

Разрыв данной преемственности и сотрудничества 
в деле воспитания церкви и школы в советские годы и 
годы перестройки в нашей стране – это еще одна при-
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чина трудностей в восстановлении данного взаимодей-
ствия в современной России. «В результате, - отмечают 
Т. С. Пронина и А. С. Казеннов, - получаем не знания о 
религиозной культуре, а ущербное знание о традиции и 
нивелирование религиозного чувства» [15, с. 169].

О проблемах трансформации института семьи, беру-
щих начало в этот же период, пишут многие исследова-
тели [16-19].

Проблему выстраивания гармоничных отношений 
светского и религиозного образования поможет решить 
введение теологических и религиоведческих факульте-
тов в педагогические вузы [20,21]. Но данный вопрос 
также усложняется в связи с информатизацией образо-
вания [22-25].

С одной стороны, информатизация позволяет упро-
стить социальные отношения и коммуникацию, сделать 
доступными и светское и религиозное образование для 
широкого круга людей. С другой же стороны, инфор-
мационная культура наполняется сегодня не только 
объектами традиционных религиозных культур, но и 
опасными тенденциями и стилями поведения, несущи-
ми разрушительный характер для воспитания молодого 
поколения.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование проблем взаимодей-

ствия религиозного и светского воспитания показало, 
что в современной ситуации культурного развития на-
шей страны произошла серьезная духовная катастрофа. 
Духовный кризис в качестве приводит к тому, что новое 
поколение, отвечающее за светское воспитание подрас-
тающего поколения не готово к взаимному сотрудниче-
ству в этом процессе с институтами церкви. Церковь со 
своей стороны может предложить программы по воз-
обновлению утраченных традиций религиозного вос-
питания, но они не всегда соответствуют требованиям 
современного общества. Поэтому для сохранения тра-
диций духовного воспитания необходимо налаживание 
продуктивного взаимодействия светского и религиозно-
го воспитания при участии передовых научных педаго-
гических технологий и церковной духовной практики. 
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Аннотация. В данной статье представлена методическая работка лекционного занятия, материал которого мо-
жет быть использован при изучении курса «Философия», «Философия науки и техники», а также «Концепции со-
временного естествознания» (КСЕ) для студентов гуманитарных специальностей в вузах России. В данной лекции 
по теме «Философское понимание понятия «жизнь»: биоцентрическая картина мира» представлены основные под-
ходы к представлению о современной научной картине мира. Подобное изложение лекционного материала, по мне-
нию авторов статьи, связано с необходимостью изменения принятых ранее подходов к преподаванию отдельных 
дисциплин. В частности тех, которые включают интегрированные знания из различных научных дисциплин и пред-
метом исследования которых являются универсальные категории и феномены. Отмечается, что в условиях совре-
менной техногенной, машиноориентированной цивилизации, вполне оправданной является проблема пересмотра 
существующих представлений о сложившемся мировоззренческом подходе к основным понятиям, составляющим 
целостную научную картину мира. В данной статье авторы рассматривают биоцентрическую картину мира, в кото-
рой основное внимание акцентируется на ведущей роли жизни. Делается вывод о том, что комплексное изложение 
лекционного материала различных областей научного знания, способствует формированию метакогнитивных спо-
собностей студентов в ходе изучения, указанных ранее дисциплин.
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Abstract. This article presents the methodological development of lectures, material which may be used in the study 

course “Philosophy”, “Philosophy of science and technology” and “concepts of modern natural Sciences” (cmns) for stu-
dents of the Humanities in Russian universities. This lecture on “Philosophical understanding of the concept of “life”: 
biocentricity picture of the world” presents the main approaches to the idea of the modern scientific picture of the world. 
Such a summary of the lecture material, according to the authors, due to the need to change existing approaches to teaching 
of specific disciplines. In particular those which involve integrated knowledge from different scientific disciplines and the 
subject of study which are universal categories and phenomena. It is noted that in the conditions of modern technogenic 
civilization machineoriented, justified is the issue of revision of existing views about the current ideological approach to the 
basic concepts, components of a comprehensive scientific picture of the world. In this article, the authors examine biocen-
tricity picture of the world in which the author focuses on the leading role of the life. It is concluded that a comprehensive 
summary of the lecture material various areas of scientific knowledge, contributes to the formation of metacognitive abilities 
of students in the course of studying the above disciplines.

Keywords: methodical development, lecture, metacognitive ability of students integrated knowledge biocentricity pic-
ture of the world, philosophy, philosophy of science and technology, CNS, scientific picture of the world, Humanities, 
universal categories and phenomena.

ВВЕДЕНИЕ.
 В современном техногенном мире изменяются при-

нятые ранее подходы к преподаванию отдельных дис-
циплин. В частности тех, которые включают интегри-
рованные знания из различных научных дисциплин и 
предметом исследования которых являются универ-
сальные категории и феномены [1-14]. В данной статье 
представлена методическая разработка лекционного 
занятия, материал которого может быть использован 
при изучении курса «Философия», «Философия науки 
и техники», а также «Концепции современного есте-
ствознания» (КСЕ) для студентов гуманитарных спе-
циальностей в вузах России. В данной лекции по теме 

«Философское понимание понятия «жизнь»: биоцентри-
ческая картина мира» представлены основные подходы 
к представлению о современной научной картине мира. 
Представленная лекции будет освещена в соответствии 
со следующим планом подачи лекционного материала:

Введение
1. Современная научная картина мира. Основные ха-

рактеристики.
2. Изменение представление о живом в истории фи-

лософской мысли. Редукционизм и витализм. 
3. Информационный подход к определению «жизни» 

Фрэнка Типлера.
4. Характеристика основных концепций о зарожде-
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нии жизни на Земле.
Заключение
 МЕТОДОЛОГИЯ.
Исследование интегрированного подхода, применя-

емого в процессе преподавания различных дисциплин 
показывает актуальность данного метода на протяже-
нии всего образовательного процесса на всех его эта-
пах. В частности, мы провели анализ кластеризации как 
метакогнитивных, так и когнитивных стратегий в про-
цессе изучения дисциплин гуманитарного цикла. Для 
разработки методических рекомендаций по внедрению 
интегрированного подхода в процесс преподавания 
дисциплин гуманитарного цикла в процессе составле-
ния лекционного материала были использованы теоре-
тические материалы различных смежных дисциплин 
«Философия», «Философия науки и техники», а также 
«Концепции современного естествознания».

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Таким образом, исходя из целей нашего исследова-

ния, основываясь на интегрированном подходе, лекци-
онный материал может быть структурирован следую-
щим образом и включать данное содержание.

Введение. В условиях современной техногенной, 
машиноориентированной цивилизации, вполне оправ-
данной является проблема пересмотра существующих 
представлений о сложившемся мировоззренческом под-
ходе к основным понятиям, составляющим целостную 
научную картину мира. В данной лекции рассматрива-
ется биоцентрическая картина мира, в которой основное 
внимание акцентируется на ведущей роли жизни. В но-
вом тысячелетии исследовательское поле наук о живом 
постепенно расширяется. Происходит перенос научного 
аппарата биологии на методы изучения человеческой 
культуры, социума и мироздания в целом. 

1.Современная научная картина мира. Основные ха-
рактеристики.

 Понятие жизнь совпадает с предметом биологии как 
целостной научной системы (биология - наука о живом). 
Многие ученые склоняются к мысли о том, что опреде-
ление жизни выходит за рамки только биологии, которая 
может предложить лишь формальное определение жиз-
ни, перечисляя свойства, присущие всем живым струк-
турам. Попытки дать не только формальное, но и со-
держательное определение понятия «жизнь», не просто 
описывающего явление, а раскрывающего его сущность, 
предпринимались с древнейших времен. 

2. Изменение представление о живом в истории фи-
лософской мысли. Редукционизм и витализм. 

О трудностях в попытке дать научное определение 
жизни довольно эмоционально говорил французский 
философ-материалист Дени Дидро. Он утверждал, что 
современному человеку не трудно понять: что такое 
агрегат, или совокупность одновременно существую-
щих объектов, например, кожный покров, состоящий из 
огромного количества живых телец, или кровь, цирку-
лирующая по сосудам и капиллярам всего организма. 
Гораздо сложнее представить себе согласованность дей-
ствий всех без исключения систем, подобно слаженной 
игре музыкантов большого симфонического оркестра: 
«Не понимаю, не могу понять, что это такое!» Дидро 
трудно заподозрить в том, что он тайным образом пы-
тался свести жизнь к чему-то сверхъестественному, 
божественному: Дидро был последовательным матери-
алистом, автором «Философских принципов материи 
и движения», «Энциклопедии, или Толкового словаря 
наук, искусств и ремесел», одним из основоположников 
течения, названного впоследствии эпохой Французского 
просвещения. 

На первый взгляд, как бы естественным образом жи-
вой организм представляется агрегатом, состоящим из 
живых систем. Однако данное определение не просто 
не раскрывает суть понятия «жизнь», а еще более запу-
тывает ее - мы пытаемся прояснить туман методом еще 
более туманным. В определении понятия «жизнь» важен 

подход, гносеологический фундамент, от которого мож-
но оттолкнуться: либо мы отталкиваемся от того, что 
жизнь — это следствие каких-то естественных процес-
сов, либо сама по себе жизнь и есть причина этих про-
цессов. В конце 19-го века возник острый спор между 
учеными относительно первичности в подходе к опре-
делению данного понятия. Представители одного из на-
правлений считали, что жизнь — это процесс, включаю-
щий в себя многообразие физических, химических, био-
логических и иных явлений, происходящих в субъекте 
исследования. Им оппонировали сторонники другого 
течения, полагавшие, что жизнь сама по себе не своди-
ма к элементарным процессам: жизнь является причи-
ной процессов, а не их следствием, жизнь качественно 
целостна. Представителей первого течения назвали ре-
дукционистами, а их оппонентов - виталистами (reductio 
- сведение, приведение, vitalis - жизненный). Возникшая 
более ста лет назад научная проблема не преодолена в 
полной мере и в наши дни: не существует единства в на-
учной среде к определению понятия «жизни». 

 Несмотря на «жаркие» философские дискуссии 
между редукционистами и виталистами ученые-экспе-
риментаторы предложили свой подход к определению 
понятия «жизнь». Определяя жизнь, следует пойти по 
пути перечисления тех свойств, которые присущи всем 
живым структурам. Хотя такой подход - чисто формаль-
ный, представляется разумным компромиссом на дан-
ном этапе развития науки. К числу таких свойств отно-
сят следующие:

1) структура живых организмов на порядок более 
сложная, чем структура неживых систем; 

2) живые организмы черпают энергию непосред-
ственно или опосредованно из окружающей среды; эта 
энергия идет на поддержание высокой упорядоченности 
организма; прямо или косвенно большинство живых си-
стем используют квантовую энергию солнца;

3) живые организмы активно реагирует на воздей-
ствие внешней среды; 

4) живые организмы обладают способностью изме-
няться и усложняться;

5) живые организмы способны к самовоспроизвод-
ству; механизм наследственности определяет эволюция 
вида; 

6) рожденное потомство в чем-то схоже с родителя-
ми, а в чем-то отличается от них; потомство — это не 
копии родителей, а новые уникальные живые системы;

7) живые организмы хорошо адаптируются к изменя-
ющимся внешним условиям.

Синтетически обобщая перечисленные выше свой-
ства, можно попытаться дать следующее определение 
понятия жизни: жизнь – это форма существования слож-
ных систем, открытых для внешней среды, обладаю-
щих способностью самоорганизации и самовоспроиз-
водства путем передачи наследственной информации. 
Веществом этих систем являются белки и нуклеиновые 
кислоты. 

3. Информационный подход к определению «жизни» 
Фрэнка Типлера.

В последнее время весьма популярным стал инфор-
мационный подход к определению жизни, предложен-
ный американским физиком Фрэнком Типлером в 1994 
году. В своей книге «Физика бессмертия» он размыш-
ляет о том, что к определению жизни нужно подходить 
не только с точки зрения биолога, который ограничен 
в своих взглядах на жизнь рамками своей дисциплины, 
а с фундаментальных позиций физико-математического 
знания. Жизнь — это особый вид энергии, которая не 
возникает из ничего и не исчезает никуда, а переходит 
из одного вида в другой. Белковая структура жизни - 
не более, чем форма существования информационной 
энергии в конкретных земных условиях. Нет никаких 
противоречий в концепции, признающей возможность 
существования живых структур, которые состоят не из 
белковых молекул. Главное в определении жизни — 
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это «закодированная информация, которая сохраняется 
естественным образом», - полагает Ф. Типлер. В своих 
умозаключениях он доходит до идеи вечного существо-
вания данной закодированной информации, то есть и 
после прекращения существования белковой структуры, 
информация не исчезает, а сохраняется. В научном со-
обществе книга Типлера была принята весьма прохлад-
но: попытки обосновать бессмертие души научными 
методами предпринимались неоднократно и никаких 
результатов не давали. Одна из последних таких по-
пыток была предпринята нашим соотечественником 
Н.Ф. Федоровым, которого во всем мире признали ос-
новоположником школы «русского космизма». Типлер, 
по мнению многих ученых, повторяет Федорова, от-
части Вернадского и Тейяра-де-Шардена, идеи кото-
рых, бесспорно, обогатили науку. Однако, по мнению 
известного современного физика Д. Дойча, «в концеп-
ции Типлера есть оригинальные идеи суперкомпьютера 
Вселенной, процессор которого способен сохранять бес-
конечно большой объем информации. Такие идеи полез-
ны для науки, подобно тому, как идея попасть в Индию, 
плывя из Испании на запад, а не на юго-восток, стала 
причиной открытия Америки Колумбом. В целом точка 
зрения Типлера — это позиция виталиста, исходящего 
из идеи того, что жизнь — это сила, которая определяет 
физико-химические процессы в системе, а не является 
их следствием» [15, с.187].

4. Характеристика основных концепций о зарожде-
нии жизни на Земле.

Попытки мысленной реконструкции зарождения 
жизни на Земле предпринимались с древнейших времен. 
С точки зрения науки данные концепции полезны по 
нескольким причинам: во-первых, они структурируют 
имеющиеся на данном историческом этапе объективные 
знания о реальности, во-вторых, они синтетически свя-
зывают различные научные дисциплины и методы ис-
следования, в-третьих, придают научной деятельности 
эвристический характер, вдохновляют исследователей 
на новые открытия. Причин, обосновывающих пользу 
в реконструировании причинно-следственных условий 
возникновения жизни на Земле, наверняка, можно пере-
числить и больше. Важно то, что концепции возникно-
вения жизни позволяют шире взглянуть на проблему 
жизни в целом. Выделяют следующие концепции воз-
никновения жизни на Земле: самопроизвольное проис-
хождение жизни; концепция стационарного состояния 
или вечного существования жизни; идея внеземного 
происхождения жизни, или панспермия; концепция био-
химической эволюции (гипотеза А. И. Опарина). 

Мыслители древности допускали возможность по-
стоянного зарождения живого из неживого. Так, напри-
мер, основоположник Античной философии Фалес, по-
лагал, что сама по себе вода является причиной возник-
новения жизни. Поскольку вода есть везде: и в воздухе, 
и в почве, и даже, в малых количествах, в пустыне, то и 
жизнь есть везде - где воды больше, там разнообразнее 
жизнь. Гераклит утверждал, что источник жизни — это 
огонь: живое тем и отличается от неживого, что содер-
жит в себе душу, источающую пламень жизни. Автор 
концепции атомистического строения мира Демокрит 
полагал, что источником жизни являются огненные ато-
мы, которые при благоприятном стечении обстоятельств 
соединяются и образуют живую душу. Аристотель счи-
тал, что жизнь самозарождается под действием сил 
природы из разлагающегося вещества. Разлагающееся 
вещество — это потенциальное начало жизни, которое 
может обрести актуальную, активную форму своего су-
ществования. Энтелехия (ἐντελέχια) есть осуществлен-
ность потенциальной жизненной силы, ее реализация в 
форме души. Подобно тому, как гончар, воздействуя на 
вращающийся кусок глины, придает ему определенную 
форму, природа воздействует на вещество, придавая 
потенциальному началу жизни, актуальную ἐντελέχια. 
Идея Аристотеля дожила до Нового времени и в работах 

выдающегося философа и математика Лейбница нашла 
свое дальнейшее развитие: Лейбниц живым действен-
ным началом называл уже не только живую душу, но 
и активную силу, например, силу тяжести, творчески 
созидающую Вселенную. Энтелехия имеет сложную 
структуру, ее элементами являются монады - неделимые 
частицы жизненной энергии. Идея самопроизвольного 
зарождения живых организмов представлялась многим 
поколениям исследователей весьма убедительной, так 
как просуществовала, не меняясь, долгие века. В даль-
нейшем данная идея трансформировалась в концепцию 
происхождения жизни по принципу «живое – от живо-
го». В 17-ом веке опыты тосканского врача Франческо 
Реди показали, что без мух черви в гниющем мясе не 
обнаружатся, а если прокипятить органические раство-
ры, то микроорганизмы в них вообще зарождаться не 
смогут. И только в 60-х гг. 19-го века французский уче-
ный Луи Пастер в своих опытах продемонстрировал, что 
микроорганизмы появляются в органических растворах 
только потому, что туда раньше был занесен зародыш. 
Таким образом, опыты Пастера имели двоякое значение 
– доказали несостоятельность концепции самопроиз-
вольного зарождения жизни, и обосновали идею о том, 
что все современное живое происходит только от живо-
го. 

Согласно концепции стационарного состояния или 
вечного существования жизни, на которой мы бы хотели 
остановиться, жизнь – это особый вид энергии, которая 
никуда не исчезает и ниоткуда не появляется. Энергия 
может только менять форму своего существования, 
переходя из одного вида в другой. Конечно, жизненная 
энергия отличается от любого другого вида энергии, но 
это отличие скорее количественное. Возможно, в бу-
дущем ученым удастся описать этот вид энергии, как, 
например, Максвеллу удалось описать энергию электро-
магнитного поля. С точки зрения науки в таком предпо-
ложении нет явных противоречий, но представляется со-
мнительным сам термин «вечное существование». Наша 
планета существует не вечно, следовательно, жизнь на 
планете Земля существует определенное время, а не бес-
конечное. Однако данное обстоятельство не исключает 
возможность существования жизни до появления Земли 
вне того пространства, которое заняла наша планета в 
поле гравитации Солнца. 

Мысль о внеземном происхождении микроорганиз-
мов высказал в 1865 году Ганс Рихтер, предположив, что 
они могли быть занесены на Землю вместе с космиче-
ским льдом, пылью, либо метеоритами. Он утверждал, 
что прилетевшие зародыши жизни положили начало 
всей эволюции живого, стали главной причиной бога-
того многообразия живых организмов. Эта концепция 
называлась концепцией панспермии. Ее разделяли такие 
ученые, как Г. Гельмгольц, У. Томпсон, что способство-
вало ее широкому распространению в научных кругах. 
Но она не получила одобрения большинства членов на-
учного сообщества, так как с точки зрения современных 
представлений примитивные организмы или зародыши 
должны были бы погибнуть под действием космическо-
го излучения, низких температур (приблизительно 3°К, 
или -270°С), космического вакуума, в котором клетки 
просто «взрывались» бы от избыточного внутренне-
го давления. Однако некоторые ученые не исключа-
ют возможности перемещения вирусов в космическом 
пространстве в толщах метеоритного льда. В нашей 
Галактике примерно 200 миллиардов звезд. Исходя из 
научных предположений примерно 1 – 2 % всех звезд 
в нашей Галактике могут иметь свои планетные систе-
мы с возможными формами существования белковых 
структур. Это примерно 1 млрд. звезд. До ближайшей 
звезды Проксимы Центавра от Земли - более 4 световых 
лет, что приблизительно в миллион раз дальше, чем до 
Венеры (ближайшей к нам планеты). Каким образом мог 
преодолеть такое расстояние возможный биологический 
материал через гравитацию, радиацию, космический хо-
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лод, вакуум? С точки зрения современной науки такое 
событие если и возможно, то имеет бесконечно малую 
вероятность. 

Особо хотелось бы отметить весьма популярную в 
20-м веке гипотезу инопланетного странствования жиз-
ни, согласно которой жизнь на Земле появилась в ре-
зультате посещения нашей планеты представителями 
иных цивилизаций. Наука не дает однозначного ответа 
на этот вопрос, хотя современные научные знания ско-
рее отвергают такую возможность, чем утверждают ее. 
Из общей теории относительности следует, что для того, 
чтобы перемещаться со скоростью близкой к скорости 
света объекту, обладающему значительной массой по-
коя (космическому кораблю), необходимы практически 
неограниченные запасы энергии. Кроме того, масса са-
мого объекта при этом начинает увеличиваться до беско-
нечности. Таким образом, перемещаться в пространстве 
со скоростью близкой к скорости света в нашем мире 
практически невозможно, а перемещение со скоростя-
ми, значительно меньшими скорости света растягивает 
космическое путешествие на века. Современная наука 
не обладает на данном историческом этапе никакими 
иными знаниями, позволяющими обнадежить сторон-
ников концепции инопланетных путешествий. Впрочем, 
многочисленные фантасты придумывают свои возмож-
ные концепции инопланетных странствий, но это уже не 
имеет никакого отношения к науке.

 Автором концепции физико-химической рекон-
струкции зарождения жизни на Земле, основополож-
ником целого направления в современной науке, яв-
ляется А.О. Опарин. Он задал вектор развития целых 
научных школ в различных странах мира, стал первым 
президентом «Международного научного общества по 
изучению возникновения жизни» (International Society 
for the Study of the Origin of Life), а впоследствии почет-
ным ее президентом. Идея А.И. Опарина заключалась в 
следующем: ткани всех живых организмов, обитающих 
на планете Земля, состоят из клеток - функциональных 
единиц живого. «Основным строительным материалом 
клетки являются органические молекулы, состоящие из 
аминокислот - небольших «кирпичиков», которые могут 
выстраиватьтся в специфические цепочки» [16, с.73]. 
Основным химическим элементом таких сложных ор-
ганических структур является углерод. При каких усло-
виях возможно было возникновение сложных органиче-
ских молекул на Земле? 

В книге «Происхождение жизни», вышедшей в 1924 
году, он обосновал возможность образования органиче-
ского вещества абиогенным путем. В условиях ранней 
Земли, примерно 4 млрд. лет назад, температура и хи-
мический состав атмосферы были не такими, как сейчас, 
в частности, в составе атмосферы не было кислорода, а 
были метан, аммиак, вода, углекислый газ, оксид углеро-
да. При отсутствии кислорода между этими веществами 
невозможна была реакция окисления, а возможна была 
реакция восстановления. То есть длинные, цепеобраз-
ные органические молекулы не распадались, вступая в 
реакцию с кислородом, а способны были существовать 
длительное время. Опарин в своей концепции возник-
новения жизни опирался на исследования Луи Пастера, 
который высказал мысль о том, что молекулярная асим-
метричность является главным отличительным призна-
ком живой материи от неживой органической материи. 
Такие органические структуры способны отклонять по-
ляризованный свет, то есть каким-то образом трансфор-
мировать квантовую энергию Солнца. Именно это свой-
ство отличает живую органическую структуру от нежи-
вой, позволяя ей не пассивно, а активно реагировать на 
изменение внешних условий, связанных с воздействием 
электромагнитного излучения. Пастер пришел к окон-
чательному выводу о том, что качественным шагом при 
переходе от неживого к живому является превращение 
симметричных молекул в асимметричные. Он даже осто-
рожно предположил, что это свойство могло передаться 

от одной живой структуры другой, а впоследствии за-
крепиться как неотъемлемое качество. «Первая «живая» 
молекула могла возникнуть случайно в результате воз-
действия мощной энергии, например, молнии, либо гео-
магнитного колебания, либо температуры» [17, с.135]. 

А.И. Опарин развил идеи Л. Пастера: он утверждал, 
что внешние условия, которые были в ранний период 
существования Земли, идеально подходили для того, 
чтобы из неорганических молекул вначале образовались 
органические молекулы, а в дальнейшем из органиче-
ских молекул появились простейшие живые структуры. 
Такими условиями были следующие: высокая темпера-
тура, соответствующий состав атмосферы, постоянные 
электрические разряды, вызванные перемещением тя-
желых наэлектризованных облаков, активная вулкани-
ческая деятельность. В дальнейшем температура атмос-
феры снижалась, водяной пар стал конденсироваться и 
выпадать в виде осадков, наполняя водоемы на поверх-
ности земли. В воде и возникли первые живые организ-
мы.

Гипотеза Опарина вдохновила многих ученых на 
поиск первопричин возникновения простейших форм 
жизни на Земле. Возникло целое направление физико-
химического моделирования процессов, которые могли 
способствовать возникновению сложных органических 
молекул в условиях ранней Земли. В качестве примера 
одной из современных концепций возникновения жизни 
можно привести концепцию В.Н. Волченко, профессора 
МВТУ им. Баумана. Данная концепция чаще всего име-
нуется концепцией биоэнергетического обмена. Суть ее 
заключается в том, «что фундаментальным качеством 
живой структуры является информация, которая пред-
ставляет собой такую же объективную реальность, как 
энергия и вещество» [18]. В структуре живой клетки 
единицей наследственной информации является ген, а 
сложная цепеобразная система генов содержит в себе 
всю информацию об организме. Живое существо живет 
и развивается в строгом соответствии с тем предписан-
ным сценарием, который содержится в его геноме. То 
есть закодированная информация о живой структуре 
предшествует процессу жизнедеятельности - и это объ-
ективное обстоятельство.

Внешний по отношению к живому организму мир 
так же развивается не спонтанно, а закономерно, в со-
ответствии с принципами, предписанными самой при-
родой. Доказательством этого является наличие в мире 
фундаментальных постоянных: гравитационной, маг-
нитной, электродинамической, предельной величине 
скорости и т.д. Неизменность значений физических 
констант можно уподобить природным информацион-
ным кодам, которые определяют развитие Вселенной. 
Получается, что и живая клетка, и Космос представляют 
собой составляющие единого информационного поля. 
Это придает целостность нашему миру на всех струк-
турных уровнях его существования: -микро, -макро и 
-мега уровни не изолированы друг от друга, а являются 
открытыми информационными системами. По мнению 
В.Н. Волченкова, информационный аспект в представ-
лениях о живой системе позволяет лучше понять то, что 
должно быть положено в основу определения понятия 
«жизнь». «Структура живой клетки схожа по своему 
внутреннему содержанию со структурой Вселенной: 
ее жизнедеятельности предшествует сложная система 
кодированной информации, подобно тому, как любому 
природному явлению предшествует система природных 
законов» [18].

ВЫВОДЫ.
В заключении, можно сделать вывод, что процесс 

выработки единых подходов в определении жизни далек 
от завершения. Современная наука, как и наука прошло-
го, стремиться не только к новым открытиям, но и к оты-
сканию новых подходов к пониманию жизни. В арсена-
ле этих методов могут быть традиционные описатель-
ные формы, а также нетрадиционные - эвристические. 
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Попытки мысленной реконструкции жизни на Земле, 
создание концепции ее возникновения можно отнести 
к методу, содержащему в себе и формальные, и нефор-
мальные средства научного познания живой материи. 

Таким образом, представленный подход подачи лек-
ционного материала объединяет в себе основные науч-
ные идеи о формировании понятия «жизнь» ка в рамках 
философской мысли, так и в современном естествозна-
нии, а также основные научные концепции, связанные 
с происхождением жизни на Земле, дана характеристи-
ка современной научной картины мира. Как показыва-
ет практика, подобное изложение материала способ-
ствует формированию метакогнитивных способностей 
студентов в ходе изучения дисциплин «Философия», 
«Философия науки и техники», а также «Концепции со-
временного естествознания»
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы обучения восприятию иноязычного материа-
ла на слух и исследованию целей, задач и роли аутентичных видеозаписей в этом процессе. Отмечается актуаль-
ность изучения коммуникативной компетенции, частью которой является формирование навыков аудирования. 
Анализируемые отечественные и зарубежные подходы к определению коммуникативной компетенции, авторы 
определяю последнюю как способность решать актуальные задачи общения в учебном, бытовом и производствен-
ном контексте посредством иностранного языка. В данном исследовании доказывается, что процесс аудирования 
при помощи использования видеозаписей не только увеличивает шансы на понимание аутентичного текста, но и зна-
чительно повышает мотивацию обучающихся к самому процессу изучения иностранного языка. Рассматриваются 
критерии отбора видеоматериалов, которые являются дидактическим средством обучения. Наиболее важным из 
них выступает лингвистический материал, который, по мнению авторов статьи, должен отвечать коммуникативной 
направленности занятия, т.е. после просмотра видеозаписи, обучающиеся должны уметь использовать полученную 
лексику и грамматические конструкции в формировании собственного высказывания. При работе с видеозапися-
ми на занятии по иностранному языку должны быть соблюдены три этапа: преддемонстрационный (pre-viewing), 
демонстрационный (while-viewing), постдемонстрационный (post-viewing), которые отвечают целям и задачам об-
учения иностранному языку. В статье представлен фрагмент методической разработки занятия по теме «Дом и 
квартира», разработанный в соответствии с указанными этапами предъявления видеоматериала, способствующий 
эффективному запоминанию и дальнейшему использованию иноязычной лексики и грамматики.

Ключевые слова: иностранный язык, аудирование, лексика, грамматика, преддемонстрационный (pre-viewing), 
демонстрационный (while-viewing), постдемонстрационный (post-viewing) этапы работы, коммуникативная компе-
тенция, дидактические средства, видеоматериалы. 
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Abstract. This article deals with the problem of learning the perception of foreign-language material at the hearing and 

study of the goals, objectives and the role of authentic videos in the process. It is noted the relevance of studying communi-
cative competence, part of which is the formation of listening skills. Analyzed domestic and foreign approaches to the defi-
nition of communicative competence, the authors define the latter as the ability to solve actual problems of communication 
in educational, residential and industrial context through a foreign language. In this study, it is proved that the process of 
listening comprehension by using video not only increases the chances of understanding authentic text, but also significantly 
increases the motivation of students to the process of learning a foreign language. Examines the criteria for selecting the 
videos that are didactic learning tool. The most important of them is the linguistic material which, in the opinion of the au-
thors of the article must meet the communicative orientation of the classes, i.e., after viewing the video, students should be 
able to use acquired vocabulary and grammatical structures in the formation of their own statements. When working with 
video lessons on a foreign language must be met in three stages: pre-viewing, while-viewing, post-viewing which meet the 
goals and objectives of learning a foreign language. The article presents a fragment of a methodical development lesson on 
the topic of “House and apartment”, developed in accordance with the stages of presentation of video material, facilitating 
efficient storage and further use of foreign language vocabulary and grammar.

Keywords: foreign language, listening, vocabulary, grammar, pre-viewing, while-viewing, post-viewing stages of work, 
communicative competence, didactic tools, video materials.

ВВЕДЕНИЕ.
Отмечая актуальность исследования коммуника-

тивной компетенции, которая рассматривается в от-
ечественной и зарубежной научной литературе, считаем 
необходимым рассмотреть проблему формирования на-
выков аудирования, являющиеся неотъемлемой частью 
структуры коммуникативной компетенции в целом [1-
16].

Исследуя рассмотрение данной проблемы в работах 
отечественных методистов, подчеркнём, что, например, 

В.В. Сафонова, И.Л. Бим, Е.Н. Соловова и другие опре-
деляют термин «коммуникативная компетенция» как 
способность и готовность к общению, восприятие ин-
формации и понимание партнерами друг друга, а также 
адекватное выражение мыслей и своих намерений [17-
19]. 

В то же время, методист Э.Г. Азимов под коммуни-
кативной компетенцией понимает способность решать 
актуальные задачи общения в учебном, бытовом и про-
изводственном контексте посредством иностранного 
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языка. По его мнению, можно считать, что обучающий-
ся овладел навыками коммуникативной компетенции 
тогда, когда процесс общения с носителем языка и по-
нимания изучаемого языка прошел успешно и соответ-
ствовал всем особенностям культуры изучаемого языка 
[20, с. 98].

Овладеть коммуникативной компетенцией, не нахо-
дясь в аутентичной среде изучаемого языка, – задача не 
из легких. Это и определяет одну из основных целей со-
временного преподавателя, которая заключается в соз-
дании условий, позволяющих смоделировать ситуацию 
реального общения. Именно видеозаписи помогают нам 
максимально приблизиться к реализации данной цели 
[21, с. 5].

Под видеозаписями понимается различного рода 
телепродукция (новостные программы, интервью, раз-
влекательные передачи, реклама, художественные/доку-
ментальные фильмы, мультфильмы и т.д.), которая мо-
жет быть перенесена на любой носитель и использована 
в дальнейшем как дидактический материал [22, с. 7-9].

Считаем, что видеоматериалы не только помогают 
воспринимать аутентичную речь на слух, но и дают 
возможность видеть мимику, выражение лица, жесты, 
обстановку, в которой находится сам носитель языка. 
Используя видеозаписи, мы воспринимаем информацию 
при помощи зрительного и слухового каналов, то есть 
происходит так называемый «слухозрительный синтез», 
который является основой целой методики (аудиовизу-
альной) в преподавании иностранного языка. Опытным 
путем было установлено, что уровень понимания ин-
формации, воспринятой на слух, без визуальных опор, 
гораздо ниже. Процесс аудирования при помощи ис-
пользования видеозаписей не только увеличивает шан-
сы на понимание аутентичного текста, но и значительно 
повышает мотивацию обучающихся к самому процессу 
[23, с. 109]. 

МЕТОДОЛОГИЯ.
По мнению некоторых авторов-методистов в обла-

сти преподавания иностранных языков, использование 
видеоматериалов в качестве средства обучения аудиро-
ванию имеет ряд особенностей:

1. Обучающиеся получают гораздо больший объ-
ем информации при просмотре видеозаписей, чем при 
аудировании. Это обусловлено слухозрительным син-
тезом, то есть восприятием информации одновременно 
зрительным и слуховым способом. Визуальные опоры 
способствуют более эффективному запоминанию язы-
ковых структур, стимуляции навыков общения и ауди-
рования [24, с. 195].

2. Аудиовизуальный ряд видеозаписей облегчает 
процесс восприятия и понимания звучащей речи, что, 
как следствие, мотивирует обучающихся к последую-
щим просмотрам, а также к выполнению заданий [23, с. 
109].

3. Во время просмотра видеоматериалов в работу 
включаются психические познавательные процессы 
(восприятие, память, внимание мышление), благодаря 
которым обучающиеся лучше воспринимают и запо-
минают информацию, анализируют ее и дают свою соб-
ственную оценку увиденному [24, с. 196].

4. Нельзя оставить без внимания эмоциональную 
составляющую видеозаписей, ведь именно она помога-
ет сконцентрироваться на процессе просмотра, а также 
сформировать свое собственное отношение к увиденно-
му [25, с. 75].

5. Более того, видеоматериалы носят воспитатель-
ный характер. Они помогают формировать у обучаю-
щихся познавательный интерес к окружающему миру, к 
культуре и народу других стран [26, с. 110].

Исходя из указанных принципов, рассмотрим роль и 
значение аутентичных видеоматериалов в обучении вос-
приятию текста на слух в процессе изучения иностран-
ных языков.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Чтобы использование видеоматериалов на занятии 
иностранного языка было более эффективным, следует 
рассмотреть некоторые критерии их отбора в качестве 
дидактического материала.

Прежде всего, видеозапись должна содержать в себе 
определенный лексический и грамматический материал, 
который соответствует учебной программе и изучаемой 
теме. Кроме того, данный лингвистический материал 
должен отвечать коммуникативной направленности за-
нятия, то есть после просмотра видеозаписи обучающи-
еся должны уметь использовать полученную лексику и 
грамматические конструкции в речи.

Тематика видео должна быть интересна обучаю-
щимся, а также соответствовать их возрасту, интересам, 
уровню знания языка. 

Видеозапись должна обладать определенной дина-
микой, а также четкой структурой, то есть иметь всту-
пление, основную часть, заключение. Кроме того, при 
отборе видеоматериалов следует обратить внимание 
на их продолжительность и качество оформления, как 
графического, так и звукового, для более эффективного 
восприятия информации [24, с. 194].

При работе с видеозаписями на занятии по иностран-
ному языку должны быть соблюдены три этапа, как и 
при аудировании: преддемонстрационный (pre-viewing), 
демонстрационный (while-viewing), постдемонстраци-
онный (post-viewing), которые отвечают тем же целям и 
задачам [27, с. 152].

Во время преддемонстрационного этапа преподава-
тель должен подобрать задания и материалы таким обра-
зом, чтобы подготовить обучающихся к просмотру ви-
деозаписей, а также помочь им снять языковые трудно-
сти понимания текста. Подготовительные задания могут 
включать в себя новую лексику или грамматические кон-
струкции, которые будут дублироваться в видео. Чтобы 
облегчить процесс понимания звучащей речи, следует 
дать возможность обучающимся раскрыть смысл ви-
деозаписи путем использования догадки. Таким обра-
зом, обучающимся можно предложить порассуждать на 
определенную тему, посмотреть на картины и описать 
их. Важно помнить, что подобного рода задания долж-
ны носить коммуникативный характер и помочь обуча-
ющимся облегчить восприятие увиденной информации.

Например, при изучении темы первого курса «Дом 
и квартира» предлагаются такие задания преддемон-
страционного этапа: Задание № 1. Look at the screen 
and describe the pictures. Who could live in this house? / 
Посмотрите на картинки и опишите их. Как вы думаете, 
кто может жить в этом доме? (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дом и квартира

Что касается упражнений демонстрационного этапа, 
то они должны быть предназначены для привлечения 
внимания обучающихся к процессу просмотра и воспри-
ятию информации на слух, а также ко всем аспектам ви-
деоматериалов (лингвистический, структурный, функ-
циональный, страноведческий). Преподавателю следует 
подобрать такие упражнения, благодаря которым можно 
будет дать объективную оценку уровню понимания речи 
на слух. В качестве примеров таких заданий можно от-
метить следующие: прослушивание и заполнение про-
пусков в тексте, ответы на вопросы, распределение ре-
плик говорящих, выбор правильных ответов и др.

Например, Задание № 2. While watching the video try 
to answer the questions: /Во время просмотра видео, по-
старайтесь ответить на следующие вопросы:

1. How many rooms are there in this house? / Сколько 
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комнат в этом доме?
2. When was the house built? / Когда был построен 

этот дом?
3. What kind of music does she like to listen to? / Какую 

музыку любит слушать хозяйка этого дома?
4. Who can play the piano in the family? / Кто из чле-

нов семьи умеет играть на пианино?
5. Where did she come from? / Откуда приехала хо-

зяйка этого дома?
6. Where do her children love to spend their time? / Где 

любят проводить время ее дети?
7. What does Alessandra like to collect? / Что собирает 

Алессандра (хозяйка дома)?
8. Who is Marilyn Monroe’s big fan? / Кто является 

поклонником Мэрилин Монро?
9. Which room is full of Legos? / В чьей комнате мно-

го кубиков конструктора Лего?
Задания постдемонстрационного этапа направлены 

на закрепление полученной информации, которая долж-
на найти свое применение в ситуации реального обще-
ния. Так, можно попросить обучаемых высказать свое 
мнение после просмотра видеозаписи, прокомментиро-
вать определенные ситуации в дискуссионной форме. 
Кроме того, усвоенный материал может найти свое при-
менение в письме. 

Например: Задание № 3. Watch the video again and 
write the correct word(s) to complete the gaps in the text 
(you will watch the episode twice).

This room is one of my favorite rooms to ____. I love 
music, ____ there’re a lot of guitars here. This is a very spe-
cial ____ to me, because it was painted ___ the _____. They 
are from Brazil. They ___ like street art graffiti artists and so 
they just ___ it especially for me. Here is my little ___ where 
I can make caipirinha . I can ____ stay here all day _______ 
to classic rock. 

Задание № 4. Now you are to write the subtitles to this 
episode while watching it. You will hear the text sentence by 
sentence. After each sentence pauses will be made. 

Задание № 5. Did you like the video? What were you 
impressed by? Can you describe your flat/house? What do 
you like most of all in your flat/house? 

Также можно предложить обучающимся написать 
рецензию на просмотренный видеоролик или неболь-
шое эссе по теме. Например, Let’s imagine the flat/house 
of your dream. What would it look like? / Представь квар-
тиру/дом твоей мечты. Опиши, как он будет выглядеть. 

ВЫВОДЫ.
В результате рассмотренных нами положений и видов 

работы с видеоматериалами на занятиях по иностранно-
му языку, считаем возможным признать использование 
указанных дидактических средств весьма эффективным 
и отвечающим целям и задачам обучения.. Во время 
просмотра видеофрагмента студенты погружаются в 
ситуацию реального общения между героями, героем и 
зрителем, они воспринимают не только речь говоряще-
го, но его поведение, жесты, мимику. Кроме того, благо-
даря зрительной опоре можно догадаться о смысле слов. 
Использование технических средств и наглядной опоры 
усиливает интерес к процессу аудирования, повышает 
уровень понимания звучащей речи, а также, способству-
ет созданию благоприятных условий для формирования 
коммуникативной компетенции.

Цель дальнейшего исследования рассмотренной в 
данной статье проблемы, видится нам в методической 
разработке занятий, направленных на развитие навыков 
аудирования у обучающихся уровня высшего образова-
ния в условиях медицинского вуза. В качестве учебного 
материала предполагается использование видеозаписей, 
взятых из неспециализированных онлайн-ресурсов, то 
есть ресурсов либо их сегментов, не разработанных спе-
циально в обучающих целях. 
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях модернизации системы до-

школьного образования большое внимание уделяется 
вопросам качества. В связи с этим возникает необхо-
димость более глубокого анализа и изменений системы 
подготовки педагогов. Для решения профессиональных 
задач современным педагогам может быть недостаточ-
но их базового образования, поскольку педагогическая 
деятельность сейчас во многом осложняется контекстом 
конкретного детского сада, вариативностью программ-
но-методического обеспечения, разнообразием моделей 
предметно–развивающей среды, способов организации 
педагогического процесса, методов взаимодействия с 
субъектами [1-6]. Многие педагоги, как молодые, так и 
педагоги с большим стажем профессиональной деятель-
ности не в полной мере готовы к качественному выбору 
содержания, форм, методов построения педагогическо-
го процесса, ориентированного на реализацию личност-
но-ориентированного взаимодействия. 

А.А. Майер[7] указывает, что решение вопросов по-
вышения уровня профессиональной деятельности тес-
ным образом связано с организацией системы методи-
ческого сопровождения в дошкольной образовательной 
организации, в рамках которой решаются вопросы под-

готовки педагогов к решению разнообразных педагоги-
ческих задач.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования [8] одним из важ-
нейших принципов является принцип возрастной адек-
ватности дошкольного образования, согласно которому 
необходимо соблюдать соответствие условий, требова-
ний, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Е.В. Михеева[9] считает, что старший дошкольный 
возраст характеризуется тем, что в этот период начинает 
активно формироваться логическое мышление детей, за-
кладываются его основы, развивается способность к по-
знанию, которая оказывает влияние не только на общее 
развитие детей старшего дошкольного возраста, но и на 
их подготовку к обучению в школе.

Шинкарёва Н.А., Зайцева О.Ю. [10] полагают важ-
ным вернуться к исходной системе компетенций педа-
гога в области личностно ориентированного взаимодей-
ствия как аксиологической детерминанте компетентно-
сти педагога. 

По мнению ряда исследователей, процесс структу-
ризации логического мышления происходит без внеш-
ней стимуляции. Другие исследователи считают, что 
необходимо целенаправленное педагогическое воз-
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действие, способствующее логическому мышлению. 
Дискуссионность вопроса целенаправленного развития 
логического мышления старших дошкольников, тем не 
менее, не отменяет актуальности поиска путей, методов 
и средств подготовки педагогов к организации работы 
по развитию логического мышления детей старшего до-
школьного возраста.

МЕТОДОЛОГИЯ
Проведенный нами анализ проблемы позволил, 

прежде всего, определить круг ключевых понятий. 
Методическое сопровождение педагогов дошкольной 
организации мы представили, как сложную многоуров-
невую систему, отражающую взаимодействие между 
участниками образовательного процесса и направлен-
ную на повышение уровня компетентности педагогов 
по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, а также на преодоление затруднений в профес-
сиональной деятельности путем активизации ресурсов 
педагога в процессе использования различных форм со-
вместной работы.

При рассмотрении системы методического сопрово-
ждения мы выделили в ней значимые структурные ком-
поненты, такие, как цель, содержание, формы и методы 
сопровождения, которые ориентированы на решение 
конкретных задач. Процесс сопровождения носит по-
этапный характер. С точки зрения проблемы развития 
логического мышления детей дошкольного возраста, 
систему методического сопровождения мы представили 
в виде следующих этапов: аналитико-диагностического, 
проектировочного, этапа реализации и контрольно-оце-
ночного этапа, выделив их сущностные характеристики.

Раскрывая возрастные особенности развития логиче-
ского мышления детей старшего дошкольного возраста 
мы опирались на определение логического мышления, 
под которым понимали разновидность мышления от-
ражающую способность устанавливать причинно-след-
ственные связи, формулировать суждения и умозаклю-
чения. Благодаря развитию логического мышления ре-
бенок способен глубже понимать различные вопросы, 
познавать объекты и явления окружающего мира. Для 
того, чтобы качественно осуществлять работу по разви-
тию логического мышления, как мы полагаем, педагоги 
должны обладать определенным уровнем подготовлен-
ности.

Профессиональную готовность педагогов к развитию 
логического мышления мы рассматривали как сложное 
структурное образование. Вслед за Т.Н Кузнецовой [11] 
в структуре готовности мы выделили два блока: блок 
личностной готовности и блок профессиональной готов-
ности.

Предметное содержание каждого блока мы опреде-
лили следующее. 

В блоке личностной готовности педагогов мы обо-
значили личностно-профессиональные качества, кото-
рые необходимы для оптимального взаимодействия со 
всеми участниками образовательного процесса, такие 
как: коммуникабельность, педагогическая рефлексия, 
творческий потенциал.

В профессиональную готовность мы включили зна-
ния педагогов по вопросу развития логического мыш-
ления детей дошкольного возраста и совокупность про-
фессиональных умений, связанных с использованием 
разных методов и приёмов, адекватных возрасту детей 
по развитию логического мышления, связанных с проек-
тированием образовательного процесса, определением 
форм взаимодействия со всеми участниками образова-
тельного процесса, оценкой качества профессиональной 
деятельности.

Опираясь на выделенные блоки готовности педагогов 
к развитию логического мышления детей дошкольного 
возраста мы определили критерии и подобрали методи-
ки диагностики. Личностную готовность, показателями 
которые выступали коммуникативная компетентность, 
педагогическая рефлексия и способность к творчеству, 

мы оценивали с помощью следующих методик: мето-
дика ГОКК (М.И. Лукьянова); методика «Определение 
уровня сформированности педагогической рефлексии» 
(А.В. Карпов); методика «Оцените свой творческий по-
тенциал» (М.И. Лукьянова); диагностика уровня само-
развития и профессиональной педагогической деятель-
ности; анкетирование (авторский вариант); наблюдение 
за организацией работы по развитию логического мыш-
ления педагогом в рамках образовательной деятельно-
сти (авторский вариант).

Профессиональную готовность, которая отражала 
представления педагогов и знания о развитии логиче-
ского мышления детей, а также умения и навыки орга-
низации работы по развитию логического мышления 
детей мы оценивали с помощью авторских вариантов 
анкетирования и наблюдения за организацией работы по 
развитию логического мышления педагогами в рамках 
образовательной деятельности. 

Исследование готовности педагогов к развитию ло-
гического мышления детей дошкольного возраста про-
водилась нами на базе МДОУ п. Усть-Ордынский. В 
исследовании приняли участие педагоги дошкольной 
организации в количестве 17 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первым блоком в исследовании мы проанализирова-

ли личностный блок или личностный компонент готов-
ности. И для этого выявили уровень коммуникативной 
компетентности, используя методику М.И. Лукьяновой. 
С помощью данной методики нами были определены: 
состояние сформированности коммуникативных качеств 
педагогов, коммуникативных функций. По степени вы-
раженности коммуникативных качеств, как показали 
результаты исследования, педагоги характеризуются не-
равномернойсформированностью коммуникативных ка-
честв. В структуре коммуникативных качеств наиболь-
шую значимость имеют такие качества, как общитель-
ность и способность к сотрудничеству и контакту. Они 
по результатам исследований являются у педагогов наи-
более сформированными. Наименее сформированными 
выступают такие качества, как гибкость и способность к 
рефлексии. Недостаток сформированности этих качеств, 
как мы полагаем, может затрудняет взаимодействие с 
участниками образовательного процесса, что касается 
гибкости, и препятствовать более глубокому понима-
нию особенностей взаимодействия, особенностей изме-
нений, происходящих с детьми в силу недостаточного 
развития способности к рефлексии.

В целом педагоги характеризуются тем, что способ-
ны устанавливать эмоциональный контакт с детьми, не-
смотря на то, что эмпатию проявляют не всегда. Не все 
педагоги могут располагать к себе манерой поведения, 
часть педагогов интересны в общении и детям и взрос-
лым, доброжелательны, способны поддерживать разго-
вор. Часть педагогов является недостаточно активными, 
закрытыми, что в свою очередь влияет на характер вза-
имодействия с участниками образовательного процесса.

По уровню сформированности коммуникативных 
функций мы выявили следующие особенности: функции 
влияния, организации и передачи информации, влияю-
щие, на продуктивность общения у педагогов развиты 
преимущественно на среднем уровне. Как мы устано-
вили в ходе исследования, не всегда педагоги способны 
найти индивидуальный подход к ребенку.

Недостаточное развитие функции передачи инфор-
мации влияет на результативность процесса обучения. 
Педагоги, у которых затруднена функция организации, 
испытывают сложности в организации детей, в образо-
вательном процессе, что также может оказывать влия-
ние на качество образовательной деятельности. Изучив 
коммуникативные качества и коммуникативные функ-
ции педагогов, мы выявили, что целесообразно органи-
зовать работу, направленную на развитие, как коммуни-
кативных качеств, так и коммуникативных функций.

Для изучения педагогической рефлексии мы ис-

SHINKAREVA Nadezhda Alekseevna and others 
FEATURES OF READINESS OF TEACHERS ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 87

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

пользовали методику А.В. Карпова. Результаты, кото-
рые показали, что распределение педагогов по уровню 
педагогической рефлексии является следующим: у 29% 
педагогов выявлен высокий уровень, у 42% педагогов 
средний уровень и у 29% педагогов выявлен низкий уро-
вень. Полученные результаты позволили нам охаракте-
ризовать сформированность педагогической рефлексии 
у педагогов. Высокий уровень педагогической рефлек-
сии свидетельствует о сформированности у педагогов 
стремления анализировать свои действия, поступки и 
их последствия. Педагоги с высоким уровнем рефлек-
сии достаточно успешные в решении разнообразных 
практических задач. При среднем уровне педагогиче-
ской рефлексии проявляется склонность к анализу, но в 
случае неудач. В случае успеха педагог не подвергает 
анализу причины, которые способствовали его дости-
жению. Педагоги со средним уровнем не склонны по-
стоянно рефлексировать свои действия. Сложнее всего с 
развитием рефлексии у педагогов с низким уровнем, по-
скольку они чаще всего не стремятся понять возможные 
причины и последствия тех или иных результатов своей 
профессиональной деятельности, проявляют некритич-
ное отношение к ним. По результатам проведенного 
исследования мы установили, что развитие педагогиче-
ской рефлексии также должно выступать одной из задач 
взаимодействия с педагогами в системе методического 
сопровождения.

Для оценки творческого потенциала педагогов мы 
использовали методику М.И. Лукьяновой. С помощью 
этой методики, мы установили, что высокий уровень 
развития творческого потенциала, при котором педа-
гоги увлечены своим делом, стремятся к достижению 
высоких результатов, готовы к введению инновации, из-
учению передового педагогического опыта отмечается 
только у 23% педагогов, 42% педагогов характеризуют-
ся неуверенностью в результатах того или иного дела, 
они часто сомневаются, прилагают лишь частично уси-
лия для того, чтобы повысить качество своей деятель-
ности. Низкий уровень творческого потенциала, выяв-
ленный, у 35% педагогов характеризуется тем, что они 
недостаточно уделяют внимание совершенствованию в 
разных направлениях профессиональной деятельности, 
не стремятся удовлетворять своё любопытство. При 
столкновении с препятствиями склонны прекращать 
деятельность, избегать достижения положительных ре-
зультатов, не стремятся к положительным изменениям 
в жизни. Результаты, которые мы получили, свидетель-
ствуют о том, что педагоги дошкольной образователь-
ной организации характеризуется тем, что их творче-
ский потенциал во многом является нереализованным.

В оценке своих качеств педагоги у 35% выявлена 
заниженная самооценка, нормальная самооценка ха-
рактерна для 42% педагогов, завышенная самооценка 
характерна для 23% педагогов. Характер самооценки 
свидетельствует о том, насколько критично педагоги от-
носятся к своей деятельности, способны осуществлять 
ее анализ. У педагогов, которые характеризуются зани-
женной самооценкой и завышенной самооценкой есть 
сложности в правильной оценке своей деятельности, в 
связи с чем, они не гибки в профессиональной позиции, 
не проявляют готовность к изменениям.

Оценив умение оказывать поддержку, мы установи-
ли, что умение сформировано у 18% педагогов, недоста-
точно сформировано у 35% педагогов и не сформирова-
но у 47% педагогов. 

В соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, одним из ключевых принципов являет-
ся поддержка инициативы и самостоятельности детей. 
Педагогическая поддержка важна для стимулирования 
собственных ресурсов ребенка в процессе развития, и 
поэтому, как мы видим, многие педагоги нуждаются в 
формировании навыков оказания педагогической под-
держки. Недостаточная сформированность умения ока-

зывать поддержку приводит к тому, что педагоги не 
могут в ситуации выделить потенциал интереса самого 
ребенка и его желание сделать что-то самостоятельно.

В завершении анализа сформированности составля-
ющих личностного блока готовности педагогов к разви-
тию логического мышления детей дошкольного возрас-
та мы можем сделать вывод о том, что педагоги детского 
сада могут быть условно разделены на группы в зависи-
мости от сформированности составляющих личностной 
готовности. 

В одну группу можно объединить педагогов, у кото-
рых достаточно сформированы коммуникативные каче-
ства, педагогическая рефлексия, творческий потенциал, 
стремление к саморазвитию. Есть группа педагогов, 
у которых в определенной степени данные показатели 
сформированы, но они проявляются неустойчиво. И еще 
одну группу, которая является группой, требующей ме-
тодической поддержки, составляет группа педагогов, у 
которых развитие коммуникативных качеств, педаго-
гической рефлексии, творческого потенциала, стремле-
ние к саморазвитию является недостаточным. Далее мы 
проанализировали состояние блока профессиональной 
готовности педагогов. Для этого мы использовали анке-
тирование и наблюдение. 

По уровню сформированности у педагогов знаний 
о развитии логического мышления детей дошкольного 
возраста к высокому уровню отнесены 11% педагогов, 
к среднему уровню отнесены 42% педагогов, к низкому 
уровню отнесены 47% педагогов. 

Изучение базовых теоретических представлений и 
педагогов по развитию логического мышления детей 
дошкольного возраста показало, что высокий уровень 
теоретических представлений характеризуется сформи-
рованностью у педагогов знаний о том, что такое логи-
ческое мышление, способности выделять существенные 
признаки логического мышления, определять возраст-
ные особенности развития логического мышления, ха-
рактеризовать методы и приемы его развития. Для сред-
него уровня сформированности представлений харак-
терны их неполнота и недостаточная глубина. Педагоги 
выделяют общие признаки логического мышления, 
возрастные особенности его развития в дошкольном 
возрасте, частично называют методы и приемы его раз-
вития. На низком уровне сформированность теоретиче-
ских представлений о развитии логического мышления 
отличается недостатком общих представлений, трудно-
стями установления связей между отдельными аспекта-
ми развития логического мышления, в частности между 
методами и приемами, механизмами развития мышле-
ния. При сопоставлении количества педагогов, харак-
теризующихся разным уровнем базовых теоретических 
знаний по вопросу развития логического мышления, мы 
установили преобладание низкого уровня среди педаго-
гов, что подтверждает актуальность задачи подготовки 
педагогов к развитию логического мышления детей до-
школьного возраста.

По уровню готовности педагогов к организации 
работы по развитию логического мышления детей до-
школьного возраста мы получили следующие результа-
ты: повышенный уровень выявили у 18% педагогов до-
статочный уровень 41% и критический уровень у 41% 
педагогов, соответственно.

При повышенном уровне сформированности умений 
и навыков у педагогов организация работы осуществля-
ется целенаправленно и систематично. Планируя обра-
зовательную деятельность, педагоги определяют задачи, 
отбирают, приемы работы продумывают и подготав-
ливают наглядный материал дидактический материал, 
используют приемы руководством процессами анали-
за, синтеза, сравнения, обобщения, формируют у детей 
умение выстраивать простые суждения. Для достаточ-
ного уровня сформированности умений и навыков ха-
рактерны такие особенности организации работы с деть-
ми как: частичный учет уровня развития логического 
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мышления, использование методов и приемов развития 
логического мышления недостаточное внимание к под-
готовке и использованию наглядно-демонстрационного 
и дидактического материала. 

Педагоги с критическим уровнем испытывают выра-
женные трудности в организации работы по развитию 
логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста в образовательной деятельности. У них отме-
чается несоответствие задач и содержания работы, они 
не учитывают уровень развития логического мышления 
детей. Организуя работу с детьми, недостаточно уделя-
ют внимание разнообразию методов и приемов работы, 
затрудняются осуществлять руководство процессом 
развития логического мышления, испытывают трудно-
сти при организации анализа, сравнения, обобщения. 
Педагогами не уделяется достаточного внимания фор-
мированию у детей умений выстраивать простые умо-
заключения.

ВЫВОДЫ
Таким образом, изучив, компоненты личностной и 

профессиональной готовности педагогов к развитию 
логического мышления детей дошкольного возраста мы 
установили, педагоги обладают лишь частично необхо-
димыми знаниями и умениями по вопросу развития ло-
гического мышления детей. 

Наименее сформированы такие компоненты лич-
ностной готовности как педагогическая рефлексия, 
эмпатия, коммуникативные функции, базовые теорети-
ческие знания о логическом мышлении и его развитии 
в дошкольном возрасте, умения и навыки руководства 
процессов развития логического мышления. 

Данные констатирующего этапа исследования гово-
рят о необходимости проведения формирующего этапа 
исследования.
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Аннотация. Современное высшее (в т.ч. фармацевтическое) образование неразрывно связано с использованием 
в учебном процессе новых информационных и коммуникационных технологий. В сложившихся современных ус-
ловиях встал вопрос о реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами высшего образования с помощью смешанного (гибридного) обучения, предпола-
гающего сочетание традиционной (очной) и дистанционной форм обучения. Одной из форм электронного обуче-
ния, применяемого как часть гибридного обучения, являются системы управления обучением (Learning Management 
Systems – LMS), созданные на основе Интернет-технологий. Наиболее часто в российских вузах используется LMS 
MOODLE. В Курском государственном медицинском университете система LMS MOODLE много лет активно ис-
пользуется в качестве платформы для дистанционного обучения при организации курсов системы непрерывного 
медицинского образования. На фармацевтическом факультете LMS MOODLE использовалась при организации и 
проведении учебной практики по ботанике. Для организации и проведения практики в системе LMS MOODLE был 
создан учебный курс «Учебная полевая практика по ботанике». Для каждого дня были организованы отдельные 
разделы, в которые помещалась необходимая информация для студентов. В целом для создания учебного курса 
по учебной практике использовались следующие элементы LMS MOODLE: «Пакет SCORM», «Тест», «Задание», 
«Гиперссылка», «Файл», «Папка», «Форум», «Чат». Анализ использования LMS MOODLE показал, что данная си-
стема может достаточно успешно использоваться для организации учебного процесса как элемент электронного 
обучения и позволяет обеспечить контроль усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: ботаника, учебная практика, образовательный процесс, информационно-коммуникационные 
технологии, учебный курс, Интернет, LMS MOODLE 
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Abstract. Modern higher education (including pharmaceutical) is inextricably linked with the use of new information 

and communication technologies in the educational process. In the current conditions, the question arose about the imple-
mentation of educational programs in accordance with the federal state educational programs of higher education with the 
help of mixed (hybrid) training, which involves a combination of traditional (full-time) and distance learning. One of the 
forms of e-learning used as part of hybrid learning is Learning Management Systems (LMS), created on the basis of Internet 
technologies. LMS MOODLE is most often used in Russian universities. At Kursk State Medical University, the LMS 
MOODLE system has been actively used for many years as a platform for distance learning in the organization of continuing 
medical education courses. At the Faculty of Pharmacy, LMS MOODLE was used in organizing and conducting training 
practices in botany. To organize and conduct practical training in the LMS MOODLE system, a training course «Educational 
field practice in botany» was created. For each day, separate sections were organized, in which the necessary information for 
students was placed. In general, the following LMS MOODLE elements were used to create a training course on educational 
practice: «SCORM Package», «Test», «Task», «Hyperlink», «File», «Folder», «Forum», «Chat». Analysis of the use of 
LMS MOODLE showed that this system can be used quite successfully for the organization of the educational process as an 
element of e-learning and allows you to control the assimilation of educational material.

Keywords: botany, training practice, educational process, information and communication technologies, training course, 
Internet, LMS MOODLE

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Сов-
ременное высшее (в т.ч. фармацевтическое) образова-
ние неразрывно связано с использованием в учебном 
процессе новых информационных и коммуникационных 
технологий. Переход на образовательные стандарты но-
вого поколения предполагает внедрение в учебный про-
цесс качественно новых технологий обучения при обяза-
тельном сохранении традиционных форм. Эффективная 
организация современного образовательного процесса 
в вузе возможна при интеграции форм и методов элек-
тронного (дистанционного) и традиционного обучения.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-

шенных раньше частей общей проблемы
Внедрение в учебный процесс различных возмож-

ностей дистанционного образования рассматривались 
в работах целого ряда отечественных ученых [1-6]. В 
сложившихся современных условиях встал вопрос о 
реализации образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
программами высшего образования (ФГОС ВО) с помо-
щью смешанного (гибридного) обучения, предполагаю-
щего сочетание традиционной (очной) и дистанционной 
форм обучения. 

Одной из форм электронного обучения, применяе-
мого как часть гибридного обучения, являются системы 
управления обучением (Learning Management Systems 
– LMS), созданные на основе Интернет-технологий. 
Наиболее часто в российских вузах используется LMS 
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MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) – система управления обучением, система 
управления дистанционного обучения (электронное обу-
чение) или виртуальная обучающая среда [7-11]. Данная 
система управления обучением разработана австралий-
ским ученым Мартином Дугиамасом [12,13], переведена 
на десятки языков (в т.ч. русский) и считается общепри-
знанным инструментом обеспечения электронной под-
держки образовательного процесса [13-20] - в насто-
ящее время ее используют более 250 стран мира [21]. 
Популярность данной системы обусловлена ее неоспо-
римыми преимуществами, а именно: возможностью ее 
абсолютно свободного бесплатного использования (нет 
необходимости получения и наличия лицензий, посто-
янное бесплатное обновление программ), а также про-
стота использования и широкий модернизирующийся 
функционал [9,13,17,22]. Особенностью является то, что 
исходный программный код данной системы является 
открытым, что обеспечивает возможность внесения не-
обходимых корректировок и управления всем учебным 
процессом [13]. Кроме того, LMS MOODLE предостав-
ляет важную возможность для коммуникации между со-
бой всех участников образовательного процесса и нали-
чие активной обратной связи [9].

В системе MOODLE основную учебную единицу 
представляют учебные курсы [13]. В разработанный 
дистанционный учебный курс можно включать различ-
ные обучающие, контролирующие и вспомогательные 
элементы, например, лекции, задания, тесты, документы 
(учебные пособия, сборники задач и другие учебные и 
методические материалы), ссылки на рекомендуемый 
список основной и дополнительной литературы, до-
ступной в электронной библиотеке вуза, гиперссылки 
на электронные профессиональные базы данных и от-
крытые Интернет-источники информации. В данной си-
стеме обеспечена возможность организации контроля и 
объективной качественной оценки знаний обучающихся 
путем использования тестов различных типов и заданий, 
позволяющих оценить уровень освоения необходимых 
компетенций [9,23-25]. Результаты работы студенты 
могут отправлять в виде файлов или в виде текстового 
ответа. Важной особенностью системы MOODLE явля-
ется возможность организации коммуникации между 
преподавателем и студентами с помощью элементов 
«Форум», «Чат» [13].

Таким образом, анализ литературных источников 
показывает, что возможности LMS MOODLE активно 
используются при создании учебных курсов различных 
дисциплин при реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ. Однако данная система 
обучения недостаточно широко применяется при орга-
низации и проведении различных видов практик.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель работы заклю-

чается в обобщении опыта и анализе возможностей ис-
пользования LMS MOODLE при организации и проведе-
нии учебной практики по ботанике у студентов фарма-
цевтического факультета.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

- обобщить опыт создания учебного курса «Учебная 
полевая практика по ботанике»;

- определить элементы LMS MOODLE, используе-
мые для создания учебного курса по практике;

- проанализировать эффективность использования 
LMS MOODLE для обучения и контроля усвоения учеб-
ного материала при прохождении практики.

Используемые методы, методики и технологии. В 
статье используются методы анализа, синтеза, обобще-
ния и сравнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
В Курском государственном медицинском универ-

ситете система LMS MOODLE уже много лет активно 
используется в качестве платформы для дистанционного 
обучения при организации курсов системы непрерывно-
го медицинского образования (НМО). Однако сложив-
шиеся современные условия реализации образователь-
ных программ вызвали необходимость в использовании 
системы LMS MOODLE для организации учебного про-
цесса по программам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Начиная с прошлого учебного года, данная 
система внедрена на всех факультетах нашего универ-
ситета. 

На фармацевтическом факультете LMS MOODLE 
использовалась, в том числе, при организации и прове-
дении учебной полевой практики по ботанике. Данная 
практика предусмотрена учебным планом основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальности 33.05.01 – Фармация; проходит во 2 
семестре 1 курса в течение 2 недель (12 рабочих дней, 
108 часов, 3 з.е.). Практика предусматривает проведение 
тематических экскурсий с последующей обработкой ма-
териала.

На кафедре разработано и утверждено учебно-ме-
тодическое обеспечение по учебной полевой практике 
по ботанике, включающее в себя: рабочую программу, 
методические рекомендации для преподавателей, учеб-
но-методическое пособие для студентов, сборник муль-
тимедийных тестовых заданий к аттестации по учебной 
полевой практике по ботанике: электронное учебно-ме-
тодическое пособие для самостоятельной подготовки 
студентов (включающее базу тестовых заданий для ком-
пьютерного тестирования, контрольные вопросы, фор-
му и правила оформления отчета и дневника, а также 
требования к выполнению индивидуальных заданий и 
образцы оформления гербария). Разработана форма от-
четной документации студента (бланк индивидуального 
задания с перечнем практических навыков и их количе-
ственным выполнением, форма оформления дневника), 
оценочные средства (тестовые задания, контрольные во-
просы в т.ч. профессионально-ориентированные ситуа-
ционные задачи и билеты для аттестации по практике) 
[26]. 

Для организации и проведения практики в систе-
ме LMS MOODLE был создан учебный курс «Учебная 
полевая практика по ботанике» на портале «Цифровой 
КГМУ». На главной странице практики для студентов 
были представлены материалы: приказ о проведении 
практики, календарный план проведения практики, 
компетенции, формируемые при прохождении прак-
тики [27], индивидуальное задание, дневник (шаблон 
оформления), вопросы для подготовки к аттестации по 
учебной практике по ботанике, образец этикетки для 
гербария, учебно-методическое и информационное обе-
спечение (список литературы со ссылками на учебные 
издания, в т.ч. электронные учебные пособия, доступ-
ные в электронной библиотеке университета) [28], а так-
же размещено учебное пособие сотрудников кафедры 
«Учебная полевая практика по ботанике». Данные мате-
риалы были доступны студентам с любого компьютера, 
планшета и телефона круглосуточно в любое время и в 
любой день недели. Для каждого дня были организова-
ны отдельные разделы, в которые помещалась необхо-
димая информация для студентов (перечислялись виды 
работ, которые необходимо было выполнить, учебно-
методические материалы для изучения, в т.ч. виртуаль-
ные экскурсии-презентации, учебные фильмы, а также 
информация по ежедневному заполнению дневника и 
индивидуальному заданию). 

Например, в первый день практики для студентов 
представлена презентация «Производственное собра-
ние», которая включает в себя:

- Знакомство с целями и задачами практики, с фор-
мируемыми компетенциями, с программой, календар-
ным планом, с формами отчетности по практике, с ре-
комендуемой литературой, с распределением студентов 
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по группам.
- Инструктаж по технике безопасности.
- Знакомство с правилами сбора и гербаризации рас-

тений с соблюдением принципов охраны окружающей 
среды.

- Выдачу индивидуальных заданий.
- Знакомство с требованиями оформления индивиду-

ального задания, гербария и дневника по практике.
Студентам было необходимо: 
1. Познакомиться с содержанием «Производственного 

собрания» (презентация).
2. Подготовить необходимые материалы для герба-

рия (белые листы бумаги, картон, файлы).
3. Начать оформление дневника (в соответствии с 

шаблоном дневника). Скан /фото выполненной работы 
отправить преподавателю (путем прикрепления ответа к 
заданию).

Второй день практики посвящен изучению растений 
леса. Для студентов были размещены соответствующие 
тематические учебные фильмы, виртуальная экскурсия-
презентация, другие учебно-методические материалы.

Студентам было необходимо: 
1. Познакомиться с экскурсией-презентацией 

«Растения леса».
2. Познакомиться с учебными фильмами: «Что такое 

лес», «Хвойные леса», «Лиственные леса».
3. Познакомиться с лесной растительностью, исполь-

зуя список основной и дополнительной литературы. 
4. Заготовить образцы листьев для гербария, подго-

товить их к сушке, начать сушку.
5. В дневнике описать растения с использованием 

учебной и научной ботанической литературы, Интернет-
источников, в т.ч. профессиональных баз данных. 

6. Выполненные задания (скан /фото) отправить пре-
подавателю. 

Аналогичные материалы и инструкции размещались 
для каждого дня практики по темам: «Растения леса». 
«Растения луга», «Растения водоема», «Сорные расте-
ния», «Растения степи», «Растения ботанического сада 
КГМУ», «Растения оранжереи». Для этого сотрудникам 
кафедры были созданы виртуальные экскурсии-презен-
тации по 7 вышеуказанным темам. Данные презентации 
размещались в системе LMS MOODLE в виде пакетов 
SCORM. При подготовке всех виртуальных экскурсий-
презентаций особое внимание уделялось официальным 
растениям, входящим в Государственную фармакопею 
Российской Федерации [29] и являющихся источника-
ми сырья для получения лекарственных препаратов. 
Также в презентациях выделялись виды, занесенные 
в Красную Книгу Курской области [30] и реликтовые 
растения Курской области, встречающиеся на террито-
рии Центрально-Черноземного государственного био-
сферного заповедника им. профессора В.В. Алехина 
[31]. Кроме того, для организации практики было ис-
пользовано 12 учебных видеофильмов из открытых 
Интернет-источников: «Что такое лес», «Лиственные 
леса», «Хвойные леса», «Что такое луг», «Пойменные 
луга», «Суходолы», «Заболоченные луга», «Пресный 
водоем. Растительный мир водоемов», «Что такое осо-
бо охраняемая природная территория», «Заповедник 
и его устройство», «Национальный природный парк и 
его устройство», «Растительные сообщества». Также 
для проведения практики были использованы вирту-
альные экскурсии из открытых Интернет-источников: 
экскурсия в Центрально-Черноземный государственный 
биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина 
(«Стрелецкая степь». Официальный сайт), экскурсия 
в ботанический сад ботанического института им. В.Л. 
Комарова РАН (Ботанический сад Петра Великого, г. 
Санкт-Петербург), экскурсия в Никитский ботаниче-
ский сад (Крым), экскурсия в ботанический сад МГУ 
«Аптекарский огород», г. Москва. (Официальный сайт, 
раздел «Посетителям», «Виртуальная экскурсия»), экс-
курсия «Самые необычные оранжереи мира», экскур-

сия «По страницам Красной книги Курской области» 
(Комитет экологической безопасности и природополь-
зования Курской области. Официальный сайт). При под-
боре данных материалов мы старались, чтобы практика 
выполняла не только образовательные, но и воспита-
тельные цели, чтобы каждый раздел практики способ-
ствовал не только освоению необходимых компетенций, 
но и формированию экологической культуры и разви-
тию ответственного отношения к природе [32-37].

Ежедневно для студентов вывешивались задания на 
каждый день практики; студент присылал преподавате-
лю выполненные задания для проверки. Также в период 
прохождения практики было проведено 2 текущих те-
стирования с использованием системы LMS MOODLE. 
Данная система позволяет создавать тестовые задания 
различных типов, в т.ч. с использованием иллюстратив-
ного материала. Это было особенно важным для нас, 
т.к. позволило включить в тест изображения растений, 
а также их вегетативных и репродуктивных органов 
(различные типы листьев, цветков, соцветий, плодов). 
Индивидуальные консультации с преподавателем, а 
также общение студентов между собой по обсуждению 
учебных вопросов осуществлялись с использовани-
ем элементов «Чат» и «Форум». В целом для создания 
учебного курса по учебной полевой практике исполь-
зовались следующие элементы LMS MOODLE: «Пакет 
SCORM», «Тест», «Задание», «Гиперссылка», «Файл», 
«Папка», «Форум», «Чат». 

Учебная практика завершалась сдачей аттестации, 
при этом студент не должен иметь пропусков, собрать 
и изготовить гербарные образцы, оформить индивиду-
альное задание и дневник. Аттестация включала в себя 
компьютерный тест, а также учитывала виды работ, про-
веденные студентом на практике (тестирование, резуль-
таты оформления дневника) с обязательным представле-
нием отчетной документации (индивидуальное задание, 
дневник, гербарий). Компьютерный тест был проведен с 
использованием системы LMS MOODLE. Для этого со-
трудниками кафедры разработана общая база тестовых 
заданий, из которой каждому студенту формировался 
индивидуальный вариант теста. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. 

В большинстве научных работ показываются ши-
рокие возможности использования LMS MOODLE 
для создания учебных курсов различных дисциплин. 
Проведенное исследование позволило представить пер-
спективность использования LMS MOODLE также для 
создания учебных курсов по практике.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Анализ использования LMS 

MOODLE показал, что данная система может достаточ-
но успешно использоваться для организации учебного 
процесса по практике как элемент электронного обуче-
ния и позволяет обеспечить контроль усвоения учебного 
материала. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. LMS MOODLE предоставляет широкие воз-
можности для организации и проведения электронных 
учебных курсов (в т.ч. учебных практик), что обуславли-
вает перспективность ее внедрения в образовательный 
процесс. Дальнейшее рассмотрение данного вопроса 
возможно в направлении разработки различных учебных 
курсов дисциплин и практик на основе LMS MOODLE, в 
т.ч. в режиме гибридного (смешанного) обучения.
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Аннотация. В статье анализируются особенности развития научно-познавательных шоу-программ для детей 
младшего школьного возраста, выявляется значение разработки научно-познавательных программ для детей 7-9 лет, 
анализируются предприятия по организации детских научно-просветительских программ. В процессе исследования 
решались следующие задачи: выявление значения научно-познавательного туризма в контексте развития проекта; 
исследование научно-познавательных программ как туристского ресурса; анализ развлекательных агентств, зани-
мающихся разработкой научно-познавательных шоу-программ для детей в г. Владивостоке. В современный период 
развития туризма в России в целом и г. Владивостоке в частности особое значение приобретает детский социальный 
туризм, который имеет свои особенности и большие перспективы развития. В данной статье исследуется рынок на-
учно-познавательных услуг в г. Владивостоке, выявляется значение научно-познавательного туризма как средство 
интеллектуального развития детей младшего школьного возраста. Детский социальный туризм на данный момент 
слабо представлен на рынке туристских услуг. Разработка различных просветительских, образовательных, куль-
турных программ для детей 7-9 лет будет способствовать развитию детского социального туризма. Актуальность 
данной темы связана с возросшим интересом к развитию детского социального туризма, что в настоящее время 
является актуальным.

Ключевые слова: туризм, наука, научно-познавательный туризм, дети, дети младшего школьного возраста, 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Научно-познавательный туризм является основой 
для разработки детских образовательных программ, что 
в современных условиях развития детского туризма яв-
ляется одной из актуальных задач [1].

В подтверждение данной проблемы обратимся к 
тексту, озвученном на Всероссийском онлайн-совеща-
нии «Детский туризм как приоритетное направление 
внутреннего туризма в России и его развитие в новой 
реальности» 15 мая 2020 г. Детский туризм с социаль-
ной точки зрения является существенным направлени-
ем внутреннего туризма, он содействует формированию 
туристских потоков в стране, обеспечивает целенаправ-
ленную загрузку объектов туриндустрии, имеет приори-

тетное значение для образования, воспитания граждан-
ско-патриотической позиции у ребенка и профессио-
нальной ориентации детей [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор.

Особого внимания в сфере научно-познавательных 
шоу-программ заслуживают работы зарубежных и оте-
чественных авторов: Й. Хейзинга «Homo ludens (Человек 
играющий): Опыт определения игрового элемента 
культуры. В тени завтрашнего дня» [3], Э.Б. Тайлор 
«Первобытная культура» [4], Л.А. Уайт «Эволюция 
культуры» [5], А. Кребер, К. Клакхон «Критический об-
зор понятий и определений» [6], А.Д. Жарков «Теория и 
технология культурно-досуговой деятельности» [7], Дж. 
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Бернал «Наука в истории общества» [8], В. Гейзенберг 
«Физика и философия. Часть и целое» [9].

В современный период развития индустрии развле-
чений большое значение уделяется разработке не только 
детских развлекательных, но и научно-познавательных 
программ, что является в настоящее время актуальным 
[10].

Следует остановиться на определении термина 
«игра». Й. Хейзенга в своем труде трактует определе-
ние Автор Й. Хейзенга в работе «Homo ludens (Человек 
играющий)» уделил внимание термину «игра», которое 
трактует следующим образом: «добровольное поведе-
ние или занятие, которое происходит внутри некоторых 
установленных границ места и времени согласно добро-
вольно взятым на себя, но, безусловно, обязательным 
правилам, с целью, заключающейся в самом этом заня-
тии; сопровождаемое чувствами напряжения и радости, 
а также ощущением инобытия в сравнении с обыденной 
жизнью» [3]. Д.М. Генкин в работе «Массовые праздни-
ки» проанализировал термин «праздничные шествия»: 
«парады профессий являются важной составной частью 
трудовых праздников» [11]. Для нас наибольший интерес 
представляет работа М.В. Литвиновой «Классификация 
и типология массовых праздников и зрелищ», где автор 
раскрыл аспекты культуры праздников: «достаточно 
самостоятельная сфера жизнедеятельности человека, 
представляющая ценность не только в плане изучения 
народного искусства, общественного быта, этногенеза, 
но и в целом для исследования материальной и духовной 
культуры народа» [12].

Интерес к культурам Востока, наблюдающийся в по-
следние годы, был предсказан О. Шпенглером уже в на-
чале XX века. Эта мысль отражена в его работе «Закат 
Европы»: «После «омассовления» всех сфер жизнедея-
тельности и потери «души культуры» человек запада бу-
дет искать душевного успокоения на еще неизученном 
им, загадочном Востоке» [13].

В работе А.М. Каржаубаева «Развитие шоу-програм-
мы и особенности их организации» автор дает следую-
щее определение термина «шоу»: «эстрадное развлека-
тельное представление» [14].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практиче-
ская значимость и недостаточная степень научной из-
ученности определили выбор темы научного исследова-
ния и послужили основой для формулирования его цели 
и задач.

Проведенная работа позволяет сформировать цель – 
выявить особенности развития научно-познавательных 
шоу-программ для детей младшего школьного возраста.

Исходя из основной цели, были определены конкрет-
ные задачи:

– выявить значение научно-познавательного туризма 
в контексте развития проекта;

– исследовать научно-познавательные программы в 
контексте туристского ресурса;

– проанализировать развлекательные агентства, за-
нимающиеся разработкой научно-познавательных шоу-
программ в г. Владивосток.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Игра является основным компонентом развития 
творческих и интеллектуальных способностей ребенка.

Игра служит важным фактором, в процессе которого 
у ребенка развиваются способности к самостоятельной 
деятельности, умению анализировать, творческим навы-
кам и коммуникабельности.

В основе научно-познавательных программ заложе-
на интеллектуальная составляющая и воспитательное 
воздействие на каждого ребенка [15].

Анализ рынка развлекательных услуг показывает, 
что на сегодняшний день в России существует ограни-
ченное количество данных шоу-программ, и зачастую 
они не несут с собой практических знаний, потому что 

их целью является развлечение зрителей [16]. Научно-
познавательные шоу-программы являются популярны-
ми на данный момент времени и интересны тем, что 
они не только удовлетворят потребность в досуге, но и 
научат детей чему-то новому, используя при этом игро-
вую форму, а также проведение разнообразных экспе-
риментов и опытов. Помимо этого, данные программы 
вызывают у ребенка научный интерес и направляют их к 
самостоятельному получению дополнительных знаний, 
что повышает уровень знаний у ребенка. 

При проведении научно-познавательных шоу-про-
грамм следует придерживаться интерактивно-игрового 
режима подачи информации, потому как дети разви-
ваются именно при помощи игры и их взаимодействие 
с внешним миром разительно отличается от взаимо-
действия с миром взрослых людей. Также научно-по-
знавательная шоу-программа должна соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
учитывая при этом интересы и права детской публики. 

Субъектами шоу обычно являются режиссеры, орга-
низаторы, сценаристы, постановочные группы, испол-
нители и сами зрители, как активные участники празд-
ника. Педагогические возможности игровых технологий 
агентств весьма широки [17]. Познавательные меропри-
ятия способствуют выработке интереса к творческому 
научному познанию, развитию интеллектуальной со-
ставляющей и художественно-образного мышления [18-
22].

В городе Владивостоке по данным «Примстат» на-
считывается 98 праздничных агентств, предоставляю-
щих культурный досуг частным лицам и организациям 
[23]. В исследовании был произведен анализ рынка шоу-
программ в городе Владивостоке. Данные представлены 
в таблице 1.

На 2020 год в г. Владивостоке на рынке шоу-про-
грамм слабо представлены научно-познавательные про-
граммы. Особый интерес представляют такие предприя-
тия по организации праздников как «Веселый пингвин», 
«Ку-Ку Панда» [24], «Мультик», «Формула развлече-
ний» [25]. Эти предприятия отличаются оригинально-
стью в подходе к созданию анимационных программ для 
детей. В частности «Веселый пингвин» не только орга-
низовывает и проводит интересные праздники для детей 
и подростков, но и предлагает другие оригинальные, по-
знавательные, развлекательные праздники [26].

Во Владивостоке существует огромное количество 
фирм и объединений по организации различных меро-
приятий, детских праздников, свадеб, квестов. На 2018-
2019 гг. общее количество предприятий и организаций 
по деятельности в области культуры спорта организа-
ции досуга и развлечений. По данным «Примстата» на 1 
июня 2018 года зарегистрировано 1249 [27].

Таблица 1 – Предприятия г. Владивосток организую-
щие проведение праздников

Общее количество агентств 98
Праздничные и event-агентства 63
Агентства, организующие детские празд-
ники 35

В г. Владивостоке довольно широко представлен 
спектр предприятий, которые занимаются деятельно-
стью по организации детских праздников [28].

Наибольший интерес представляет детский развле-
кательный центр «Чайка», где представлены в широ-
ком аспекте анимационные услуги для детей разного 
возраста, и что немаловажно семейные анимационные 
программы «Семейное воскресенье», так как во время 
отдыха с семьей у ребенка закладываются нравственные 
ценности, формируются нормы поведения, положитель-
ное отношение к таким качествам как любовь, взаимопо-
нимание, ответственность, порядочность [7]. Поскольку 
в стенах детского развлекательного центра проводятся 
программы для детей с ограничениями по здоровью, 
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это дает предприятию значительное преимущество сре-
ди других организаций [29]. Занятия являются важным 
средством в предупреждении умственной отсталости и 
реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельно-
сти и здоровья [30].

Среди перспективных и интересных предприятий, 
организующих проведение праздников следует вы-
делить такие проекты как «Nerf Арена», «Party Style», 
«Веселые ребята», «Веселый пингвин», «Студия празд-
ников Нелли Никитенко», «Империя детства», «Киндер 
Шоу», «Ку-Ку Панда», «Макси-БУМ», «Маленькие 
гении», «Мультик», «МультиШоу», «Творческая лабо-
ратория аквагрима Доктора Краскина», «Фестиваль», 
«Формула развлечений», способствующие развитию 
интеллектуальных и творческих способностей. В рам-
ках проектов проводятся организация детских празд-
ников, дней рождения, выпускных в детском саду и в 
школе с привлечением аниматоров, детские спектакли и 
сказки, шоу-программы: химическое шоу, бумаго-лазер-
ное шоу; профессиональная фото- и видеосъемка [28].

Детский развлекательный центр «Чайка является 
одним из наиболее перспективных и динамично разви-
вающихся представителей на рынке культурно-досуго-
вых услуг в г. Владивостоке. При этом компания созда-
ет усиленную конкуренцию прочим event-агентствам. 
Расширяя поле деятельности с каждым годом, компания 
выходит на новый уровень конкуренции и нуждается 
в постоянных сотрудниках-профессионалах. Создание 
шоу-программ является самой основной и значимой ча-
стью в жизни компании [31].

Важное значение имеет развитие и разработка на-
учно-познавательных шоу-программ для детей. Не 
меньший интерес представляет проект «Электрология», 
который имеет практическое применение и был апроби-
рован в нескольких школах г. Владивостока для детей 
младшего школьного возраста. Разработка предполага-
ет создание научно-познавательной шоу программы на 
базе ООО «Атлансис», которое занимается созданием 
для детей научно-познавательных и творческих про-
грамм, съемкой и показом 3D-фильмов для детей, про-
ведением праздников, носящим массовый характер. 
Разработанная шоу-программа создает возможность 
получать новые знания детям, недоступные в обычных 
школах [28]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Исследование показало, что на рынке туристских 
услуг научно-познавательные шоу-программы в г. 
Владивостоке представлены достаточно широко и яв-
ляются востребованными на данный момент времени. 
Установлено, что разработка научно-познавательных 
программ для детей младшего школьного возраста яв-
ляется важным аспектом в развитии интеллектуально-
го, художественно-образного развития данной целевой 
группы, что будет способствовать привлечению детей к 
занятиям, к науке с раннего возраста.
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Аннотация. В данной статье описаны особенности организации образовательного процесса в условиях информа-
ционно-образовательной среды. В работе обосновывается необходимость целенаправленной работы по реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды. Проанализированы различные 
трактовки информационно-образовательной среды в научной литературе. Представлены преимущества обучения с 
применением информационно-коммуникационных технологий. В частности, повышается ответственность студен-
тов за своё обучение, что в свою очередь положительно влияет на эффективность самообучения. Описаны разные 
форматы online-обучения и возможности применения дистанционных образовательных технологий в целях привле-
чения студентов к активной учебной деятельности. Обобщается опыт практической работы по организации online-
обучения, выявляются трудности организации online-обучения студентов с использованием вебинарных платформ, 
описываются возможные пути решения. К основным трудностям преподаватели относят в первую очередь ограни-
ченность технических возможностей Интернет-канала для массового использования, сложность контроля со сто-
роны педагогов, потеря внимания студентов и др. Описаны современные технические возможности многих веби-
нарных платформ. Подчеркивается роль знаний психолого-дидактических особенностей online-обучения и наличия 
определенных компетенций преподавателя в условиях информационно-образовательной среды. Описаны факторы, 
определяющие эффективность образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды. 

Ключевые слова: Информационно-образовательная среда, вебинары, информационно-коммуникационные тех-
нологии, особенности организации образовательного процесса с применением ИКТ.
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Abstract. This article describes the features of the organization of the educational process in the information and 

educational environment. The paper substantiates the necessity for targeted work on the implementation of educational 
programs using e-learning, distance learning technologies, taking into account the functioning of the electronic information 
and educational environment. Various interpretations of the information and educational environment in the scientific literature 
are analyzed. The advantages of training with the use of information and communication technologies are presented. In 
particular, students ‘ responsibility for their learning process increases, which in turn has a positive effect on the effectiveness 
of self-education. Various formats of online teaching and the possibility of using distance learning technologies to motivate 
students to take an active part in the learning process are described. The article summarizes the experience of organizing 
online training, identifies the difficulties with organizing online training of students using webinar platforms, and describes 
possible solutions. Teachers primarily relate such difficulties to the limited technical capability of the Internet channel for 
mass use, the complexity of control by teachers, the loss of attention of students, etc. Modern technical features of many 
webinar platforms are described. The role of knowledge of psychological and didactic peculiarities of online teaching and 
the teacher’s competences in the information and educational environment are emphasized. The article describes the factors 
that determine the effectiveness of the educational process in the information and educational environment.

Keywords: features of the organization of the educational process in the information and educational environment, 
learning with help of IT.

Все компьютеры в мире ничего не изменят без на-
личия

увлеченных учащихся, знающих и преданных своему
делу преподавателей, неравнодушных и осведомлён-

ных 
родителей, а так же общества, в котором подчёр-

кивается
ценность обучения на протяжении всей жизни.

Билл Гейтс

Постановка проблемы. Организация и реализация 
образовательного процесса с учетом требований ФГОС 
относительно информационно-образовательной среды 
образовательной организации относятся к важным за-
дачам современного образования на всех его уровнях. 
В частности, это отражено в нормативных документах. 
Приказом Министерства просвещения РФ от 2 декабря 
2019 г. утверждена целевая модель цифровой образо-
вательной среды (ЦОС) [1]. Она разработана в целях 
развития и регулирования ЦОС в сфере общего образо-

вания, среднего профессионального образования и соот-
ветствующего дополнительного профессионального об-
разования, профессионального обучения, дополнитель-
ного образования детей и взрослых, воспитания в рам-
ках полномочий Министерства просвещения России. 

С 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года 
Правительством РФ предлагается провести экспери-
мент по внедрению целевой модели ЦОС [2]. В экспе-
рименте будут участвовать 14 субъектов РФ. Проект 
разработан Министерством просвещения совместно с 
Министерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций. Он нацелен на расширение досту-
па учащихся к качественным программам обучения. В 
процессе внедрения целевой модели ЦОС создается 
платформа ЦОС за счет создания, развития и интегра-
ции (взаимодействия) совокупности информационных 
систем. Выполняются работы по оснащению образо-
вательных организаций материально-технической ба-
зой и информационно-телекоммуникационной инфра-
структурой, а также работы по разработке контента и 
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др. Эксперимент - часть глобальной работы в рамках 
нацпроекта «Образование», задачей которого является 
создание современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней. Кроме 
того утвержден федеральный проект «Цифровая шко-
ла», рассчитанный на 2018–2024 годы. Проект предус-
матривает широкое внедрение таких цифровых инфор-
мационных технологий в образовательный процесс, как 
электронные дневники, электронные журналы и оценки, 
электронный кабинет учителя, электронное портфолио 
обучающегося, online-образование и т. д. [3]. Создание 
информационно-образовательной среды в вузе и школе 
является одной из приоритетных задач на федеральном 
уровне. Важным фактором, определяющими эффектив-
ность образовательного процесса в условиях информа-
ционно-образовательной среды, является изменение со-
держания, методов и организационных форм обучения.

Анализ публикаций по теме исследования. В норма-
тивных документах ЦОС определяется как совокупность 
условий для реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, с учетом функциониро-
вания электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информацион-
ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся [1, 2, 3].

Понятие информационно-образовательной среды 
(ИОС) или информационно-образовательного про-
странства трактуется в научной литературе по-разному. 
Приведем некоторые определения:

- системно организованная совокупность информа-
ционного, технического и учебно-методического обе-
спечения, неразрывно связанная с человеком, как субъ-
ектом образовательного процесса [4]; 

- единое информационное пространство, объединяю-
щее информацию, как на традиционных, так и электрон-
ных носителях; компьютерно-телекоммуникационные 
учебно-методические комплексы и технологии взаимо-
действия; педагогическую систему нового уровня, кото-
рая включает в себя материально-техническое, финан-
сово-экономическое, нормативно-правовое обеспечение 
[5];

- многокомпонентный комплекс образовательных 
ресурсов и технологий, которые обеспечивают инфор-
матизацию и автоматизацию образовательной деятель-
ности учебного заведения [6];

- пространство осуществления личностных измене-
ний людей в образовательных целях на основе

- использования современных информационных тех-
нологий [7];

- неразрывное единство информации, средств ее хра-
нения и производства, методов и технологий работы, 
обеспечивающих получение информации субъектами в 
целях образования [8];

- эффективное средство управления процессом ин-
форматизации [9];

- совокупность единой базы данных, технологий 
их сопровождения и использования; информационных 
телекоммуникационных систем, обеспечивающих ин-
формационное взаимодействие и удовлетворение ин-
формационных потребностей участников образователь-
ного процесса (администрации образовательной органи-
зации, педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей), социальных партнеров) [10] и др.

Анализ определений позволяет сделать вывод, что 
понятие ИОС включает множество аспектов, предпола-
гает совокупность информационных ресурсов и основа-
но на использовании информационно- коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в образовательных целях. 

Цель исследования состоит в сравнительном анали-
зе обучения с использованием Интернет-технологий и 
традиционных форм обучения, выявлении преимуществ 
и недостатков e-learning и определении факторов, повы-
шающих эффективность образовательного процесса в 
условиях ИОС. 

Результаты исследования. Обучение, основанное на 
использовании ИКТ имеет ряд преимуществ перед тра-
диционным. В первую очередь речь идет о доступности 
образования для большего круга людей, в т.ч. для людей 
с ограниченными возможностями передвижения и лиц, 
проживающих далеко от образовательного учреждения. 
Неоспоримым преимуществом является тот факт, что 
online-обучение проходит с использованием сервисов 
Web 2.0, которые являются бесплатным ресурсом.

Aschemann B. описывает особенности online-
обучения в асинхронном формате, т.е. в формате, не 
предполагающим одновременный прием и передачу 
информации. Асинхронное online-обучение ориенти-
ровано в первую очередь на самостоятельное изучение 
материалов, чтение книг и учебников, блогов, решение 
тестов, задач, просмотр обучающих презентаций и ви-
деоуроков, прослушивание аудио и т.д. Автор отмечает 
следующие преимущества online-обучения:

- отсутствие необходимости быть в нужном месте в 
нужное время;

- больше возможностей к кооперации;
- возможность создания больших групп и больше 

времени для обмена мнениями и опытом;
- возможность внутренней дифференциации, инди-

видуального подхода;
- возможность работать в удобном для себя темпе, 

повторять при необходимости материал, выбирать сред-
ства обучения;

- возможность получить образовательные услуги не-
зависимо от места проживания;

- больше открытых образовательных ресурсов, более 
простой доступ к информации;

- возможность выбора параметров обучения и за счет 
этого экономичность;

- создание новых форм обучения, комбинирующих 
традиционное обучение и online-технологии [11]. 

Online-обучение все больше набирает обороты в си-
стеме высшего образования. Оно ориентировано на ре-
шение многих задач, в т.ч. на активное вовлечение сту-
дентов в научный процесс при создании виртуальных 
научных лабораторий, межвузовских творческих групп, 
проведения online-конференций, студенческих научных 
форумов и др. форм научного межвузовского сотрудни-
чества студентов [12].

Сегодня существует огромное количество online-
курсов самых различных направлений во всех странах, 
будь то курсы повышения квалификации практически 
по любой специальности или курсы иностранного язы-
ка. В Германии, например, по данным общества Bitkom 
(2018), 45% прошедших обучения на курсах повышения 
квалификации, использовали для этого различные при-
ложения, online-лекции или вебинары [13].

Образовательные учреждения давно используют 
возможности Интернета в целях оптимизации образо-
вательного процесса. 2020 год привнес большие изме-
нения в организацию обучения в ВУЗах и школах на тер-
ритории РФ. В связи с необходимым в условиях панде-
мии переходом на дистанционное обучение Всемирная 
паутина из дополнительного, вспомогательного инстру-
мента превратилась в единственно возможное средство 
обучения. В нашем университете студенты занимались 
большей частью в таком формате online-обучения как 
вебинары. 

Кембриджский словарь дает определение вебинара 
как единовременной встречи группы людей в интернете 
для обучения или обсуждения чего-либо [14]. Kieberl M. 
L. в своей работе критикует современное понимание ве-
бинара. Слово вебинар, как известно, берет свое начало 
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от слов Web и Seminar, что, по мнению ученого, предпо-
лагает традиционный формат семинара с активным вза-
имодействием немногочисленных участников. Это вы-
зывает критику, поскольку в реальности группы могут 
быть чрезвычайно большие, а интерактивность сводится 
к минимуму [15]. В данной статье под вебинаром пони-
мается занятие, проводимое в режиме реального време-
ни на основе платформы, позволяющей организовывать 
аудио- или видеоконференции.

Популярность вебинары приобретали уже достаточ-
но давно в связи с распространением такой образова-
тельной концепции как blended learning, комбинирую-
щей традиционное обучение с дистанционными образо-
вательными технологиями. В специальной литературе 
существуют и другие названия такого рода обучения 
(гибридное обучение — hybrid learning, комбинирован-
ное обучение — mixed-model instruction, интегрирован-
ное, или веб-расширенное, обучение — web-enhanced 
instruction) [11, 16].

Blended learning имеет возможности реализации не 
только в рамках высшего, но и среднего общего и про-
фессионального образования, а также при организации 
различных дополнительных и профильных курсов, углу-
бленного изучения дисциплины, ликвидации пробелов в 
знаниях, подготовки к ЕГЭ, квалификационным экзаме-
нам, курсов повышения квалификации, профессиональ-
ной переподготовки и т. д. [17]. В литературе описаны 
различные формы blended learning, в зависимости от 
того, каким образом комбинируются друг с другом тра-
диционное и online-обучение, и насколько такая форма 
обучения может быть интегрирована в профессиональ-
ную жизнь человека [18]. 

Ebner, Schön и Käfmüller пишут о blended learning, 
как о комбинированном обучении с доминирующей ро-
лью интернет-технологий, придавая такому формату не 
меньшее значение, чем привычному для нас смешанно-
му обучению, где дистанционные и online-методы носят 
вспомогательный, поддерживающий характер. Ученые 
используют при этом термин „inverse blended learning“ 
[19]. 

Деятельность педагога в процессе обучения в усло-
виях ИОС приобретает новые характеристики. Проводя 
занятия в форме вебинаров, преподаватель имеет мень-
ше возможностей повлиять на участников с помощью 
своих личных данных, проявить личное педагогическое 
мастерство [20]. В этом, безусловно, преимущество оч-
ного обучения. Одно из исследований на тему online-
обучения показало, что люди, проходившие обучение 
на различных online-курсах, совсем не предусматриваю-
щих личные встречи с педагогом, чаще не доводят свое 
обучение до конца [19]. Поскольку технические сред-
ства связи не могут передать эффект личного обаяния 
педагога, на передний план выступает коммуникативная 
механика (применение коммуникативного, перцептив-
ного и интерактивного методов общения). 

Вебинар – интерактивная форма учебного занятия. 
С помощью учебных задач, проблемных ситуаций, за-
даний преподаватель создает предметный и социальный 
контексты деятельности, которые, с одной стороны, по-
вышают мотивацию к изучению предмета, с другой сто-
роны, развивают интерес к будущей профессиональной 
деятельности. Интерактивные технологии эффективно 
применяются в аспекте компетентностного подхода. 
Данный подход заложен в качестве базового в совре-
менных ФГОС высшего образования и предполагает 
ориентацию на формирование компетенций как резуль-
тата обучения. Мы используем термин контекстно-ком-
петентностный подход, подчеркивая формирование 
компетенций в процессе обучения, осуществляемого в 
профессиональном контексте, т.е. через моделирование 
предметно-социального содержания профессиональной 
деятельности [21]. 

Обобщение опыта работы по организации online-
обучения, опросы, личные наблюдения и анализ науч-

ной литературы позволяют сделать следующие выводы. 
Трудности, возникающие у преподавателей в процессе 
организации образовательного процесса в условиях 
ИОС, могут быть связаны с отсутствием опыта работы 
со студентами в виртуальной среде. Возникает необхо-
димость в ускоренном режиме осваивать принципы ор-
ганизации учебного процесса с использованием ИКТ. 

Слабым звеном в проведении вебинаров, исходя из 
личного опыта и опыта моих коллег, является неста-
бильное соединение с интернетом. Студенты, находясь в 
период карантина в различных регионах РФ (иногда до-
статочно удаленных от городов), испытывают техниче-
ские трудности, такие, как отсутствие высокоскоростно-
го канала к сети Интернет, отключение электроэнергии 
во время занятия или выход из строя технического сред-
ства. Отсутствие технических проблем является одним 
из главных предпосылок для организации эффективно-
го взаимодействия со студентами. Занятие по практике 
иностранному языку, например, всегда проводится в 
диалоговой форме, т.к. на передний план выступает раз-
витие коммуникативных навыков, и в целом, готовности 
к межкультурной коммуникации. Технические возмож-
ности часто в действительности не позволяют использо-
вать камеру в работе с группой, приходится отказывать-
ся от видеосвязи в пользу более качественного звучания. 
Таким образом, исключается возможность видеть такие 
невербальные средства коммуникации, как жесты, ми-
мика, взгляд, поза. Как известно, они облегчают комму-
никативный процесс, делают его психологически более 
комфортным. Кроме того невербальным средствам об-
щения придается большое значение в процессе межкуль-
турного взаимодействия. По мнению некоторых ученых, 
они могут в некоторых ситуациях оказаться более дей-
ственными, чем вербальные средства коммуникации 
[22, 23]. При отсутствии визуального контакта труднее 
удержать внимание студентов. При планировании и про-
ведении вебинаров с учащимися важно не только уметь 
использовать современные информационно-коммуника-
ционные технологий в качестве средств обучения, но и 
знать приемы, с помощью которых преподаватель мо-
жет обеспечить внимание студентов на протяжении все-
го занятия. Учащимся трудно сохранять способность к 
концентрации на online-лекции, если она длится более 
часа, рассчитана только на восприятие и запоминание 
информации, т.е. не подразумевает взаимодействия с 
лектором, особенно, если студенты не могут следить за 
мимикой, жестами, движениями преподавателя через 
Web-камеру [24, 25]. 

К недостаткам вебинара некоторые преподаватели 
относят недостаточную возможность контроля. Без под-
ключения студентами Web-камеры сложно оценить на-
сколько хорошо они могут воспроизводить по памяти 
тексты или выражения или отвечать самостоятельно на 
вопросы. С другой стороны, это можно рассматривать и 
как преимущество, так как функция контроля со сторо-
ны преподавателя переходит в функцию самоконтроля 
студентов, что, в свою очередь повышает ответствен-
ность студентов за свою учебно-познавательную дея-
тельность. Принятие ответственности за своё обучение 
является одним из факторов, влияющих на эффектив-
ность самообучения. 

Сложно организовывать работу в парах или малых 
группах, если необходимо время на подготовку какого-
либо совместного задания. Существуют, однако, плат-
формы, например, Zoom, которые позволяют разделить 
участников на группы, каждая из которых будет рабо-
тать в своем онлайн-кабинете, не мешая другим рабочим 
группам. Преподаватель может при этом перемещаться 
из одного онлайн-кабинета в другой во время обсужде-
ния и подготовки студентов. Для презентации результа-
тов малые группы снова объединяются в одну общую 
итоговую. Но, к сожалению, такая функция есть далеко 
не у многих платформ.

При некоторых ограниченных технических возмож-

EZHOVA Yulia Mikhailovna 
FEATURES OF THE ORGANIZATION ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 99

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ностях для массового использования сети Интернет в 
образовательных целях, вебинарные платформы имеют 
свои преимущества, например:

- возможность проведения занятия в режиме реаль-
ного времени, что позволяет преподавателю отслежи-
вать реакции студентов, своевременно выявлять труд-
ные моменты, следить за вовлеченностью студентов в 
учебный процесс, сразу отвечать на вопросы, вовлекать 
в работу все участников;

- возможность демонстрации видео, презентаций, до-
кументов;

- совместное использование виртуальной доски 
(Whiteboard);

- возможность обмена файлами между преподавате-
лем и студентами (напр., учебные задания, письменные 
работы студентов);

- чат (возможность общаться в реальном времени в 
устной и письменной форме с учащимися или одним из 
них, писать вопросы, комментарии или дополнения по 
теме, не мешая при этом остальным);

- возможность проводить опросы и голосования с 
возможностью вывода результатов сразу на экран;

- демонстрация рабочего стола;
- возможность видеозаписи вебинаров. (возможность 

повторения материала).
Разработка дистанционных курсов, в том числе, по-

строенных на видеоконференциях, более трудоемко, 
требует достаточного уровня квалификации и может 
быть успешной только при учете психолого-педагогиче-
ских особенностей данной формы обучения [27]. Марчук 
Н.Ю. рассматривает особенности основных компонен-
тов дистанционного обучения: субъектов образования, 
системы коммуникаций между ними и среды, в которой 
разворачивается процесс обучения. Дистанционная мо-
дель обучения как базовая составляющая предусматри-
вает передачу информации в специальной информаци-
онно-образовательной среде (виртуальной). Специфика 
среды кардинальным образом влияет на все компоненты 
учебной деятельности: учебную мотивацию, учебную 
ситуацию, контроль и оценку обученности учащихся. 
Психолого-дидактические особенности дистанционной 
формы обучения, по мнению автора, предопределяют 
организацию данной формы обучения, средства и мето-
ды, а также формы контроля и оценочную деятельность 
[26]. 

Выводы. Организация образовательного процесса 
в условиях ИОС дает возможности к самореализации 
студентов, повышает учебную мотивацию, стимулирует 
самообразование, а также расширяет пространство для 
проявления творчества преподавателей. Эффективность 
образовательного процесса в условиях ИОС определяет-
ся, на наш взгляд, следующими факторами:

- техническое обеспечение;
- владение ИКТ-компетенциями;
- проектирование образовательного процесса в ИОС 

в русле контекстно-компетентностного подхода;
- наличие системы оценивания знаний / контроль 

знаний / зачеты / экзамены;
- обширный, правильно структурированный учебный 

материал;
- возможность взаимодействия участников курса 

между собой и с преподавателем;
- персональная поддержка;
- наличие обратной связи.
Современные технические возможности многих ве-

бинарных платформ позволяют строить занятия инте-
ресно и разнообразно, повышать мотивацию студентов к 
изучению предмета. При этом студентам необязательно 
иметь компьютер. Достаточно иметь телефон, имеющий 
возможность выхода в сеть Интернет. При проектиро-
вании образовательного процесса с применением ИКТ 
компьютерная грамотность преподавателя имеет значе-
ние, однако, прежде всего, необходимо умение педаго-
га творчески подходить к организации online-занятия, а 

также знание психолого-дидактических и методических 
возможностей информационных технологий.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние греческой философии на идеи образования эллинистического 

философа Филона Александрийского. Объектом исследования стали философские работы Филона. Цель исследова-
ния выявить многозначность термина logos как центрального понятия, определяющего в философии Филона содер-
жательную модель образования эллинистической иудейской диаспоры в древней Александрии. В работах Филона 
Логос предстает как высшая, суб-божественная, беспредельная сила разума, не имеющая признаков, но при этом 
отождествляемая с Богом. Трансцендентный характер Логоса, воплощенный в образе Божьего разума, по своему 
парадоксальному характеру близко соответствует святости и высшей мудрости. Методология исследования основа-
на на интерпретации, позволяющей определить аллегорию и, следовательно, реальный смысл философии Филона, 
центральной частью которой является философская рефлексия Священного Писания как основного источника об-
разования и понятия Писания, подвергающиеся конкретным и одновременно несопоставимым модификациям. Для 
выявления этих смыслов используются методы систематизации и герменевтики. Результат исследования выражен 
в выявлении различных форм воплощения и образовательной активности и Логоса.

Ключевые слова: эллинизм, платонизм, пифагореизм, стоицизм, Логос, Бог, священные тексты, сущность, су-
ществование, трансцендентность, аллегории. 
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Abstract. The article considers the influence of Greek philosophy on the ideas of the formation of the Hellenistic philos-

opher Philo of Alexandria. The object of study was the philosophical work of Philo. This study aimed to discover the ambi-
guity of the term logos as a central concept that defines in Philo’s philosophy the relationship between God (the ideal creative 
teacher) and the world. In the works of Philo, the Logos appears as the highest, sub-divine, infinite power of the mind, which 
has no signs, but at the same time is identified with God. The transcendental nature of the Logos, embodied in the image 
of God’s mind, in its paradoxical nature closely corresponds to holiness and higher wisdom. The research methodology is 
based on an interpretation that allows us to define the allegory and, therefore, the real meaning of Philo’s philosophy, the 
central part of which is the philosophical reflection of the Holy Scriptures as the main source of education and the concept 
of Scripture, undergoing specific and simultaneously incomparable modifications. To identify these meanings, methods of 
systematization and hermeneutics are used. The result of the study is expressed in identifying various forms of embodiment 
and educational activity and the Logos.

Keywords: Hellenism, Platonism, Pythagoreanism, Stoicism, Logos, God, sacred texts, essence, existence, transcen-
dence, allegories.

ВВЕДЕНИЕ
Филон Александрийский – первый философ, синте-

зировавший в своем творчестве две культуры: еврей-
скую и греческую. Согласно скудным историческим 
сведениям, происходил он из богатой еврейской семьи и 
получил прекрасное образование [1]. 

Традиционное образование еврейских детей стар-
ше шести лет происходило при синагогах. Оно вклю-
чало обучение грамоте, строгому соблюдению законов 
Священного писания (Торы), религиозной истории иуде-
ев. Ограниченный набор дисциплин, был достаточен для 
обыденной жизни и занятий крестьянским хозяйством. 
Но состоятельные александрийские евреи, к числу кото-
рых принадлежали и родители Филона, стремились дать 
детям более широкое образование, которое могло бы по-
мочь им в будущем заняться выгодными профессиями и 
занять высокое положение в обществе. Именно поэтому 
они отдавали детей в греческие гимназии и учреждения 
религиозных объединений, осуществлявших подготовку 
в области гуманитарных наук и спорта; в них еврейские 
дети, безусловно, были призваны пойти на компромисс 
со своими традициями.

Филон получил превосходное образование (пай-
дейя). Оно включало арифметику, геометрию, астро-
номию, гармонию, философию, грамматику, риторику 
и логику. Такое же образование Филон приписывает и 
Моисею [2, с. 52]. Как указывает он в одной из работ, 
«когда впервые был побуждаем жалами философии по-

любить ее, в молодости тесно сблизился с одной из ее 
служанок – грамматикой, и все, что родил от нее: уме-
ние писать, читать, знание того, о чем рассказывают 
поэты, – все это я посвятил ее госпоже» [3, c. 366]. В 
своих трудах он упоминает широкий круг греческих пи-
сателей, эпических и драматических поэтов; из его работ 
следует, что он был близко знаком с методами греческих 
риторических школ; он хвалит гимназию и упоминает о 
слабостях обучения в еврейских школах. 

Филон ничего не говорит о собственной религиозной 
практике, за исключением того, что он совершил празд-
ничное паломничество в Иерусалим [4, с. 8] 

Как и многие представители еврейской общины, 
проживавшей в Александрии в начале I века, Филон на-
столько проникся духом греческого эллинизма, что гре-
ческий язык стал для него родным, а изучение Библии 
и греческой философии – преимущественным занятием. 

Благодаря утвердившейся модели греческого об-
разования, культура греков стала ближе для алексан-
дрийских иудеев, чем собственный язык и культура. По 
этой причине, считает богослов В. Лега, для удобства 
прочтения были переведены на греческий язык священ-
ные иудейские тексты. «Для них Платон был понятнее, 
чем Моисей, а стоики – понятнее, чем пророки» [5]. 
Закономерно, что назрела необходимость осмысления 
аллегорий иудаизма в терминах эллинистической фило-
софии. Как отмечал о. Александр Мень, «Ветхий Завет 
уже давно ждал человека, который принял бы на себя 
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миссию выразить Откровение в умозрительной форме. 
Таким человеком стал Филон [6], в философии которого 
встретились модели греческой пайдейи и религиозного 
иудейского образования, созданного раввинами. 

Филон сделал свою философию средством защиты и 
оправдания иудейских религиозных истин и Священного 
писания, которое он считал высшим авторитетом 
для доказательства греческих философских доктрин. 
Например, Филон делает заявление о необходимости 
соблюдения еврейских обычаев, установленных Богом. 
Согласно Филону, вся необходимая мудрость и все зна-
ние для первых христиан содержалась в Пятикнижии, 
авторство которого приписывается Моисею. Используя 
философию как инструмент прочтения Пятикнижия, 
Филон тщательно просеивал философские принципы 
греков, отбирая из них те, что могли бы быть удобны 
для трактовки библейских сюжетов и игнорировал те 
из них, что не гармонировали с иудейской религией. 
Этот прием помог ему критически отнестись как к тем 
обучающимся, кто воспринимал Писание буквально и 
столкнулся с богословскими трудностями, особенно с 
антропоморфизмами (т. е. с описаниями Бога с точки 
зрения человеческих качеств), так и с теми, кто пошел на 
излишества в аллегорической интерпретации законов. 
В своих работах Филон приходит к заключению о том, 
что церемониальные законы всего лишь притчи, а зна-
чит подчиняться им нужно с большой осторожностью. 
В этом плане он ссылается на пример секты терапевтов, 
члены которой постоянно вступают на путь самообра-
зования и образования избранных учеников «не по обы-
чаю, не по увещеванию или чьему-нибудь призыву, но 
проникнутые небесной любовью». Они не позволяют 
себе бездумного повторения истин и правил, предлагае-
мых учителями-раввинами. Метод обучения терапевтов 
состоит в погружении в самостоятельное философское 
толкование скрытых смыслов религиозных текстов [7]. 

Важнейшим принципом философских изысканий 
Филона является сочетание элементов эллинистических 
представлений о Логосе. В его учении об идеях и фор-
мах, экспозиции мира, как не имеющего ни начала, ни 
конца, ощутимо влияние Платона, а в методах исполь-
зования аллегорий, в этике, в учении о Боге как един-
ственной эффективной причине знаний прослеживается 
влияние стоиков. Кроме того, в филоновской доктрине 
о шестидневном сотворении мира явно ощущается воз-
действие пифагореизма. 

На сходство идей Платона и Филона обращают 
внимание многие исследователи. В частности Дэвид 
Т. Руния считает платоновский диалог «Тимей» ис-
точником, повлиявшим на филоновские идеи Логоса и 
Демиурга как творца [8, p. 396-403]. Но собственно и 
сам Филон не скрывал своего пиетета перед Платоном, 
называя его «святым» [9, p.15]. Почитание Филоном 
Платона таково, что он никогда не вступал с ним в спор, 
предпочитая полемизировать со стоиками, пифагорей-
цами, киниками и Аристотелем, о которых он часто 
упоминает в разных работах. Как и у Платона, многие 
работы Филона посвящены объяснению трансцендент-
ности Бога и Логоса [2; 10]. По мнению В.Ф. Асмуса, 
Филон намеренно выбирает эклектический подход, «он 
во всем подчинен у него еврейскому вероучению» [11, 
с. 507]. Эти черты филоновской философии позволили 
современным исследователям считать Филона ключе-
вой фигурой среднего платонизма и зарождавшегося не-
оплатонизма [12; 13]. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология настоящего исследования основана на 

интерпретации, позволяющей выявить двоякий смысл 
философии Филона: буквальный (адаптированный к ши-
рокому кругу читателей) и аллегорический («реальное» 
значение, которого может понять только «посвящен-
ный»). Соответственно, для выявления этих смыслов 
требуется герменевтический метод, чтобы определить 
аллегорию и, следовательно, реальный смысл филосо-

фии образования Филона, базирующейся на философ-
ской интерпретация Священного Писания. 

Онтология образования 
В попытке найти приложение иудаизма к вопросам 

образования, Филон вступает в бесконечные дискуссии 
с греками, прежде всего с Платоном, по поводу самых 
разнообразных вопросов, включая онтологические, гно-
сеологические и другие проблемы. Одна из них – пла-
тоновское видение вселенной: она не произведена для 
человека, это человек создан для мира, являющегося до-
стоянием богов [14, с. 396-403]. В духе Платона Филон 
видел в космосе великую цепь подчинения Логосу, кото-
рому отводится роль посредника между Богом и миром, 
хотя в какой-то момент он идентифицирует Логоса как 
второго Бога. Рональд Уильямсон рассматривает катего-
рию Логоса в философии Филона как фундаментальное 
основание понимания Закона, которому следуют патри-
архи, и которому должно найтись место в школьном об-
разовании [15, p. 202]. 

В рассуждениях о Демиурге и Логосе Филон прибе-
гает к методу аллегорий. Ряд авторов указывает на то, 
что аллегория – типичное эллинистическое изобретение, 
получившее широкую популярность в стоической фило-
софии [4, с. 12 – 13; 15]. В противоположность данному 
утверждению Кеннет Шенк считает, что в александрий-
ских синагогах существовала и самостоятельная тради-
ция аллегорического толкования, обращенная к поиску 
скрытых смыслов священных текстов [16, с. 30]. По край-
ней мере Филон обнаружил в сочинении Моисея много 
новых идей скрытых даже для автора. Возможным под-
тверждением этой точки зрения является предлагаемая 
самим Филоном рациональная трактовка Херувимов, 
которые представлены как внешняя, предельная окруж-
ность неба, или как две полусферы: «ведь [Моисей] го-
ворит, что они стоят лицом к лицу, склоняясь крыльями 
к крышке (Исх. 25:19), как и полусферы находятся на-
против друг друга и склонены к земле – середине мира, 
которая их и разделяет» [10, c. 118]. Несомненно, пишет 
Н. Барретт, «Филон инициировал способ защиты хри-
стианства в рамках парадигм греческой философии, пы-
таясь соединить иудаизм с греческой философией» [17, 
р. 82]. Систематическое использование аллегорий необ-
ходимо было Филону для преодоления в школьном и по-
слешкольном образовании разрыва между откровением 
Ветхого Завета и платоновской философией. 

Эклектическое сочетание иудаизма и эллинизма в 
философии Филона породило немало споров по поводу 
его влияния на раннюю средневековую ученость, фило-
софию и содержание образования, сердцевиной которо-
го была христология. Одни исследователи считают, что 
концепт Логоса как творческий принцип Бога повлиял 
на раннюю христологию, другие отрицают непосред-
ственное воздействие, но полагают, что Филон и раннее 
христианское образование черпали идеи из общего ис-
точника. 

Первые признаки влияния философии Филона на 
трактовку иудейской доктрины, а, следовательно, и по-
ворота в школьном образовании иудеев, обнаруживают 
в России К. Попов, на Западе британский исследователь 
Крэйг Кинер [18, p. 343–347], американские библеи-
сты C.Н. Додд и Н. Барреттт. Восстанавливая общую 
интеллектуальную обстановку, в которой создавалось 
Евангелие, Додд и Барретт высказывают мысль о том, 
что философия Филона оказала влияние на его совре-
менника Павла и, возможно, на создателей Евангелия от 
Иоанна [19; 17, p. 7]. 

Действительно, в четвертом Евангелии Иисус имену-
ется Логосом [Иоанн 1: 1-3]. Но большинство исследо-
вателей убеждены в том, что Филон создал собственную 
аргументацию Бога и Логоса. Именно в этой концепции, 
утверждает Д.Б. Добыкин «наиболее полно открывает-
ся взаимосвязь между учением о Логосе и мистической 
теологией Филона» [20, с. 97]. Взяв за основу платонов-
ские концепции высшего Блага, достигаемого рацио-

EROKHIN Alexey Konstantinovich 
FILO OF ALEXANDRIA: DISCUSSION TOWARD ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 103

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

нальным образованием и обучением, Филон наполняет 
их новыми смыслами, образами, религиозным содер-
жанием. Впоследствии многие религиозные философы 
основывались на филоновских методах интерпретации 
в создании образования в духе христианства, перепле-
тенного с эллинистической философией. В этом направ-
лении преуспел Юстин Мученик, который в диалогах с 
философами, римским префектом и императором Титом 
берет на себя роль учителя-апологета, рассуждающего 
в духе Филона о христианских истинах, о Логосе как 
сыне Божьем [21; 22]. Аналогичные приемы применял 
и Тертуллиан, привлекавший рациональные методы 
греческого образования к обоснованию веры. Объясняя 
причины обращения эллинских христианских филосо-
фов к рациональному Логосу, К. Попов пишет: «так как 
христианство, на первых порах своего существования, 
не обладало никакими образовательными средствами 
для создания собственно христианской науки, то явля-
лась необходимость воспользоваться, в известной мере, 
формою и методом тогдашнего общего образования, ка-
ковое и предлагала в то время философия в её эклекти-
ческом состоянии» [23, с. 22].

Иное мнение высказывает Адам Дэвис. Он не находит 
глубокой связи между филоновской интеллектуализаци-
ей Бога-Логоса и считает, что влияние Филона на раннее 
христианство не было существенным. Сходство между 
филоновским Логосом и Логосом евангелиста Иоанна 
поверхностно. При тщательном рассмотрении предме-
та исследования оно заканчивается [24]. Логос Иоанна 
выше, потому что Он – Бог, действия которого не под-
лежат рациональному обсуждению. В познании истины 
совсем не обязательно изучать философию, математику 
и иные предметы, составляющие необходимый набор 
образованного человека. Евангелический Логос имеет 
личностный характер, его цели – дарить жизнь и спасать 
грешников. Логос Филона, – не что иное как принцип 
организации жизни и повседневного хаоса и в познании 
данного принципа необходимо серьезное образование. 
Эту идею активно впоследствии утверждают апологе-
ты Юстин и Тертуллиан, а также крупнейший философ 
римской эпохи Августин Блаженный, утвердивший, по 
сути, модель религиозного образования. Подробнее с 
этой моделью можно ознакомиться в нашем исследова-
нии о философии образования Августина [25; 26].

Логос Филона возносит Бога на абсолютную метафи-
зическую высоту. По замечанию П.Г. Тарасова, «между 
Богом и миром, по Филону, лежит именно глубокая про-
пасть. Это – две совершенно противоположные приро-
ды: Богу нет ничего подобного» [27, с. 33]. Сущность 
Бога одна и единственная, она не принадлежит никако-
му классу, в самом Боге наличествует любое различие 
рода и разновидностей. Поэтому мы не можем сказать, 
что что-либо о его качествах [28, 1.36]. Логически рас-
суждая можно сделать единственно верный вывод, что 
познать сущность Бога собственным опытом невозмож-
но, как и невозможно указать на его признаки. Нельзя 
сказать Бог обладает или не обладает сущностью чего-
либо, поскольку «он никому не показал свою природу; 
но держит ее невидимой для всех видов существ. Кто 
может отважиться утверждать о том, кто является при-
чиной всех вещей, что он является телом, или что он бес-
телесен, или что он обладает такими-то отличительными 
качествами или что у него нет таких качеств? или кто, 
короче говоря, может рискнуть утверждать что-либо по-
ложительно о его сущности, или его характере, или его 
конституции, или его движениях? Но Он один может 
высказывать позитивное утверждение, уважая себя, по-
скольку он один безошибочно обладает точным знанием 
своей собственной природы» [28, 3.206]. Помещая Бога 
вне любого признака, применимого к разумному миру, 
Филон делает вывод, что один только Бог является су-
ществом, существование которого является его сущно-
стью [29, с. 160]. Следовательно, резонны аргументы 
Филона о необходимости познания Бога через изучение 

интеллектуальных дисциплин, помогающих человеку 
проникать в мир невидимых сущностей. 

Мудрость в школьном образовании
В признании Бога вечной, лишенной признаков сущ-

ности Филон явно находится под влиянием платонов-
ских идей о вечном существовании форм. Они вечны, 
хотя внешнее впечатление таково, что они погибают 
вместе с веществом, т.е. с материей. Но в отличие от 
Платона, утверждающего самостоятельное существо-
вание форм, Филон полагает формы в уме Бога как его 
мысли и дела. Филон явно отождествляет формы с ве-
личием и творчеством Бога. Логос – это божественное 
мышление или Форма форм, Идея идей, суммарный итог 
всех форм или идей, постигаемых только интеллектом 
[29, с. 215]. Вот почему так важно развивать челове-
ческий ум, способный к постижению идей. К этому и 
должны сводиться все цели образования. Мир идей хоть 
и невидим, но он, согласно платоновской модели обра-
зования, постигается интеллектом и затем возвращается 
индивиду в виде знания о видимом мире. И чем больше 
усилий и напряжения интеллекта, тем полнее теорети-
ческое и эмпирическое знание. «Итак, бестелесный мир 
отныне обладал законченностью, созижденный в боже-
ственном Логосе, а чувственный стал создаваться по его 
образцу» [2, с. 57]. 

Постижение форм становится возможным благо-
даря их способности воздействовать на материю, от-
печатываться на ней, оформлять ее, становиться, таким 
образом, видимыми в разных проявлениях и качествах. 
Постигая формы человек приобщается к высшему зна-
нию, которое мы называет мудростью или знанием «о 
божественном и человеческом и о причинах того и дру-
гого» [3, с. 367]. Мудрость является осуществленным 
результатом всего круга дисциплин, заданных образова-
нием, и как таковая должна быть в согласии с принци-
пами природы. «Ведь тем, кто подружился со знанием, 
подобает стремление созерцать Сущее, а если не хватает 
сил, то образ Его, священнейший Логос, и вместе с ним 
самое совершенное чувственное творение – весь этот 
мир. Ибо заниматься философией и значит ревностно 
стремиться к точному видению этих вещей» [30, с. 322]. 
Но, указывает М. Хиллар, в том-то и состоит платонизм 
Филона, что он противопоставляет духовную жизнь, 
понятую как интеллектуальное рассмотрение, призем-
ленной озабоченности повседневными проблемами. В 
философии Филона Логосу предназначено быть посред-
ником между Богом и миром [31]. 

Мудрость, посредничество Логоса – популярная тема 
в античной и средневековой философии и, в частности, 
в александрийском богословии. Фундаментальной за-
дачей греческого образования было построение лично-
сти. Человек, в стремлении улучшить себя, должен был 
сначала урегулировать свою собственную природу, на-
учиться контролировать свои страсти и эмоции и устра-
нять любые разрывы между теорией и практикой. Таким 
образом, он должен был приблизиться к совершенству 
бога. В противоположность этому подходу, цель Филона 
состояла в том, чтобы доказать подлинность онтологи-
ческого Ничто человеческих существ. По его мнению, 
единственный способ иметь реальное существование – 
признать, что человек ничто без помощи Бога, который 
является источником свободы, логоса (разума) и созна-
ния. 

Земным воплощением мудрости в богословии были 
Авраам и Моисей, для которых божественный Логос 
был «обителью душ, любящих добродетель», носители 
которых избежали страсти и чувств и вернулись «к отцу 
всех тех, кто практикует добродетель, то есть мудрость» 
[32, p.149]. Логос, таким образом, не только персонали-
зирован, но и фундаментально связан с Богом. В этом 
отношении личный характер Логоса хорошо сочетается 
с личными отношениями между Богом и Человеком, бо-
жественным и человеческим знанием.

В этом предназначении Логоса Дж. Каннингем усма-
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тривает различие философии Платона и Филона. «Логос 
предназначен для Идеи идей и для идей в целом… а так-
же Филон отличается в своем утверждении, что Логос 
является местом разумного мира» [33]. Этот мир ие-
рархически структурирован в духе стоицизма. Так Бога 
Филон называет сущностью высшего порядка, а Его 
Логос сущностью второго порядка [28, 2.86]. Но есть ло-
госы и более низкого уровня, например, существующие 
только в речи, а иногда и пустые, ничего не означающие, 
т.е. не имеющие смысла. Следовательно, одна из задач 
образования состоит в распознании этой иерархии, т.е. 
распознании их проявлений с помощью тех или иных 
дисциплин. Так, математика позволяет помощью чисел 
распознать процессы и пространство Творения, грам-
матика вырабатывает правильность употребления слов 
и речи для донесения до сознания видимых явлений, 
философия оттачивает ум и умения погружаться в сущ-
ность вещей и т.д.

Но в том же трактате Логос называется всеобъемлю-
щим родовым понятием [28, 3.175–176]. Чтобы объяс-
нить это определение, Филон указывает, что Логос Бога 
– это высший род всего, что было рождено. С философ-
ской точки зрения, если кто-то остается в мире имма-
нентности, он может ссылаться на универсальный Логос 
и только на него. Но видеть Логос как конечное выра-
жение Абсолюта – нонсенс. В то же время невидимый 
божественный Логоc является изображением, тенью 
Бога, Его образом, инструментом, с помощью которого 
Он создал мир. Филон часто сравнивал Бога с архитек-
тором или садовником, который сформировал совре-
менный мир по образцу идеального мира: «Говоря еще 
более ясными словами, можно сказать, что умопостига-
емый мир есть не что иное, как Логос Бога, уже занятого 
творением мира, ведь и умопостигаемый город есть не 
что иное, как расчет зодчего, обдумывающего строи-
тельство города [2, VI.24]. 

Более того, в преддверии христианской доктрины 
Филон назвал Логос «первенцем», первородным Сыном 
Божьим, и Софией. Но антропоморфные определения 
соотносятся не с человечеством, а с вечностью, о чем 
Филон не устает повторять в трактате «О смешении язы-
ков». И здесь, к сожалению науки бессильны. Постичь 
конечный предел знаний невозможно. К нему можно 
только стремиться.

В другом месте Филон цитирует книгу Захарии, в ко-
торой говорится о пришествии царя из династии Давида, 
который обновит храм. «Вот муж, – имя ему всход» 
(Зах.6:12), где слово «муж» (человек) можно понимать 
только как антропоморфизм. Филон говорит о нем, как о 
чем-то «нематериальном», не отличающемся от «образа 
Бога». Его имя «всход» (восток) является символом на-
чала – в этом контексте он как «Отец всего сущего по-
велел взойти старшему своему сыну, которого в другом 
месте назвал первородным, а тот, родившись, давал об-
лик и форму вещам, взирая на первоначальные образцы 
Его и воспроизводя тем самым пути Отца своего» [30, с. 
317-318]. 

С одной стороны, эти библейские мотивы демонстри-
руют универсальную активность Логоса, но c другой 
стороны, Сотворение больше похоже не на прямую ра-
боту Бога, как описано в Книге Бытия, а работу разума. 
В Бытии мир сотворен по Слову Бога. «Слово» понима-
лось как выраженная активная сила, понятная пророкам, 
которая проявляла себя и вызывала определенные собы-
тия. Во Второзаконии (Исаия 55:11) эта сила действу-
ет независимо, хотя и в результате божественного по-
буждения. В связи с этим мы можем сказать, что Филон 
приравнивает «слово» как Божий инструмент творения 
к платоновскому миру идей как образцу видимого мира.

Здесь очевидно влияние поздней платоновской фи-
лософии, для которой далекому Богу необходим второй 
аспект, посредством которого он обращается к нижнему 
миру. Хотя Логос Филона не в полной мере обладает ха-
рактером платоновского Демиурга как бога-создателя, 

он первым связывает доброту Демиурга из платоновско-
го Тимея (29e) с еврейской концепцией Творца. «Сила 
же – и та, что созидает мир, имеющая источником ис-
тинное благо. Ибо раз мы хотим исследовать причину, 
по которой была сотворена эта вселенная, то, думаю, не 
погрешим против истины, если признаем вслед за одним 
из древних, что Отец и Создатель – благ. В силу сво-
ей благости Он не отказал в совершенстве собственной 
природы материи, которая сама по себе не имела ника-
кого достоинства, но которая могла соделаться всем» [2, 
с. 54]. Идентификация Демиурга и Логоса присутствует 
в актах Творения времени, пространства и всего суще-
ствующего [2, с. 36 – 68]. 

Таким образом, пифагорейско-платоновская модель 
Творения, воздействующая на неопределенную мате-
рию, одновременно сохраняется в философии Филона и 
трансформируется в различные формы. В соответствии 
с ветхозаветными и стоическими идеями, философский 
Логос объявляется Филоном активным Логосом, объ-
ясняющим Творение, а не бытие Бога и, тем самым по-
буждающий мышление человека к бесконечному поис-
ку ответов на реальные проявления окружающего его 
мира. Для этих целей и необходимо глубокое и серьез-
ное образование, нисколько, по убеждению Филона, не 
противоречащее вере. Основная проблема, которую он 
пытался преодолеть – смягчить противоречие между 
объективным и субъективным знанием, верой и раз-
умом. Решая данную проблему, Филон намечает новые 
нормы и принципы образования, в полной мере развер-
нутые в философии образования христианских филосо-
фов: интерпретация, откровение, мудрость, понимаемая 
как разумная вера. Направленность образования, опре-
деляемая Филоном, по сути своей должна была подве-
сти учителей и учеников к поиску источника знаний, в 
качестве какового выступает греко-иудейская высшая 
Идея блага. Погружение в философию Филона создает 
возможности для дальнейших исследований трудного 
пути формирования моделей образования и перспектив 
их существования.
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Abstract. Training in a clinical medical environment requires a comprehensive approach focused on knowledge of prac-

tical skills. Human anatomy is a fundamental discipline that requires a sufficient amount of time spent on the study of prac-
tical material. Distance technologies are technologies that create a three-dimensional image that gives the student the feeling 
of working with real cadaveric material. The aim of this study was to develop an innovative model for assessing practical 
skills in human anatomy, which combines as distinctive elements: the use of remote technologies, standardization of as-
sessment tools, and which allows remote assessment of students ‘ practical knowledge by testing using a three-dimensional 
anatomical atlas to guarantee its reliability, accuracy and objectivity. The assessment of practical skills was carried out using 
a three-dimensional model of the human atlas and an anatomical assessment of the structure of organs and systems, followed 
by testing in the online conference mode. In the course of the study, 97% of students managed to pass the assessment of 
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nience of testing, the most complete picture of anatomical landmarks, the correctness of diagnosis and clinical significance.
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ВВЕДЕНИЕ.
Обучение в клинической среде требует комплексно-

го, ориентированного на пациента подхода, при котором 
студент должен продемонстрировать когнитивный про-
цесс выявления признаков и симптомов, достойное и 
гуманное обращение с пациентом и его семьей, а также 
выбор эффективного лечения. Демонстрация этой спо-
собности студентов выступать в качестве компетентных 
врачей по окончании своих профессиональных про-
грамм представляет собой реальную проблему, а порой 
становится очень сложной задачей для университетов 
и больниц. Традиционный метод оценки приобретения 
клинических навыков преследует 3 цели: направлять и 
мотивировать будущее обучение в ординатуре, класси-
фицировать компетентных врачей, чтобы гарантировать 
обществу безопасность лечения пациентов и качество 
клинической помощи, и определить стратегии обуче-
ния для повышения квалификации. Поэтому система-
тический сбор свидетельств об успеваемости студентов 

является важной задачей. Некоторые из наиболее часто 
используемых методов оценки предполагают оценку по-
средством письменных экзаменов, разработку проекта 
с использованием методики проблемного обучения или 
демонстрацию технических навыков. Однако одним из 
самых сложных навыков для оценки в этих форматах яв-
ляются навыки межличностного общения, такие как со-
чувствие, профессионализм и отношения между врачом 
и пациентом. По этой причине включены форматы, в 
которых клиническое моделирование используется в ка-
честве инструмента, с помощью которого студент может 
продемонстрировать владение этой компетенцией [1-8].

Одна из основных задач медицинского образова-
ния - предложить надежную, точную, объективную и 
достоверную оценку, которая классифицирует успева-
емость учащегося на разных уровнях компетенции в со-
ответствии с уровнем их профессионального развития. 
Согласно проведенным ранее исследования, надежная 
оценка относится к тому факту, что инструмент соби-
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рает доказательства развития компетенции, для которой 
он был разработан, точное относится к существованию 
связи между обучением и оцениванием, объективный 
данный процесс называется, потому что на него не вли-
яют предубеждения, предрассудки или дифференциро-
ванное отношение, а подлинный относится к тому фак-
ту, что он связан с реальными сферами жизни во время 
работы и оценки [9-11].

Дистанционные технологии - это технологии, ко-
торые создают трехмерное изображение, которое дает 
пользователю ощущение пребывания внутри окружаю-
щей среды или изображения. Они известны как вирту-
альная реальность и дополненная, и представляют собой 
растущую область исследований в области медицины. 
Виртуальная реальность применяется в различных кли-
нических условиях, таких как хирургические симуля-
торы, лечение фобий, аутизм, обезболивание, телеме-
дицина и хирургические операции. Многочисленные 
исследования и клинические испытания показали, что 
тренировка на симуляторах виртуальной реальности 
значительно улучшает эффективность клинических на-
выков в клинических условиях. Внедрение этих новых 
технологий подчеркивает важность обеспечения бес-
прецедентной глубины и сплоченности медицинского 
образования. Его использование также обеспечивает 
возможность обучения в безопасной и контролируемой 
среде, где студент может повторять практику до тех пор, 
пока не овладеет навыком. Помимо запоминания мате-
риала, это поощряет любопытство, которое может стать 
катализатором вашего образовательного опыта [12-18].

Эти технологии представляют собой важное допол-
нение к процессу преподавания и обучения, поскольку 
они позволяют трехмерную визуализацию абстрактных 
и трудных для понимания концепций. Возможность ис-
пользовать видеоочки или зрителей для наблюдения за 
сценами, объектами и событиями, как если бы пользова-
тель участвовал, погруженный в опыт, является одной из 
положительных сторон этого инструмента. Некоторые 
продукты, доступные на рынке, используются для об-
учения комплексным навыкам эндоскопии или лапаро-
скопии, телемедицины и понимания абстрактных кон-
цепций анатомии 6. Интеграция этих сред описывается в 
зависимости от того, как возникает взаимодействие, как 
иммерсивные и не иммерсивные. Первый относится к 
тем, где участник полностью погружается в воду благо-
даря взаимодействию специализированных устройств, 
таких как козырьки и тактильные датчики. Не иммер-
сивным называется взаимодействие через обычные 
устройства, являющиеся частью компьютера, например 
мышь или клавиатуру. [19-20].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Целью этого исследования было разработать инно-

вационную модель оценки практических навыков по 
анатомии человека, которая объединяет в качестве от-
личительных элементов: использование дистанционных 
технологий, стандартизацию инструментов оценки, и 
которая позволяет проводить удаленную оценку прак-
тических знаний студентов, чтобы гарантировать ее на-
дежность, точность и объективность. Было проведено 
количественное, описательное и перекрестное исследо-
вание. Это количественное исследование, если подхо-
дить к нему с позиций позитивистского подхода, чтобы 
структурировать явление в измеримых переменных. 
Описательный подход позволяет проводить наблюдение 
для систематической регистрации событий, присваивая 
значения каждому из теоретических элементов модели. 
Он является перекрестным, представляя информацию в 
определенное время, в данном случае в смоделирован-
ной клинической оценке практических знаний и умений 
по анатомии человека.

В выборку вошли 50 студентов второго курса лечеб-
ного факультета. Они участвовали в моделировании кли-
нического случая и проверки практических навыков по 
анатомии человека, оценка которых проводилась очно и 

дистанционно. Учителя подключились по определенно-
му графику, чтобы синхронно участвовать не только в 
оценке, но и в обратной связи об успеваемости ученика. 
Эта онлайн-оценка в режиме реального времени пред-
ставляла собой логистическую задачу с учетом мини-
мальных требований операции. Инструменты оценки 
определяют четкие наблюдаемые критерии оценки ком-
петентности, чтобы учащиеся воспринимали справедли-
вую, достоверную и надежную оценку. Данная рубрика 
классифицируется по 3 уровням эффективности: 1) не-
достаточная; 2) нуждается в улучшении; и 3) компетент-
ный. Описательная статистика использовалась для оцен-
ки тенденций для каждого из элементов.

Это исследование проводилось в 3 этапа: дизайн, 
реализация и оценка реализации. Этап проектирования 
включал предложение конфигурации, которая позволи-
ла бы проводить оценку с использованием иммерсивных 
технологий и стандартизации инструментов оценки. 
Использование дистанционной технологии объединяет 
ряд программ дистанционной образовательной среды на 
мобильном устройстве и ноутбуке, чтобы увидеть кли-
нический случай без необходимости присутствовать. 
Это позволяет им чувствовать себя в центре клиниче-
ского случая, который проводится, и быть частью этого 
опыта.

Оценка практических навыков проводилась с ис-
пользованием трехмерной модели атласа человека и 
анатомической оценки строения органов и систем с по-
следующим тестированием. На этапе оценки реализации 
рассматривается анализ каждого отличительного эле-
мента и его влияние на принципы оценки. Описательная 
статистика использовалась для оценки тенденций по 
каждому включенному элементу.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В ходе исследования 97% студентов справились с 

оценкой практических навыков на оценку «отлично», 
каждый студентов выполнял задание в течение одной 
минуты. Все студенты отметили удобство тестирование, 
наиболее полную картинку анатомических ориентиров, 
правильность диагностики и клиническую значимость.

Использование дистанционных технологии позволи-
ло педагогу смоделировать эксперимент, чтобы присут-
ствовать в процессе оценки. Есть еще некоторые техни-
ческие элементы, которые необходимо улучшить в про-
цессе, например: качество звука и средства трехмерного 
просмотра. Что касается инструмента оценки, участники 
предлагают включить элементы международных целей 
в области безопасности пациентов, в частности те, ко-
торые направлены на эффективное общение и снижение 
риска инфекций посредством мытья рук. Что касается 
нескольких оценщиков, проблема заключалась в том, 
чтобы объединить графики так, чтобы все участвова-
ли в обратной связи, поэтому некоторые предоставили 
ее после встречи. При дистанционной оценке цель за-
ключалась в том, чтобы экспериментировать с альтер-
нативами оценки. Эта реализация предлагает реальную 
альтернативу для решения проблемы нехватки челове-
ческих ресурсов для оценки, чтобы поддерживать друг 
друга в проведении практической оценки компетенций 
студентов.

ВЫВОДЫ.
Одна из основных задач медицинского образования 

- предложить надежную, точную, объективную и досто-
верную оценку. В частности, в отношении навыков меж-
личностного общения и наличия нескольких наблюдате-
лей это способствует восприятию учащимся этих прин-
ципов. Эти инициативы переосмысливают роль техно-
логий в процессе преподавания и обучения, переходя от 
моды, которая неизбежно пронизывает социальный и 
культурный контекст, к инструменту, поддерживающе-
му учебную программу путем создания эксперименталь-
ного опыта обучения. Необходимы дополнительные ис-
следования для изучения влияния мобильных устройств 
и инновационных методологий на обучение путем сбора 
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информации, которая позволяет задокументировать эво-
люцию успеваемости учащихся, принятие этих тенден-
ций преподавательским составом и масштаб, который 
они имеют в улучшение клинической помощи.
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Аннотация. Профессиональный динамизм, как характерная черта современного общества, требует обновления 
форм и методов подготовки специалистов. В условиях современной системы подготовки кадров все более вос-
требованы процедуры обучения, адаптивные к различным условиям организации учебного процесса, в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронной формы обучения. В системе профессиональной подго-
товки специалистов активно используются виртуальные тренажеры и симуляторы, ориентированные на формиро-
вание устойчивых моделей поведения в профессиональной среде. Актуальным становится вопрос о педагогических 
аспектах использования данных средств обучения в системе профессиональной подготовки. В работе определены 
предпосылки к использованию данных средств в обучении, сформулированы цели и задачи, описаны модели вза-
имодействия, определена классификация учебных задач. Автором выделены уровни симуляции на основе степени 
иммерсивности и интерактивности среды, методические подходы и приемы организации учебной деятельности 
обучающихся. В рамках работы обобщен опыт применения симуляторов и виртуальных тренажеров в системе про-
фессиональной подготовки специалистов, заложены концептуальные основы построения симуляционной модели 
обучения. 

Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, практико-ориентированное обучение, 
имитационное обучение, симуляционное обучение, симулятор, виртуальный тренажер, иммерсивные технологии, 
технологии дополненной реальности, технологии виртуальной реальности.
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Abstract. Professional dynamism, as a characteristic feature of modern society, requires updating the forms and methods 

of training specialists. In the current system of training is increasingly in demand training procedure, adaptive to different 
conditions of the educational process, including using distance learning technologies and e-learning. In the system of profes-
sional training of specialists, virtual simulators and simulators are actively used, focused on the formation of stable behavior 
models in the professional environment. The question of pedagogical aspects of the use of these teaching tools in the system 
of professional training becomes relevant. The paper defines the prerequisites for the use of these tools in training, sets goals 
and objectives, describes interaction models, and defines the classification of educational tasks. The author highlights the 
levels of simulation based on the degree of immersiveness and interactivity of the environment, methodological approaches 
and methods of organizing educational activities of students. The paper summarizes the experience of using simulators and 
virtual simulators in the system of professional training of specialists, lays the conceptual foundations for building a simu-
lation model of training.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Развитие 
технологий и их проникновение в сферу профессио-
нальной деятельности современного человека приводит 
к постоянному совершенствованию и усложнению про-
фессиональных задач, которые ему предстоит решать. 
Профессиональная деятельность специалиста в совре-
менных условиях связана с принятием решений в усло-
виях избыточности и неопределенности информации, 
формализации управленческих процедур и автоматиза-
ции рутинных производственных процессов. Система 
профессиональной подготовки современного специали-
ста постоянно совершенствуется: реализуется компе-
тентностный подход, внедряются практико-ориентиро-
ванные модели обучения, осуществляется создание до-
ступной и открытой для обучающихся образовательной 
среды, проектирование и внедрение современных обра-
зовательных ресурсов. На данном этапе формируются и 
уточняются требования к уровню подготовки специали-
стов в соответствии с запросами цифровой экономики из 
различных областей профессиональной деятельности. 
Формируется запрос на подготовку специалистов, ко-
торые готовы работать в условиях, оснащенных совре-

менными техническими и программными средствами; 
в условиях распределенной модели организации произ-
водства; в условиях сетевого взаимодействия участни-
ков производственного процесса [1]. Вопрос о совер-
шенствовании системы профессиональной подготовки, 
о разработке и внедрении эффективных механизмов 
подготовки и переподготовки профессиональных ка-
дров остается актуальным. Следует заметить, что пере-
ход в условиях COVID-19 к активному использованию 
дистанционных технологий и электронной формы обу-
чения актуализирует вопрос о необходимости создания 
и использования в системе профессиональной подготов-
ки удаленных практикумов, виртуальных лабораторий, 
учебных тренажеров и симуляторов. Осуществляется ак-
тивная работа по разработке ситуативных моделей про-
фессиональной деятельности и их использованию в под-
готовке специалистов в условиях удаленного обучения. 
Появляется запрос на создание динамичных механизмов 
подготовки кадров, ориентированных на формирование 
опыта практической деятельности в профессиональной 
сфере. Возникает потребность в разработке современ-
ных оценочных и диагностических процедур для орга-
низации практико-ориентированной работы студентов в 
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условиях удаленного обучения, разработке механизмов 
и подходов к использованию учебных тренажеров и си-
муляторов в учебном процессе [2, 3].

Формирование целей статьи (постановка задачи). 
Формирование методической системы практико-ориен-
тированного обучения с использованием учебных тре-
нажеров и симуляторов рассматривается как целевое 
утверждение работы.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Результаты теоретического исследования позволи-
ли определить ключевые предпосылки к использованию 
учебных тренажеров и симуляторов в профессиональ-
ном обучении. Моделирование сферы профессиональ-
ной деятельности через решение учебных задач связано 
с возможностью формирования профессиональных ка-
честв специалистов через погружение в профессиональ-
ную ситуацию, смоделированную в учебных целях [4, 5, 
6]. Данный опыт является необходимым дополнением 
в современной системе профессиональной подготовки 
специалиста, так как усложняется сфера его профессио-
нальных задач и постоянно изменяются условия органи-
зации деятельности [7, 8]. 

Достаточно большой опыт использования учебных 
тренажеров и симуляторов накоплен в системе профес-
сиональной подготовки пилотов, медицинского персо-
нала, инженеров химического профиля и т.д. Данный 
опыт в полной мере отражен в работах Плессас А. [9], 
Меньшиковой Г.Я. [10], Алехина А.Н., Худякова А.И., 
Иванова Г.И. [11]. Следует отметить, что в условиях 
подготовки медицинского персонала, использование 
тренажеров и симуляторов рассматривается как «один 
из механизмов, запускающих клиническое мышление на 
высоком и мотивированном уровне», целесообразность 
формирования которого наиболее актуальна на «до ди-
пломном и рубежном уровнях подготовки» [12]. Среди 
ключевых возможностей использования симуляторов 
автор определяет – самоанализ опыта, как возможность 
оценить эффективность собственных профессиональ-
ных действий. 

Анализ работ позволяет определить основные цели 
использования моделирования в системе профессио-
нальной подготовки: формирование теоретического и 
практического мышления; вовлечение обучающихся в 
активную учебную деятельность, ориентированную на 
формирование индивидуального познания и субъект-
ного опыта деятельности; изучение отдельных пред-
метов на междисциплинарной основе и формирование 
системного взгляда на профессиональные процессы; 
формирование навыков самостоятельного приобретения 
знаний [13, 14]. Моделирование позволяет приблизить 
процесс обучения к научному познанию, что способ-
ствует формированию личностно значимого опыты в 
деятельности субъекта. Имитация изменений или предъ-
явление активной информации в рамках учебной задачи 
способствует формированию опыта оперативной учеб-
ной деятельности. Визуализация познаваемого процес-
са (явления), визуализация способов обращения и воз-
можных последствий, обеспечение модели поэтапного 
формирования предметного содержания способствует 
уточнению модели профессиональной деятельности, 
формированию наиболее приближенного представления 
о реальном процессе. Таким образом, по мнению отдель-
ных авторов, происходит преобразование «житейской» 
(обыденной) модели мира в научную [15]. Ядровская 
М.В. в своих работах рассматривает моделирование как 
средство управления учебным познанием и определяет 
его возможности в решении следующих педагогических 
задач: мотивация учебной деятельности, генерация ус-
ловий для выполнения учебных заданий, формирование 
образа изучаемого объекта и совокупности знаний о 
нем, организация контроля и самоконтроля деятельно-
сти обучающихся. По мнению автора, процесс обучения 
при этом, трансформируется в процесс поиска, нахожде-

ния решения проблемы, требующего применения новых 
знаний, способствующего развитию мыслительных спо-
собностей и формированию познавательной активности 
[16]. 

Анализ работ позволил установить дидактические 
возможности использования симуляторов в обучении: 
сформировать модель профессионального поведения в 
соответствии с основными алгоритмами (видами) дея-
тельности; повысить качество и эффективность выпол-
нения сложных профессиональных процедур; оценить 
результат выполнения профессиональной задачи за счет 
визуализации и использования «дополненной» визуаль-
ной информации, необходимой для понимания действий 
других участников процесса; создать условия для полу-
чения уникального профессионального опыта; создать 
условия для получения «избыточного опыта», позволя-
ющего решать больший спектр профессиональных задач 
[17, 18, 19].

В процессе использования учебных тренажеров и 
симуляторов поэтапное формирование предметного 
содержания осуществляется через решение системы 
учебных задач. От решения простых учебных задач, 
ориентированных на усвоение рутинных, повседневных 
процедур и процессов, до более сложных, требующих 
принятия решения в неоднозначных, неопределенных 
или избыточных условиях. В зависимости от планируе-
мого результата можно определить четыре класса учеб-
ных задач и требования к системе учебных заданий для 
учебного тренажера или симулятора. Первый класс со-
ставляют учебные задачи, ориентированные на форми-
рование действий по аналогии, в статичных, постоянно 
повторяющихся условиях. Деятельность обучающихся 
направлена на усвоение алгоритма работы и безошибоч-
ное повторение заданного порядка действий. Учебные 
тренажеры и симуляторы содержат набор идентичных 
по способу выполнения учебных заданий с различным 
содержательным наполнением. Второй класс состав-
ляют учебные задачи, ориентированные на повышение 
эффективности выполнения профессиональных про-
цедур, в динамичных постоянно изменяющихся и ус-
ложняющихся условиях. Деятельность обучающихся 
ориентирована на постоянное изменение или усовер-
шенствование способа решения задачи. Учебные трена-
жеры и симуляторы содержат систему учебных заданий 
с изменяющимся набором исходных данных. Третий 
класс составляют учебные задачи, ориентированные на 
получение обратной связи (реакции) на способ решения 
задачи. Деятельность обучающихся направлена на фор-
мирование более полного представления о возможных 
последствиях или результатах, которые опосредованы 
во времени. Учебные тренажеры и симуляторы содер-
жат набор учебных заданий с ограниченным набором 
исходных данных, предполагающих различные резуль-
таты и исходы решения. Четвертый класс составляют 
учебные задачи, ориентированные на выявление и опре-
деление характеристических данных, необходимых для 
принятия уникального решения, а также понимания 
и усвоения механизма поведения в данных условиях. 
Деятельность обучающихся направлена на поиск реше-
ния в условиях уникального набора данных. Учебные 
тренажеры и симуляторы содержат набор учебных зада-
ний с уникальным набором исходных данных, предпо-
лагающих использование нестандартного способа реше-
ния или получение уникального результата. 

Следует определить основные способы решения 
учебных задач: алгоритмический, эвристический, кре-
ативный. Алгоритмический способ решения учебной 
задачи сводится к поиску и применению однозначно 
правильного в данных условиях решения. Данный спо-
соб ориентирован на усвоение процедуры деятельности, 
формирование модели устойчивого поведения и опера-
ционного стиля мышления. Эвристический способ ре-
шения учебной задачи предполагает поиск максимально 
эффективного решения. Обращение к данному способу 
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необходимо на этапе формирования готовности к си-
стемной оценке ситуации, прогнозирования результатов 
деятельности, при формировании клинического мышле-
ния. Креативный способ решения учебной задачи пред-
полагает поиск нетривиального решения, что способ-
ствует пониманию профессиональных функций, станов-
лению модели поведения в изменяющихся условиях и 
развитию творческого мышления. Выполнение системы 
учебных заданий в моделируемой среде следует рассма-
тривать как определенный уровень готовности обучаю-
щихся к решению профессиональных задач.

В процессе применения учебных тренажеров и си-
муляторов актуальное значение приобретают методы и 
приемы обучения, обеспечивающие личностную и про-
фессиональную само регуляцию. К данной группе мето-
дов следует отнести методы средового и виртуального 
обучения. Методы средового обучения ориентированы 
на отработку базовых манипуляций, усвоение алгоритма 
и последовательности действий в конкретных ситуаци-
ях как в реальной, так и в виртуальной среде. Процесс 
создания ситуационных моделей в реальной среде осу-
ществляется за счет активного использования учебных 
стендов, муляжей, компьютеризированных манекенов, 
роботов-ассистентов и т.д. Использование методов 
средового обучения в виртуальной среде предполага-
ет использование специализированного программного 
обеспечения, позволяющего визуально имитировать 
ситуационные модели. Следует заметить, что исполь-
зование методов средового и виртуального обучения 
ориентировано на формирование готовности специали-
ста к управлению ситуацией (принятие решения), к по-
ниманию ситуации (объяснение и пояснение происходя-
щих процессов), к прогнозированию профессиональной 
ситуации (описание исхода). Использование учебных 
тренажеров и симуляторов позволяет организовать бо-
лее эффективно процесс диагностики и тестирования, за 
счет использования ситуационных моделей с заданными 
параметрами. 

Использования учебных тренажеров и симуляторов 
в обучении предполагает различные уровни взаимо-
действия пользователя с учебной средой: пассивный 
уровень, уровень активной деятельности, уровень ис-
следовательской деятельности. Пассивный уровень 
взаимодействия предполагает однозначное место рас-
положения пользователя в учебной среде, как правило, 
в статичном положении, при котором угол обзора не 
изменяется. Деятельность обучающихся сводится к на-
блюдению ситуации, фиксации свойств и исходов, на 
основе которых принимается решение, формулируются 
необходимые выводы. В условиях активного взаимодей-
ствия с учебной средой пользователь получает обратный 
отклик на свои действия. Деятельность обучающихся 
сводится к выполнению определенных действий, анали-
зу результатов действий, прогнозированию возможных 
результатов, поиску оптимального набора действий. На 
уровне организации исследовательской деятельности у 
обучающихся появляется возможность изменять исход-
ные данные, изменять место расположения, изменять 
свойства и параметры учебной среды. Деятельность обу-
чающихся носит экспериментальный характер. Уровень 
взаимодействия с элементами учебной среды и степень 
реалистичности от визуальной метафоры до реального 
воплощения определяют ключевое свойство учебной 
среды - иммерсивность [20, 21]. Иммерсивность среды 
и уровень взаимодействия с объектами среды позволяют 
определить формы организации деятельности обучаю-
щихся: виртуальный практикум, виртуальный экспери-
мент, виртуальная производственная практика.

Следует заметить, что использование учебных тре-
нажеров и симуляторов в процессе обучения не пред-
полагает создание условий для формирования полно-
ценного практического опыта, который формируется в 
условиях производственной практики. Опыт, приобре-
тенный в условиях симуляционного обучения, не спо-

собствует формированию полноценных положительных 
или отрицательных стимулов, необходимых для про-
фессионального становления. Данный опыт помогает 
будущему специалисту интерпретировать реальные про-
фессиональные ситуации, ориентироваться в принятии 
решений, сформировать уверенность в принимаемых 
решениях на начальных этапах профессиональной дея-
тельности. 

Использование учебных тренажеров и симулято-
ров в системе профессиональной подготовки, в первую 
очередь, ориентировано на формирование отдельных 
практических умений, доведения до автоматизации от-
дельных процедур деятельности, создание условий для 
профессиональной саморегуляции. Следует заметить, 
что использование учебных тренажеров и симуляторов 
целесообразно использовать при организации диагно-
стических и аттестационных процедур в условиях ис-
пользования дистанционных технологий и реализации 
электронной формы обучения. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Профессиональная 
подготовка специалистов с использованием учебных 
тренажеров и симуляторов ориентирована на реализа-
цию практико-ориентированного обучения, внедрение 
личностно-ориентированной модели обучения. Цель 
использования учебных тренажеров и симуляторов за-
ключается в создании условий для формирования про-
фессиональной саморегуляции будущего специалиста, 
что является необходимым в современных условиях 
подготовки. Методы средового и виртуального обу-
чения направлены на формирование и автоматизацию 
практических умений, связанных с пониманием и ус-
воением производственных процедур, с принятием ре-
шений в условиях реализации производственного про-
цесса. Диагностика практических умений в условиях 
использования ситуационной модели позволяет более 
эффективно выявить объективный уровень подготовки 
обучающихся. 

В рамках работы выделены цели и задачи использо-
вания учебных тренажеров и симуляторов, обобщен и 
систематизирован опыт использования учебных трена-
жеров и симуляторов в системе профессиональной под-
готовки, актуализированы дидактические возможности 
применения данных средств в обучении, конкретизиро-
вана область применения методов средового и виртуаль-
ного обучения при подготовке специалистов. В резуль-
тате: определена классификация учебных задач; охарак-
теризована система учебных заданий, выполнение кото-
рых, способствует формированию предметного содер-
жания и готовности к выполнению профессиональных 
функций; определены способы решения учебных задач 
и уровни активности обучающихся в условиях исполь-
зования учебных тренажеров и симуляторов.

Дальнейшая работа будет направлена на разработку 
симуляторов и исследование области применения мето-
дов средового и виртуального обучения при подготов-
ке будущих учителей в условиях удаленного обучения. 
Проектирование методической системы обучения с опо-
рой на использование учебных тренажеров и симулято-
ров в системе профессиональной подготовки педагогов 
следует рассматривать как стратегию развития данного 
направления научной работы.
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риод дистанционного обучения и в период очного обучения с применением электронных образовательных техно-
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нения дидактических цифровых материалов. Подробно описан процесс обучения с применением цифровых образо-
вательных ресурсов. В статье также представлено описание учебного процесса в медицинском ВУЗе, а также обо-
снована специфика обучения с применением цифровых образовательных ресурсов. ЦОР актуальны при обучении 
будущих специалистов. Применение таких технологий позволит студентам и преподавателям по-новому взглянуть 
на образовательный процесс. Преимуществом дидактических цифровых материалов является: простота и удобство 
использования. Электронным образовательным ресурсом можно пользоваться из любой точки земного шара и в лю-
бое время суток. Применение цифровых образовательных ресурсов не способствует полному отказу от учебников 
и другой литературы. Цифровые ресурсы являются дополнением образовательного процесса и не заменят живого 
общения профессорско-преподавательского состава и студентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Главной задачей обучения в ВУЗе считается получе-

ние навыков, необходимых для будущей профессии. На 
всех этапах обучения применяются различные образова-
тельные технологии. Их разрабатывают с учетом спец-
ифики университета, образовательного процесса, прак-
тической подготовки студентов и т.д. При разработке 
образовательных технологий следует учитывать спец-
ифику ВУЗа. Даже в одном ВУЗе, например, в медицин-
ском, существует своя методика обучения на каждом 
факультете. Аналогичная ситуация и в классических и в 
политехнических, и других ВУЗах. Подход к преподава-
нию с использованием дистанционных образовательных 
технологий имеет особенности не только внутри ВУЗа, 
но и на разных кафедрах должны быть использованы 
различные цифровые электронные образовательные ре-
сурсы. Несомненно, электронные образовательные ре-
сурсы не заменят традиционные учебники, а могут слу-
жить только дополнением для практических занятий и 
при самостоятельной подготовке обучающихся. 

Единственное, что остаётся неизменным на про-
тяжении многих лет – это использование учебников и 
учебно-методических пособий. Студенты по-прежнему 
активно пользуются библиотеками, чаще – электронны-
ми. Этому способствует научно-технический прогресс: 
наличие в каждом доме компьютера, индивидуальных 
смартфонов и т.д. Все эти процессы значительно упро-
щают жизнь современных студентов и делают обра-
зование максимально доступным. Следует помнить, 
что обучение с использованием электронных образо-
вательных ресурсов признано эффективным не только 
в Российской Федерации, но и в большинстве других 
стран. Современная модель обучения предполагает ис-
пользование дистанционных образовательных техноло-
гий [1].

Лонгрид – это новый формат, который используется 
для размещения материалов в сети «Интернет». В на-
стоящее время лонгриды способны заинтересовать сту-
дентов. Лонгриды активно используются в журналисти-
ке, но их всё чаще применяют при обучении студентов 
ВУЗов. Главным отличием формата является большое 
количество текста, разбитого на части с помощью раз-
личных мультимедийных элементов: фотографий, ви-
део, инфографики, схем, таблиц и т.д. Главным достоин-
ством лонгридов является то, что их можно открывать с 
любых носителей (с компьютера, планшета или смарт-
фона). У обучающегося не возникает проблем с про-
смотром лонгрида даже с прогулки. Лонгриды также по-
могают акцентировать внимание на главном, помогают 
студенту сосредоточиться и не отвлекаться на посторон-
нее. У лонгридов довольно много преимуществ. Однако, 
лонгрид не сможет заменить традиционные учебники и 
учебно-методические пособия [1].

В медицинском ВУЗе существует специфика пре-
подавания дисциплин, которая должна включать в себя 
различные виды и формы образовательного процесса. 
Главной задачей обучения является не только усвоение 
материала студентами, но и понимание ими особенно-
стей каждой дисциплины. Преподавателям часто при-
ходится дополнять существующий материал (учебники, 
методические пособия и т.д.) наглядными пособиями и 
другими средствами визуализации. Во многих медицин-
ских ВУЗах, например, есть интерактивные доски, симу-
ляционный центр и даже интерактивные анатомические 
столы, различные 3-D – модели, без которых уже невоз-
можно представить себе современный образовательный 
процесс. 

Необходимость применять цифровые образователь-
ные ресурсы (ЦОР) обусловлена ещё и очным обуче-
нием с применением дистанционных образовательных 
технологий, на котором находились ВУЗы страны в пе-
риод неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки по COVID-19 [1-5]. Электронным дидакти-
ческим материалом (ЭДМ) является цифровое пособие, 

которое позволяет реализовать воздействие на обучаю-
щегося в соответствии с его особенностями восприятия 
и предложить ему работу подходящего уровня сложно-
сти. ЭДМ могут быть в виде: карт, таблиц, иллюстраций, 
видео- или аудиофайлов [6]. Несомненным преимуще-
ством любого цифрового образовательного ресурса яв-
ляется возможность просматривать наглядный матери-
ал из любой точки мира. Студенты могут обучаться из 
дома и даже во время прогулки на улице. Такие ресурсы 
помогают собрать множество материалов из различ-
ных источников в один цифровой. Использование ЦОР 
и ЭДМ — это не только возможности для студента, но 
и новый уровень преподавания дисциплины в целом. В 
государственных стандартах ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 
3++ присутствует упоминание о цифровых технологиях 
для обучения: «определение образовательных техноло-
гий, необходимых для освоения дисциплины (модуля), 
отражение использования интерактивных технологий и 
инновационных методов» и «определение оптимальной 
системы текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции обучающихся, с использованием соответствующих 
оценочных средств» [7-9]. Комплексный подход к обу-
чению — «золотой стандарт» образования в XXI веке. 
Цифровые образовательные технологии можно исполь-
зовать в обучении не только студентов младших кур-
сов, но и в обучении выпускников ВУЗов. Цифровые 
образовательные технологии не заменяют учебники или 
какую-то иную литературу, они используются как до-
полнения для повышения эффективности образователь-
ного процесса. Цифровые образовательные технологии 
способны помочь при обучении студентов не только ме-
дицинских ВУЗов, но и студентов других направлений 
подготовки. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Обоснование необходимости использования дидак-

тических цифровых материалов в процессе очного об-
учения с применением электронных образовательных 
технологий и дистанционного обучения. Обработка 
статистических данных осуществлялась в программе 
«SPSS Statistics». Было проведено анкетирование сту-
дентов АГМУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами были проведено анкетирование студентов 1-3 

курса медицинского ВУЗа (АГМУ) в возрасте от 18 до 
26 лет. Общее количество опрошенных: 303 человека. 
Анкетирование проводилось с использованием дистан-
ционных технологий на сайте: https://www.google.ru/
intl/ru/forms/. В опросе приняли участие 180 девушек и 
123 юноши. Данные анкетирования были обработаны 
в программе «SPSS Statistics». В анкетировании при-
нимали участие: 150 студентов лечебного факультета 
Алтайского государственного медицинского универси-
тета и 153 студента других факультетов (медико-профи-
лактического, педиатрического, стоматологического и 
фармацевтического). 

Данные исследования показали, что 90 % от обще-
го количества опрошенных студентов положительно 
относятся к применению цифровых образовательных 
технологий. 15 % опрошенных считают, что цифровые 
образовательные технологии в ближайшее время смо-
гут заменить печатные учебно-методические пособия. 
Однако, ни один из опрошенных не считает, что цифро-
вые образовательные технологии на сегодняшний день 
смогут полностью заменить аудиторные занятия. 

Большинство студентов в графе «Предложения» от-
метило следующее: «Дидактические цифровые матери-
алы помогают при изучении дисциплин в медицинском 
ВУЗе, но полностью не заменят учебно-методические 
пособия и диалог с преподавателем». Также студенты 
предложили использовать мультимедийные лонгриды 
как цифровые образовательные ресурсы для улучше-
ния качества учебного процесса. Преподаватели (и даже 
сами студенты) любого ВУЗа могут самостоятельно де-
лать лонгриды на платформе и наполнять их всеми необ-
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ходимыми материалами. После анкетирования студенты 
выступили с инициативой как можно чаще проводить 
занятия с использованием цифровых образовательных 
технологий. 60% студентов готовы помогать преподава-
телям при использовании цифровых ресурсов. 

30% анкетируемых предположили, что будут испы-
тывать трудности при использовании цифровых обра-
зовательных технологий. Это связано с нестабильным 
интернет-соединением. Большинство студентов медико-
профилактического, стоматологического и педиатриче-
ского факультетов отметили, что хотели бы обучаться 
с применением цифровых образовательных технологий. 
Большинство студентов фармацевтического факультета 
пока не готово часто использовать цифровые образова-
тельные ресурсы. 

70% анкетируемых готовы принимать участие в раз-
работке новых образовательных ресурсов и помогать в 
улучшении текущих цифровых материалов. Студенты 
также готовы проходить анкетирование для улучшения 
образовательного процесса в ВУЗе.

Большинство опрошенных (92%), однако, не отри-
цают, что дидактические цифровые материалы смогут 
заменить учебники, но не в настоящее время, а через 
несколько десятилетий. Преимущественная часть сту-
дентов мужского пола предполагает, что это случится 
через 10-20 лет, женского – через 20-30 лет. Студенты 
медицинского ВУЗа (по данным анкетирования) не ви-
дят необходимости заменять традиционные учебники 
и учебно-методические пособия на электронные ресур-
сы. Большинство студентов положительно оценивают 
использование дидактических цифровых материалов в 
процессе обучения в ВУЗе. 

ВЫВОДЫ
1. Таким образом, цифровые образовательные ре-

сурсы не заменяют учебников и учебно-методических 
пособий, а являются дополнением к ним в процессе об-
учения. 

2. Скрининговое анкетирование студентов медицин-
ского ВУЗа показало, что в большинство студентов по-
ложительно относятся к использованию дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процес-
се. 

3. На основании положительных отзывов студентов 
медицинского ВУЗа можно сделать вывод, что электрон-
ные образовательные ресурсы являются необходимым 
инструментом познания и могут быть использовании в 
преподавании любой дисциплины.
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Аннотация. Цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия формирова-
ния сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста посредством строительно-конструктивных игр. Методы: 
комплекс диагностических процедур включал в себя задания, разработанные Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной и 
ориентированные на оценку когнитивно-коммуникативного компонента сотрудничества; Г.А. Цукерман ориенти-
рованных на оценку поведенческого и эмоционального компонентов сотрудничества. Результаты: исследования 
позволили выявить, что большинство детей старшего дошкольного возраста отнесено к среднему уровню сотруд-
ничества (50% детей экспериментальной группы и 60% контрольной группы). Нами были выявлены следующие 
особенности сотрудничества детей 6-7 лет. Так, когнитивный компонент: дети активно вступают во взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками. Во время общения чувствуют себя спокойно, однако в игровых группах остаются 
не долго. Проявляют культуру общения эпизодически часто при напоминании взрослого. Процесс невербального 
общения часто преобладает над вербальным. Дети много жестикулируют, предпочитают показывать, но не объ-
яснять. Однако если нужно, то дети могут охотно объяснить. Поведенческий компонент: дети могут договари-
ваться, строить свои взаимоотношения, умеют согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями 
товарищей по общению в самом начале работы, однако в процессе работы забывают про договор, и не стремятся 
продолжить диалог, поэтому результат получается разный. При этом при оценке общего результата переклады-
вают ответственность друг на друга. Эмоциональный компонент: дети слабо проявляют чуткость, отзывчивость, 
сопереживание к партнеру по общению. Не могут в достаточной степени оценить эмоциональное поведение друг 
друга: торопят, прикрикивают, поэтому положительна эмоциональная сфера бывает не всегда благоприятной при 
взаимодействии. Научная новизна: в статье на основе использования комплекса психолого-педагогических методов 
выявлены и охарактеризованы динамика и условия формирования сотрудничества у детей старшего дошкольного 
возраста. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и 
педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях формирования сотрудничества 
у детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: сотрудничество, образовательный процесс, дети старшего дошкольного возраста, игра, игро-
вая деятельность, строительно-конструктивная игра.
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 Abstract. Objective: to theoretically substantiate and experimentally test the pedagogical conditions for the formation 

of cooperation in children of senior preschool age through construction and constructive games. Methods: the complex di-
agnostic procedures included tasks designed by G.A. Uruntaeva, J.A. Avancini and focused on assessing the cognitive-com-
municative component of cooperation; G.A. Zuckerman focused on the assessment of behavioral and emotional components 
of interaction. Results: the research revealed that the majority of children of senior preschool age are assigned to the average 
level of cooperation (50% of children in the experimental group and 60% of the control group). We have identified the fol-
lowing features of cooperation between children aged 6-7 years. So, the cognitive component: children actively interact with 
adults and peers. They feel calm during communication, but they don’t stay in game groups for long. They show a culture 
of communication episodically often when reminded by an adult. The process of nonverbal communication often prevails 
over verbal communication. Children gesticulate a lot, prefer to show, but not to explain. However, if necessary, children 
can readily explain. Behavioral component: children can negotiate, build their relationships, and are able to coordinate their 
actions, opinions, and attitudes with the needs of their fellow communicators at the very beginning of work, but in the pro-
cess of work they forget about the contract and do not seek to continue the dialogue, so the result is different. At the same 
time, when evaluating the overall result, the responsibility is shifted to each other. Emotional component: children show little 
sensitivity, responsiveness, empathy for their communication partner. They can not sufficiently evaluate each other’s emo-
tional behavior: they hurry and shout, so the positive emotional sphere is not always favorable when interacting. Scientific 
novelty: in the article uses a complex of psychological and pedagogical methods to identify and characterize the dynamics 
and conditions for the formation of cooperation in older preschool children. Practical significance: the main provisions and 
conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities when considering the issues of the essence and 
trends in the formation of cooperation in older preschool children.

Keywords: cooperation, educational process, children of senior preschool age, game, game activity, construction and 
constructive game.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В со-
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временном мире ярко выражены процессы интеграции 
во всех сферах жизнедеятельности, повышающие значи-
мость наиболее продуктивных способов взаимодействия 
между субъектами. Провозглашаемый в образовании 
принцип общечеловеческих ценностей, принцип гума-
низма требует такого типа отношений как сотрудниче-
ство, сотворчество, партнерство. 

Различные аспекты проблемы сотрудничества рас-
сматривались в трудовой деятельности (Р.С. Буре, М.В. 
Крулехт), в игре (В.Я. Воронова, А.В. Запорожец, Н.А. 
Короткова, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко), в 
продуктивных видах деятельности (Д.И. Воробьева, 
В.Н. Давидович, Т.С. Комарова, С.В. Кахнович, И.А. Ру-
довская), коммуникативной деятельности М.И. Лисина, 
Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова). 

Из большого многообразия игр именно строительно-
конструктивная обладает ресурсами для формирования 
сотрудничества в дошкольном возрасте (А.Н. Давидчук, 
В.Г. Нечаевой, Л.А. Парамоновой, З.В. Лиштван и дру-
гие). 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

 В настоящее время актуален вопрос определения те-
оретико-методологических основ категории «сотрудни-
чество в детском коллективе» [1].

В исследовании Л.А. Ханиповой представлен анализ 
специфики взаимодействия дошкольника друг с другом, 
показана важность игровой деятельности в формирова-
нии навыка сотрудничества у старших дошкольников 
[2].

Возрастает количество исследований по вопросам 
формирования сотрудничества в процессе строительно-
конструктивных игр у детей старшего дошкольного воз-
раста [3-5]. 

В тоже время мы сталкиваемся с тем, что в практике 
дошкольного образования этот аспект проблемы являет-
ся изученным недостаточно. 

Анализ психолого-педагогической литературы по-
зволил нам выявить следующие противоречия между: 
необходимостью формировать у детей дошкольного 
возраста сотрудничества в соответствии с социальным 
заказом и отсутствием целостной системы работы в 
данном направлении в дошкольных организациях; по-
тенциалом строительно-конструктивной игры в форми-
ровании коллективных взаимоотношений и отношений 
сотрудничества и не разработанностью педагогических 
условий использования строительно-конструктивных 
игр в этом аспекте.

Формирование целей статьи. Цель: выявить осо-
бенности сотрудничества детей старшего дошкольного 
возраста. Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили: положения, раскрывающие сущ-
ность сотрудничества как типа взаимодействия (С.Л. 
Римашевская, Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили); по-
ложения о том, что старший дошкольный возраст явля-
ется сензитивным для формирования сотрудничества 
(М.И. Лисина, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова); положения 
о содержании и структуре строительно-конструктивных 
игр, их возможностях для развития детей дошкольного 
возраста (работы А.Н. Давидчук, В.Г. Нечаева, Л.А. Па-
рамонова, З.В. Лиштван).

Постановка задания. Задачи: 1. Осуществить теоре-
тический анализ содержания ключевых понятий иссле-
дования. 2. Выявить особенности сотрудничества детей 
старшего дошкольного возраста. 3. Экспериментально 
проверить педагогические условия формирования со-
трудничества у детей старшего дошкольного возраста 
посредством строительно-конструктивных игр.

Для решения поставленных задач нами использова-
лись следующие методы исследования: теоретический 
анализ литературы по исследуемой проблеме; эмпири-
ческие (диагностические методики исследования уровня 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольно-
го возраста с ОНР III уровня); метод эксперимента (кон-
статирующий, формирующий и контрольный этапы); 
метод обработки результатов: количественный метод 
(математическая обработка данных U-критерий Манна 
Уитни) и качественный анализ результатов исследова-
ния; метод наглядного представления результатов (та-
блицы и рисунки). 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В психолого-педагогической литературе проблема 
сотрудничества не является новой. 

В отечественной психологии и педагогике пробле-
ма сотрудничества рассматривалась преимущественно 
в контексте вопросов развития общения в дошкольном 
возрасте и изучалась в следующих аспектах: в трудовой 
деятельности (Р.С. Буре), в игре (Н.А. Короткова, Д.В. 
Менджерицкая, Н.Я. Михайленко), в продуктивной дея-
тельности (В.Н. Давидович, С.В. Кахнович).

Проблема формирования сотрудничества дошколь-
ников тесным образом связана с исследованиями со-
трудничества школьников, которые осуществлялись 
в контексте учебной деятельности и анализа учебного 
сотрудничества. В данных исследованиях сотрудниче-
ство рассматривается как синоним понятия «взаимодей-
ствие», «совместность», «кооперация» [6].

В детском саду в рамках образовательной деятельно-
сти складываются благоприятные условия для развития 
сотрудничества. Совместная деятельность позволяет де-
тям осознавать необходимость друг друга, учит плани-
ровать свою работу, согласовывать действия с партне-
ром, контролировать и оценивать себя [7, 8].

Сотрудничество рассматривается как высший тип 
взаимоотношений между людьми. В работах М.А. 
Сафроновой также анализировалось сотрудничество и 
способность детей сотрудничать. Автор указывает, что 
необходимость учета самоценности ребенка, его лич-
ностных качеств, внедрение сотрудничества и творче-
ства в механизм продуктивной деятельности является 
необходимым [9].

Сотрудничество в своей работе мы будем рассматри-
вать как тип взаимодействия, который складывается в 
результате взаимодействия детей в определенной ситу-
ации, то есть провоцируется самими условиями и про-
является в конкретных действиях детей. 

 Сотрудничество характерно преимущественно для 
детей старшего дошкольного возраста, и это проявля-
ется в общении как со взрослыми, так и со сверстника-
ми. Изменяется сам характер взаимоотношений детей с 
окружающими людьми. На первый план выступают от-
ношения эмоционального общения, отношения коопера-
ции, отношения руководства-подражания. 

В работах М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой [10] отме-
чается, что именно старший дошкольный возраст явля-
ется сензитивным периодом для формирования сотруд-
ничества. Это возможно благодаря проявлению комму-
никативной и социальной компетентности ребенка. Это 
проявляется в общении и взаимодействии с окружаю-
щими, с проявлением собственных чувств, намерений, 
в действиях с целью привлечения к совместной деятель-
ности. 

Все виды деятельности, характерные для детей до-
школьного возраста, позволяют создавать благопри-
ятные условия для установления сотрудничества. При 
этом, по мнению А.Г. Рузской, наиболее благоприятные 
условия создаются в процессе обучения. 

Возрастные особенности детей старшего дошколь-
ного возраста способствуют установлению отношений 
сотрудничества. К.В. Ивлева указывает, что старший 
дошкольный возраст является периодом социального 
развития и активного становления личного опыта взаи-
модействия дошкольников и изучения ими культурных 
ценностей. В это время происходит ориентировка детей 
в отношениях людей, накапливается первый опыт са-
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мостоятельных нравственно направленных поступков, 
развивается способность действовать в соответствие с 
доступными пониманию ребенка нормами и правилами 
[11]. 

Как указывает Н.В. Иванова, социальный опыт стар-
шего дошкольника представляет собой сложное много-
компонентное образование, Кроме того, компонентами 
социального субъектного опыта дошкольника выделя-
ются аксиологический, познавательный, коммуникатив-
но и поведенческо-деятельностный компоненты, каж-
дый из которых влияет на становление межличностных 
взаимоотношений дошкольников и в том числе на уста-
новление отношений сотрудничества [12]. 

Итак, в старшем дошкольном возрасте наблюдаются 
качественные изменения в общении и взаимоотношени-
ях детей старшего дошкольного возраста, которые ока-
зывают влияние на процесс социализации и способству-
ют подготовке к обучению в школе [13-15].

По мнению О.Г. Романенко, без последовательного 
формирования данных видов умений строительно-кон-
структивные игры остаются на предметно-манипулятив-
ном уровне. Конструктивных умения, лежащие в основе 
данного вида игр, обуславливают то, что данный вид игр 
в большей степени приближен к созидательной продук-
тивной человеческой деятельности. Отмечаются также 
точки соприкосновения строительно-конструктивных 
игр с ролевой игрой, поскольку в данном виде игр дети 
принимают на себя роли строителей, которые возводят 
постройку, роли шоферов, которые привозят строитель-
ный материал и т.д. [16].

Также строительно-конструктивная игра близка к 
продуктивной деятельности, поскольку в ходе нее соз-
дается определенный продукт детской деятельности и 
детского творчества. В связи с этим строительно-кон-
структивные игры рассматриваются как разновидность 
игр, обладающих достаточно высокой педагогической 
ценностью.

Авторами (З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева) доказано, что 
строительно-конструктивные игры требуют от дошколь-
ника умений воспроизводить образ предмета в его про-
странственном выражении. 

В своем исследовании Л.В. Куцакова красной нитью 
проводит мысль о необходимости руководства строи-
тельно-конструктивными играми со стороны взрослого 
от этапа первичного восприятия предмета до его вто-
ричного восприятия в аспекте аналитико-синтетической 
деятельности [17]. 

Таким образом, проведенный нами анализ показы-
вает, что строительно-конструктивные игры не только 
обладают определенным потенциалом в развитии детей 
старшего дошкольного возраста, но и выступают, как 
одно из средств, способствующее формированию со-
трудничества. В процессе конструирования осуществля-
ется детьми совместная деятельность, которая позволяет 
на каждом этапе совместной деятельности формировать 
те элементы, которые являются признаками сотрудниче-
ства.

На констатирующем этапе мы изучили особенности 
сотрудничества детей старшего дошкольного возраста и 
ресурсные возможности педагогических условий, при-
меняя такие методики как: наблюдение за игровой и по-
вседневной деятельностью детей (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 
Афонькина), методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 
методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман). 

В результате нами было выявлено, что большинство 
детей отнесено к среднему уровню (50% детей экспери-
ментальной группы и 60% контрольной группы) сотруд-
ничества. Так, дети активно вступали во взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками, во время общения чув-
ствовали себя спокойно, однако в игровых группах оста-
ются не долго, эпизодически проявляли культуру обще-
ния, невербальное общение преобладало над вербаль-
ным, много и активно жестикулировали, но при этом 
могли охотно объяснить (когнитивный компонент); мог-

ли договариваться, строили свои взаимоотношения, со-
гласовывали свои действия с потребностями товарищей 
по общению только в самом начале работы, при оценке 
общего результата перекладывали ответственность друг 
на друга (поведенческий компонент); слабо проявляли 
чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнеру по 
общению, не могли оценить эмоциональное поведение 
друг друга (эмоциональный компонент). 

Полученные данные является теоретико-приклад-
ным аспектом доказательства сензитивности изучаемого 
нами возраста в формировании сотрудничества. 

Анализ педагогических условий показал, что осна-
щенность развивающей предметно-пространственной 
среды является недостаточной и требует дополнения. 
Был также выявлен недостаточный уровень теорети-
ческих знаний и практических навыков у педагогов по 
формированию сотрудничества. Общий уровень педа-
гогов является преимущественно средним и низким. 
Показатели высокого уровня мы выявили у 7,6% педаго-
гов, количество педагогов со средним уровнем состави-
ло 69,6%, количество педагогов с низким уровнем соста-
вило 22,8%. 60% экспериментальной и 70% родителей 
контрольной группы хотели бы получить консультацию 
по проблеме. Остальные родители указали на то, что 
«это и так воспитывается само по себе», «не нужно».

В рамках формирующего этапа исследования нами 
была выстроена посредством строительно-конструктив-
ных игр. 

Формирующий этап исследования включал четы-
ре последовательных этапа. 1 этап был направлен на 
обогащение условий «Центра строительно-конструк-
тивных игр» специально подобранным игровым обо-
рудованием, игровыми заданиями, бросовым материа-
лом, направленным на формирование сотрудничества в 
строительно-конструктивных играх детей старшего до-
школьного возраста. 2 этап обеспечивал взаимодействие 
педагога с детьми, направленное на формирование со-
трудничества в строительно-конструктивных играх. За 
основу была взята технология развития сотрудничества 
Л.С. Римашевской, которую автор рассматривает как 
трёхступенчатое решение усложняющихся задач взаи-
модействия детей друг с другом. В рамках первой сту-
пени (первые две игры) обеспечивали взаимодействие 
двух партнеров при целенаправленном участии взрос-
лого). При этом использовалась совместно-индивиду-
альная модель сотрудничества. На второй ступени (3 и 
4 игра) объединили детей в более крупные микрогруппы 
по 3-4 человека. На этом этапе использовалась как со-
вместно-обобщенная, так и последовательная модель со-
трудничества. На третьей ступени (5-6 игра) обеспечи-
валось деловое сотрудничества между микрогруппами 
(по 9-12 человек). В ее рамках реализовалась совместно-
взаимодействующая модель сотрудничества. 3 этап был 
направлен на пропедевтическую работу с педагогами и 
родителями воспитанников по вопросам формирование 
сотрудничества у детей дошкольного возраста в строи-
тельно-конструктивных играх. 4 этап – предполагал от-
слеживание эффективности разработанной нами систе-
мы работы и педагогических условий направленных на 
формирование сотрудничества в строительно-конструк-
тивных играх.

В соответствии с задачами формирующего этапа, 
свою деятельность мы осуществляли в четырех направ-
лениях: работа с детьми, направленная на формирование 
сотрудничества посредством строительно-конструктив-
ных игр; взаимодействие с педагогами, направленное на 
повышение профессиональной компетентности по про-
блеме формирования сотрудничества детей дошколь-
ного возраста на основе строительно-конструктивных 
игр; организация работы с родителями, направленной на 
формирование знаний о профессиональной компетент-
ности по проблеме формирования сотрудничества детей 
дошкольного возраста на основе строительно-конструк-
тивных игр и обогащение «Центра строительно-кон-

ZAYTSEVA Olga Yuryevna and others 
COOPERATION IN THE PLAY ACTIVITIES OF OLDER ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 119

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

структивных игр» в группе детского сада.
Представим нашу работу по первому направлению 

- это обогащение «Центра строительно-конструктивны-
ми играми». «Центр строительно-конструктивных игр» 
мы обогатили при помощи родителей набором мелкого 
строительного материала, имеющего основные дета-
ли (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины), конструкторы из серии «Лего». В специ-
ально выделенных прозрачных контейнерах мы доба-
вили разноплановый материал для свободной деятель-
ности детей: наборы цветных бумаг и тонкого картона 
с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 
блестящая и т.п.); бросовый материал: бумажные короб-
ки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 
пробки и других кондитерских изделий и упаковочных 
материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.); природный 
материал (шишки, мох, желуди, морские камешки, пень-
ка, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остат-
ки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоц-
веты, орехи. Специально акцентировали внимание детей 
на том, что данный материал можно брать тогда, когда 
будет свободная деятельность и не только при играх в 
конструктор, но и других занятиях. Дополнительно в 
«Центр» были помещены игровые карточки, задания, 
пооперационные карты по конструированию. Всего та-
ких карточек было помещено около 20 штук, примеры 
некоторых из них представлены в приложении.

В рамках второй части формирующего этапа, для 
формирования сотрудничества в строительно-конструк-
тивных играх детей старшего дошкольного возраста мы 
разработали: 1) блочно–модульный план по формиро-
ванию сотрудничества в строительно-конструктивных 
играх. 2) картотеку строительно-конструктивных игр, 
направленных на формирование сотрудничества детей 
старшего дошкольного возраста. 

Представим фрагмент блочно-модульный план по 
формированию сотрудничества в строительно-кон-
структивных играх.

Таблица 1-Блочно-модульный план по формирова-
нию сотрудничества в строительно-конструктивных 
играх

Организация строительно-конструктивных игр осу-
ществилась через единую тематику игры «Путешествие 
на планету Свема….». При этом была задействована 
технология Т.В. Кудрявцева, которая предполагала: 1) 
присутствие проблемной ситуаций. Например, перед 
детьми мы ставили проблему «С планеты Свема посту-
пал сигнал, их планеты захватили роботы. Они пере-

селились на другую планету, но они хотят спроектиро-
вать разные интересные города: «Подводный город», 
«Плавучий город»; 2) создания условий для конструк-
тивной деятельности (последовательного построения 
конструкции), где конструирование является способом, 
а конструкция являлась средством преобразования ситу-
ации. Так на начальном этапе детям предлагалась стро-
ить по схемам (моделям, чертежам), которые были изна-
чально заданы педагогом. Но затем детям предлагалось 
самим стать конструктором или архитектором и спро-
ектировать тот или иной элемент на основе подгруппо-
вого замысла. К концу же эксперимента детям нужно 
было сконструировать не просто элементы, а большие 
постройки по групповому замыслу; 3) наличие интере-
са к причинно-следственным связям, попытки самосто-
ятельно придумывать экспериментировать, используя 
при этом элементарные представления, что в конечном 
итоге способствует принятию ребенком собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

Полученные данные проведенного контрольного 
эксперимента по методике констатирующего показали, 
что на высоком уровне было выявлено 80 % детей (ранее 
15%). На низком уровне было выявлено 0% (ранее 20%) 
детей. В контрольной группе различия обнаружены не 
были. Примененный нами метод математической ста-
тистики U – критерий Манна-Уютни, предназначенный 
для оценки различий между двумя выборками, показал, 
что полученное эмпирическое значение Uэмп равно 76, 
следовательно, находится в зоне не значимости.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Полученные данные исследования позволили нам 
определить особенности компонентов сотрудничества 
детей старшего дошкольного возраста и эксперимен-
тально проверить в формирующем этапе исследования 
педагогические условия формирования сотрудничества 
детей старшего дошкольного возраста в процессе стро-
ительно-конструктивных игр: организации в образо-
вательном процессе строительно-конструктивных игр, 
способствующих развитию умения ставить общую цель, 
планировать действия, договариваться со сверстником, 
достигать общего результата; создании в развивающей 
предметно-пространственной среде группе «Центра 
строительно-конструктивных игр», включающего педа-
гогическую поддержку инициативы для сотрудничества 
в группе сверстников; разработки методического сопро-
вождения педагогов и родителей, направленного на раз-
витие у них компетентности по проблеме формирования 
сотрудничества у старших дошкольников.

Проведённая нами работа не претендует на оконча-
тельное решение проблемы, возможно, её дальнейшее 
исследование с детьми более младшего возраста.
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Аннотация. Не подлежит сомнению, что уровень интеллигентности преподавателя высшей школы, его имидж и 
профессионализм формируют основу эффективности образовательного процесса. Между тем, реальная ситуация с 
этими базовыми критериями в современном вузовском образовательном пространстве на сегодняшний день остаёт-
ся одним из наименее популярных сюжетов психолого-педагогической публицистики несмотря на создание и весь-
ма продуктивную деятельность кафедр, НИИ и даже Академий имиджелогии, интеллигентоведения и стоящего, 
вероятно, в одном с ними ряду космореализма (!). Эффективность деятельности этих учреждений неизбежно когда-
нибудь проверит беспощадное время, но уже сейчас, когда почти 63% вузовских преподавателей квалифицируют 
сложившуюся на сегодняшний день эволютивную тенденцию собственного сообщества как стагнацию и даже ре-
гресс, объективная социокультурная и индивидуально-личностная характеристика современного поколения препо-
давателей представляется особенно актуальной. Как показывает опыт, наиболее достоверным методом подобного 
рода психодиагностики является проведенная в условиях абсолютной анонимности персональная самооценка пре-
подавателей. Целью настоящего исследования стала эмпирическая попытка определения уровня интеллигентности 
современного поколения преподавателей медицинского вуза с помощью самооценочных социокультурных и инди-
видуально-личностных критериев, основанных на традиционных представлениях об индивидуальных качествах и 
интеллектуальных запросах преподавателя высшей школы. В его основу легли результаты анонимного сомооценоч-
ного анкетирования 355 преподавателей 13 факультетов Курского государственного медицинского университета 
(КГМУ). Персональный анализ анонимной анкеты позволил выделить три условных (высокий, средний и низкий) 
уровня интеллигентности, обусловленных двумя взаимосвязанными аспектами – содержательным и формализован-
ным (балльным). Полученные в цифровом выражении результаты производят совершенно удручающее впечатле-
ние. Высокий уровень интеллигентности, соответствующий традиционным классическим её критериям, составил 
19,1%, средний – 39,7% и низкий – 41,2% с явным, более, чем в два раза преобладанием лиц с высоким уровнем 
интеллигентности в группе преподавателей клинических дисциплин на старших курсах. Полученные результаты 
анкетирования и сделанные на их основе обобщения недвусмысленно обозначают реально существующую соци-
альную кадровую проблему в сфере университетского образования, оказывающую существенное отрицательное 
влияние на качество профессиональной подготовки будущих дипломированных специалистов.

Ключевые слова: качество высшего образования, анонимное самооценочное анкетирование преподавателей, 
типология уровня интеллигентности современного поколения преподавателей университета.
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Abstract. There is no doubt that the level of intelligentness of a higher school teacher, his image and professionalism 

form the basis of the effectiveness of the educational process. Meanwhile, the real situation with these basic criteria in the 
modern university educational space today remains one of the least popular plots of psychological and pedagogical nonfic-
tion despite the creation and very productive activities of departments, research institutes and even the Academies of ima-
geology, intelligentness science and standing, probably, in the same row with them cosmorealism (!). The effectiveness of 
these institutions activities will be sometime inevitably checked by the merciless time, but already now, when almost 63% of 
university teachers qualify the evolving tendency of their own community today as stagnation and even regress, the objec-
tive socio-cultural and individual-personal characteristics of the modern generation of teachers seem especially relevant. As 
shown by experience, the most reliable method of this kind of psychodiagnostics is the personal self-assessment of teachers 
conducted in the conditions of absolute anonymity. The purpose of the present study was an empirical attempt to determine 
the level of intelligentness of the modern generation of medical higher school teachers using self-assessing sociocultural and 
individual-personal criteria based on the traditional ideas of individual qualities and intellectual needs of a higher school 
teacher. It was based on the results of an anonymous self-assessment questionnaire survey of 355 teachers from 13 faculties 
of the Kursk State Medical University (KSMU). Personal analysis of an anonymous questionnaire made it possible to identi-
fy three suppositive (high, medium and low) levels of intelligentness, according to two interrelated aspects – the content and 
the formalized (point scoring) ones. The results obtained in numerical terms produce a completely depressing impression. 
A high level of intelligence, corresponding to its traditional classical criteria, was 19.1%, medium - 39.7% and low - 41.2% 
with a clear, more than double prevalence of individuals with a high level of intelligentness in the group of teachers of clin-
ical disciplines in senior courses. The results of the survey and generalizations made on their basis unequivocally indicate a 
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«Русская интеллигенция - душа России»
Алан Поллард [1]

ВВЕДЕНИЕ 
Тот факт, что научно-преподавательский состав выс-

ших учебных заведений во все времена являлся интел-
лектуальной элитой общества, ни у кого не вызывает 
сомнений. Не подвергается сомнению и историческая 
неизбежность эволюции любого социального формиро-
вания, но на крайне важный вопрос, в каком направле-
нии эволюционирует современное научно-преподава-
тельское сообщество (НПС) высшей школы, психолого-
педагогическая наука пока глубокомысленно отмалчи-
вается. Вероятно, на нашей мыслительной деятельности 
в этом направлении сказывается атавистическая доми-
нанта – всё, что делает для высшего образования наше 
заботливое Минобрнауки, ему (образованию) – во благо. 

Нельзя сказать, что эта тема вообще никого не инте-
ресует. Периодическая печать изобилует статьями, по-
свящёнными имиджу преподавателя в аспекте его жела-
емого «идеального портрета» [2, 3]. Приводятся разноо-
бразные типологии современных специалистов в области 
высшего образования, но термин «интеллигентность» в 
традиционном, российском понимании этого слова в них 
практически не упоминается. Красноречивой иллюстра-
цией этому является, например, статья К.Л. Полупан 
[4], в которой в числе 9 заимствованных у К. Роджерса 
качеств преподавателя высшей школы слово «интелли-
гентность» отсутствует. В данном случае этому можно 
найти объяснение – господин К. Роджерс с этим тра-
диционно русским словом мог быть просто не знаком. 
Но оно, увы, отсутствует и в типологии, разработанной 
коллективом авторов «Сколково» [5], ориентированной, 
по определению А.С. Гаязова [6], на подготовку «эффек-
тивных менеджеров» и «инновационных технократов». 
Интеллигентности как значимому социально-личност-
ному критерию и там места не нашлось. Создаётся впе-
чатление, что мы стали стесняться этого, по выражению 
О.В. Крыштановской, «сугубо российского понятия» [7].

Между тем, слова, а, соответственно, и понятия 
«интеллигентность» и «интеллигенция» имеют свою 
давнюю и достаточно любопытную историю, в том 
числе, и в современном преломлении. Они имеют об-
щий корень, но далеко не тождественны по смыслу. 
«Интеллигенция» - социальный слой людей профес-
сионального умственного труда высокой квалифика-
ции, требующего специального образования, высокой 
культуры, и выполняющего наиболее сложные обще-
ственные функции. Интеллигентность – совокупность 
наиболее существенных характеристик этого слоя» [8, 
с. 95]. По мнению одних [7, 9], интеллигенция – поня-
тие действительно сугубо российское. По мнению дру-
гих [10], термин «интеллигенция» многократно употре-
блялся К. Марксом и Ф. Энгельсом ещё в 1842 г. в ряде 
статей, известных под общим названием «О сословных 
комиссиях в Пруссии», правда, не в том социальном 
контексте, в котором он вошёл в обиход в России во 
второй половине XIX века. В наше время сам термин 
«интеллигенция» приобрёл характер привлекательного 
коммерческого брэнда и породил целую галерею не-
ологизмов (интеллигентоведение, интеллигентизация и 
т. п.). Термин, естественно, институционализировался 
пока в виде Центра «XX век в судьбах интеллигенции 
России», действующего с 1994 года на базе Уральского 
университета в Екатеринбурге, и НИИ интеллигентове-
дения при Ивановском государственном университете, 
разработавшем программу предмета «интеллигентове-
дение» со сдачей по этому предмету государственного 
экзамена. Инициатором создания НИИ интеллигенто-
ведения ИвГУ является проф. В.С. Мемедов, а главной 

движущей силой – проф. В.П. Раков, между прочим, ещё 
и член Научного Совета Академии космореализма (!). 
Итог вполне закономерен – конкретный, весьма обыден-
ный для русского уха термин трансформировался в не-
что схоластическое, приносящее если не материальное, 
то вполне весомое моральное удовлетворение его авто-
рам в виде массы соответствующей научной продукции, 
а там, как водится в наше предприимчивое время, рукой 
подать и до «Академии интеллигентоведения» с неиз-
бежной плеядой академиков и членов-корреспондентов 
интеллигентоведческих наук. Заметим при этом, что сам 
вопрос об «интеллигентности интеллигентов» действи-
тельно «носит императивный характер» в связи с отече-
ственными кардинальными социально-экономическими 
катаклизмами последних десятилетий [8]. 

Итак, подведём краткий предварительный итог. 
Несомненно, что уровень интеллигентности преподава-
теля, его имидж и профессионализм формируют основу 
качества образовательного процесса в высшей школе. 
Да, мы действительно хотим максимально выигрышно 
выглядеть в собственных глазах, в глазах своих подо-
печных студентов, коллег и окружающего нас сообще-
ства. Вопрос в том, чем мы для этого располагаем? В 
какой мере означенная выше «совокупность наиболее 
существенных характеристик» интеллигенции как со-
циального слоя свойственна претендующему на этот 
статус современному университетскому научно-педаго-
гическому сообществу?

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – эмпирическая попытка 
определения уровня интеллигентности современного 
поколения преподавателей медицинского вуза с помо-
щью самооценочных социокультурных и индивидуаль-
но-личностных критериев.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Настоящее сообщение, основанное на анонимном ан-

кетировании, представляет собой итог самооценки 173 
преподавателей теоретических кафедр (младшие курсы) 
и 182 преподавателей клинических кафедр (старшие 
курсы), осуществляющих образовательную деятель-
ность на 13 факультетах Курского государственного ме-
дицинского университета (КГМУ). Общее число опро-
шенных составило 355 человек. При проведении иссле-
дования мы не ставили целью изучение человеческого, в 
данном случае преподавательского интеллекта как та-
кового. Именно поэтому мы не использовали ни одну из 
общеизвестных зарубежных методик интеллектуально-
го тестирования (Г. Айзенка, Р. Амтхауэра, Дж. Равена, 
Ч. Спирмана и др.), воспользовавшись собственной 
простой и анонимной анкетой, содержащей 15, порой 
достаточно деликатных вопросов с предусмотренными 
готовыми вариантами ответов, позволяющих составить 
вполне определённое мнение о личности каждого пре-
подавателя и уровне интеллигентности современного 
вузовского НПС в целом. 

Представленные в анкете вопросы можно условно 
разделить на 3 самостоятельных блока по 5 вопросов: 

1) личное отношение преподавателя к своей профес-
сии и её престижности;

2) социокультурный блок;
3) индивидуально-личностный блок.
Уровень интеллигентности рассчитывался в баллах, 

исходя из максимальной возможности, равной 53-м бал-
лам, соответствующим суммарному количеству предус-
мотренных в анкете вариантов ответа на все заданные 
вопросы. Балльная валидность каждого варианта ответа 
определялась его иерархическим положением в предло-
женном образце по убывающему принципу и могла ва-
рьировать от 6 до 0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖ-

really existing social problem with the staff in the field of university education, which has a significant negative impact on 
the quality of professional training of future graduates.

Keywords: quality of higher education, anonymous self-assessment survey of teachers, typology of the level of intelli-
gentness of the modern generation of university teachers.
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ДЕНИЕ
Обсуждая проблему уровня интеллигентности со-

временной интеллигенции, следует признать, что оза-
боченность выше упомянутых энтузиастов «интелли-
гентизации» современного общества не является совсем 
уж беспочвенной, хотя, как часто случается в нашем 
Отечестве, порой она приобретает карикатурные фор-
мы. Подтверждением важности этой проблемы являются 
многочисленные высказывания современных авторов, 
касающиеся эволюции российской интеллигенции. В ка-
честве примера можно привести мнение Р.В. Рывкиной: 
«Социальный слой «интеллигенция» ушёл в прошлое» 
(название параграфа в книге «Драма перемен») [11]. Не 
менее категоричен Б.С. Орлов: «Можно согласиться с 
А.И. Солженицыным, что слово «интеллигенция», дав-
но извращённое и расплывшееся, лучше признать пока 
умершим» [9, с. 57]. Надо полагать, что эти высказыва-
ния авторы в полной мере относят и к уровню интелли-
гентности современного вузовского преподавательского 
корпуса. Уместно заметить, что полученные нами в про-
цессе анкетирования результаты ответов преподавате-
лей КГМУ на вопросы первого блока анкеты показали, 
что 62,8% респондентов квалифицируют сложившуюся 
на сегодняшний день эволютивную тенденцию соб-
ственного сообщества как стагнацию (28,4%) и даже ре-
гресс (34,4%), имея при этом в виду отнюдь не профес-
сиональную, а морально-психологическую деградацию.

Не более утешительными выглядят результаты от-
ветов на вопросы второго, социокультурного блока ано-
нимной анкеты. В рубрике о предпочтениях в проведе-
нии досуга 39,8% преподавателей назвали чтение худо-
жественной литературы, но при этом 8,7% заявили, что 
не имеют литературных предпочтений, т. е., фактически, 
или читают то, что подвернётся под руку, или не читают 
художественную литературу вообще. Не менее удруча-
юще выглядит показатель отсутствия предпочтений в 
музыкальных жанрах. 13,8% преподавателей, судя по их 
ответам, музыка совершенно не интересует. Не лучше 
обстоят дела с посещением театра и концертных залов. 
На первый взгляд, суммарный показатель посещаемости 
этих учреждений культуры выглядит вполне благопо-
лучно – 54,4%. Но, если принять во внимание нынешнее 
катастрофическое положение с посещаемостью перифе-
рических драматических театров, можно с уверенностью 
предположить, что ситуацию спасают бесчисленные га-
строли звёзд шоу-бизнеса с репертуаром соответству-
ющего интеллектуального уровня. 45,6% респондентов 
откровенно признались в отсутствии интереса к этому 
виду досуга, при том, что уровень молодых препода-
вателей в категории «воздерживающихся» превышает 
50%. Отношение преподавателей медицинского вуза к 
изобразительному искусству выглядит следующим об-
разом: 18,9% респондентов проявляют живой интерес 
преимущественно к отечественной живописи и с по-
ниманием относятся к абстракционизму и сюрреализ-
му, 72,7% знакомы с изобразительным искусством «на 
общедоступном уровне», а 8,4% к живописи «вообще 
равнодушны», свидетельствуя о том, что эта разновид-
ность общечеловеческой культуры, фактически, являет-
ся им чуждой. 

Существенным дополнением к фигуральному «пор-
трету» современного преподавателя медицинского, а, 
скорее всего, и многих других университетов, стали ре-
зультаты ответов на 5 вопросов третьего, индивидуаль-
но-личностного блока анонимной анкеты. Ещё в социо-
культурном блоке, отвечая на вопрос о предпочтениях 
в проведении досуга, 11,3% респондентов назвали теле-
визионные передачи. Памятуя о том, что каждый теле-
визионный канал имеет свой содержательный имидж, 
мы поинтересовались «телепристрастиями» своих ре-
спондентов. Результаты опроса выглядят следующим 
образом: «1» - 34,2%, «Россия-1» - 25,7%, «Культура» 
- 21,3%, «НТВ» - 10,0%, «СТС» - 8,8%. Другие каналы 
(«Спас», «REN TV) представлены единичными цифра-

ми. 19 чел. из 355 (5,4%) заявили, что они не смотрят 
телевизор из принципиальных соображений. Эти сведе-
ния, в числе прочих, оказались чрезвычайно полезными 
в процессе индивидуального анализа анонимных анкет 
при разработке эмпирической типологии современного 
поколения преподавателей вуза по уровню интеллигент-
ности. Зная высокую степень предрасположенности на-
ших соотечественников к оккультным наукам, мы поин-
тересовались их персональным отношением к ежеднев-
ному утреннему астрологическому прогнозу на главном 
российском телевизионном канале «1». К чести наших 
соотечественников, лишь 7,3% из них смотрят его «с ин-
тересом», 11,3% - с возмущением, а 81,4% относятся к 
нему «равнодушно» или не смотрят вообще.

Отдавая себе отчёт в интеллектуальном своеобразии 
преподавательской среды как социальной группы, мы 
сочли возможным тактично поинтересоваться особы-
ми увлечениями, «хобби» высокообразованных людей. 
Оказалось, что чуть больше половины (51,3%) имеют 
более 40 разновидностей увлечений, систематизировать 
которые не представляется возможным. Они варьируют 
от совершенно заурядных (садоводство, цветоводство, 
рукоделие) до таких экзотических, как мозаика, лучный 
спорт и даже китайская гимнастика «тайдзи». 48,7% ре-
спондентов особых увлечений не имеют.

Одной из важнейших характеристик современного 
интеллигентного человека является владение иностран-
ными языками. На вопрос «Владеете ли Вы иностран-
ным языком?», 62 чел. из 355 (17,5%) ответили «сво-
бодно», 233 (65,6%) владеют иностранным языком «в 
пределах профессиональной преподавательской и науч-
ной необходимости», а 60 чел. (16,9%) признались, что 
иностранными языками не владеют. В качестве коммен-
тария к приведенным результатам следует заметить, что 
цифра 62 «свободно владеющих» иностранным языком, 
очевидно, является сильным субъективным преувели-
чением. В их число можно с уверенностью включить 
18 принявших участие в анкетировании сотрудников 
кафедр иностранных языков, получивших профессио-
нальное языковое образование, и, буквально, считанное 
число преподавателей клинических кафедр, проработав-
ших какое-то время за рубежом в повседневной профес-
сиональной и бытовой языковой среде. Жизнь показы-
вает, что многочисленный контингент преподавателей, 
работающих в университете с иностранными студента-
ми в большинстве своём в реальности владеет языком 
«в пределах профессиональной необходимости», т. е. на 
довольно посредственном уровне. 

Несмотря на известные исторические факты о том, 
что многие великие медики (Н.И. Пирогов, И.П. Павлов, 
В.Ф. Войно-Ясенецкий и др.) были глубоко верующими 
людьми, врачебная каста во всём мире всегда оставалась 
наиболее резистентной к вере уже в силу своей профес-
сии. Никто из медиков самых разных специальностей не 
обнаружил в человеческом теле даже малейших физи-
ческих признаков души, отчётливо понимая, что всё в 
человеке, включая мыслительную деятельность, имеет 
материальное воплощение. Учитывая гигантские мас-
штабы распространения религиозной веры среди всех 
слоёв российского населения в последние десятилетия, 
мы рискнули задать деликатный вопрос преподавате-
лям медицинского вуза об их отношении к вере в Бога. 
45,4% респондентов признались в своей убеждённой ре-
лигиозности, 32,9% до сих пор сомневаются в глубине 
своей веры (скорее «да», чем «нет»), т. е., фактически, 
задержались на уровне суеверия, и лишь 6,8% позици-
онируют себя убеждёнными атеистами без разницы по 
возрастным группам. 14,9% преподавателей малодушно 
закамуфлировали ответ предусмотренной в анкете фор-
мулировкой «вопрос не корректен», впрочем, имея на 
это полное право.

Располагая обширным самооценочным, т. е. факти-
ческим оригинальным материалом, мы предприняли 
попытку разработать эмпирическую типологию совре-
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менного поколения преподавателей по уровню интел-
лигентности в рамках медицинского университета. В 
основу типологии легли все проанализированные выше 
базовые социокультурные и индивидуально - личност-
ные критерии, имеющие различную балльную значи-
мость. Персональный анализ каждой анонимной анкеты 
позволил нам выделить три (высокий, средний и низкий) 
в принципе условных, но достаточно показательных 
уровня интеллигентности современных вузовских пре-
подавателей, основанных на индивидуальной сумме на-
бранных баллов. Результаты проведенной работы пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 - Эмпирическая типология преподавате-
лей современного медицинского вуза по уровню интел-
лигентности

Для непредвзятого восприятия и оценки читателем 
представленного в таблице материала необходимо по-
яснить, что в нашей интерпретации каждый из выделен-
ных уровней интеллигентности включает два взаимос-
вязанных аспекта – содержательный и формализован-
ный (цифровой, а в данном случае – балльный). Именно 
последний аспект и представлен в таблице в процентном 
выражении.

Содержательный аспект каждого уровня интелли-
гентности основан на следующих, в определённой сте-
пени условных критериях:

1) высокий уровень – лица, соответствующие тра-
диционным классическим представлениям об интелли-
гентности, свойственным и такой элитной социальной 
группе, как преподаватели университетов;

2) средний уровень – лица, не имевшие или частично 
утратившие классические критерии интеллигентности 
под влиянием социальных, экономических, семейных и 
других превратностей судьбы, но, в принципе, достой-
ные статуса преподавателя высшей школы;

3) низкий уровень – лица, по разным причинам слу-
чайно оказавшиеся в системе высшего образования, об-
раз мышления, манера общения, культура речи и круг 
интересов которых, фактически, соответствует уровню 
рядового обывателя не в худшем смысле этого слова. 
В цифровом (балльном) эквиваленте названные уровни 
выглядят следующим образом: высокий – диапазон от 
40 до 53-х баллов (макс.), средний – 30 - 39 баллов и 
низкий – менее 30 баллов.

В категорию преподавателей с высоким уровнем ин-
теллигентности (19,1%) отнесены лица, объективно, т. е. 
достаточно критично оценивающие реальное положение 
дел в сфере современного высшего образования, много 
читающие, воспитанные на классической литературе и 
музыке и по сей день сохранившие к ним привязанность 
, часто или, по крайней мере, регулярно посещающие 
театры и концертные залы, достаточно серьёзно относя-
щиеся к изобразительному искусству, чуждые оккуль-
тизму и экстравагантностям современного шоу-бизнеса 
и поп-арта. Отношение к вере само по себе вряд ли мо-
жет служить критерием интеллигентности, но аноним-
ная самооценка в этом вопросе может косвенно характе-
ризовать человека как личность. Фактически, типология 
людей этого уровня интеллигентности трудностей не 
представляла, как в содержательном, так и в цифровом 
выражении. Единственным смущающим обстоятель-
ством была возможность умышленно обозначить наибо-
лее выигрышные позиции анкеты некоторыми препода-
вателями, заподозрившими заложенный в ней истинный 
контекст.

Содержательная характеристика персоналий средне-
го уровня интеллигентности (39,7%) представила значи-
тельно больше трудностей в сравнении с предыдущей 
категорией преподавателей. Главной типологической 

проблемой в этой группе стало чрезвычайно противо-
речивое сочетание суждений, увлечений и привязанно-
стей. В качестве примера противоречивости суждений 
можно привести оценку эволютивной направленности 
современного вузовского НПС вариантом ответа «про-
гресс» с одновременным согласием с известным вы-
сказыванием проф. В.С. Сенашенко [12] о падении 
престижа профессии «преподаватель высшей школы» 
(19,7%) и, наоборот, несогласие с этим высказыванием 
в сочетании с характеристикой эволютивной тенденции 
вариантами ответа «стагнация» и даже «регресс» (3,1%). 
Увлечение детективным жанром литературы или совре-
менной эстрадной музыкой само по себе, безусловно, не 
предосудительно, но, если эти увлечения сочетаются у 
одного человека, который из всего многообразия вари-
антов ответа охотнее всего посвящает свой досуг «заня-
тиям спортом в доступной форме», декларирует полное 
равнодушие к изобразительному искусству, у которого 
«как-то всё не получается» с посещением театров и кон-
цертных залов, но присутствует живой интерес к совер-
шенно одиозному телевизионному астрологическому 
прогнозу, весьма некстати сочетающийся с глубокой 
религиозностью, это достаточно недвусмысленно сви-
детельствует об уровне его интеллекта, культуры, а, сле-
довательно, и интеллигентности.

Как выяснилось, в самую многочисленную группу 
преподавателей с низким уровнем интеллигентности 
(41,2%) отнесены лица, набравшие по типологическому 
цифровому рейтингу менее 30 баллов. Их содержатель-
ная характеристика была ещё более затруднительной, 
чем в группе среднего уровня, по причинам, аналогич-
ным приведенным выше, но в ещё более выраженной 
форме, нередко сочетающейся с неадекватной манерой 
ответа на простые вопросы. При анализе приведенных в 
таблице цифровых данных обращает на себя внимание 
значительная разница между процентными показате-
лями для преподавателей младших и старших курсов. 
Среди «клиницистов» число преподавателей с высоким 
уровнем интеллигентности более чем вдвое превышает 
таковое среди «теоретиков», соответственно, с меньшим 
их числом в рубрике с низким уровнем. Единственным 
логичным объяснением этому обстоятельству может 
служить тот факт, что значительная часть работающих 
ныне более молодых преподавателей теоретических 
кафедр, чьё детство и период взросления пришлись на 
лихие перестроечные годы, не получили должного вос-
питания и образования, свойственных прежним, ещё со-
ветским высоким стандартам, достоинств которых, если 
отбросить их чисто идеологическую сторону, в настоя-
щее время уже никто не отрицает. Кроме того, парадок-
сальную и, на наш взгляд, пагубную в этом отношении 
роль играет тотальная компьютеризация, включающая 
и приобретшее характер пандемии использование со-
временных гаджетов. Все прекрасно понимают фанта-
стические возможности интернета для самообразова-
ния, но системное их использование свойственно лишь 
немногим, да и то, чаще всего, с узко прагматичными 
целями. Самообразование и воспитание детей, подрост-
ков и юношества замкнулось на примитивном SMS-
общении и, бесспорно, захватывающих, но по смысло-
вому наполнению порой абсолютно дебильных играх. 
Довершающий финальный аккорд в этом вопросе ставят 
наводнившие экраны кинотеатров и телевизоров голли-
вудские блокбастеры, уводящие в иллюзорный вирту-
альный мир хрупкую детскую и юношескую психику. 
Несложно допустить, что на этой «ниве» когда-то вы-
растут вполне «эффективные менеджеры» и «иннова-
ционные технократы», но подготовка вузовских препо-
давателей даже среднего, по нашей типологии, уровня 
интеллигентности представляется весьма сомнительной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Предлагая вниманию читателя разработанную нами 

эмпирическую типологию современного поколения уни-
верситетского научно-преподавательского сообщества, 
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мы полностью отдаём себе отчёт в значительной степени 
условности сформулированных уровней интеллигент-
ности преподавателей. При всей аутентичности резуль-
татов их анонимной самооценки, мы вполне допускаем 
вероятность не совсем искренних ответов по некоторым 
социокультурным позициям предложенных им анкет. 
Далеко не каждому человеку свойствен личностный экс-
гибиционизм даже в условиях абсолютной анонимно-
сти. Тем не менее, даже в слегка приукрашенном виде, 
полученные результаты анкетирования и сделанные на 
их основе обобщения вполне рельефно обозначают ре-
ально существующую социальную кадровую проблему в 
университетском образовательном пространстве, безус-
ловно, сказывающуюся на уровне подготовки будущих 
дипломированных специалистов. Убедительной иллю-
страцией к сказанному могут служить недавно опубли-
кованные нами результаты анонимного анкетирования 
400 студентов КГМУ, в соответствии с которыми 5% 
респондентов считают преподавателей, с которыми они 
общались в процессе учёбы, людьми «посредственными 
в профессиональном и личностном отношении», а 11% 
утверждают, что «некоторым из них не место в высшем 
учебном заведении» [13]. Как говорится, «комментарии 
излишни»!
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования функциональной грамотности при проведе-

нии уроков математики в средней общеобразовательной школе с учетом применения межпредметных связей. 
Методология и методики исследования. Исследования базируется на системно-структурном и деятельностном 
подходах. Результаты. Прежде всего уделено внимание рассмотрению самого понятия функциональная грамот-
ность, рассмотрен вопрос оценки уровня развития функциональной грамотности и средств для оценки данного 
уровня развития. Приведены примеры конкретных заданий межпредметного характера, которые применяются для 
определения уровня освоения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования. Рассмотрены формальный и содержательный подходы в математике, возможности их применения в 
рамках межпредметных связей как средства развития функциональной грамотности обучающихся средней школы. 
Рассматриваются вопросы синхронизации учебного материала, как ключевого элемента реализации межпредмет-
ных связей. Практическая значимость работы. Выявлены направления изменения подходов к реализации межпред-
метных связей математики с другими областями знаний как основы для достижения метапредметных образова-
тельных результатов Федерального государственного стандарта основного общего образования. Рассмотрен вопрос 
связи метапредметных образовательных результатов как требования ФГОС ООО и функциональной грамотности 
обучающихся, а также средств оценки уровня формирования функциональной грамотности. Особое внимание уде-
лено математической грамотности как одной из ключевых составляющих функциональной грамотности. В связи с 
этим, рассмотрены примеры заданий из других предметных областей требующие применения математической гра-
мотности как составляющей функциональной грамотности в рамках оценки предметных достижений обучающихся. 
Сформулированы основные рекомендации по реализации межпредметных связей для достижения метапредметных 
образовательных результатов. 

Ключевые слова: межпредметные связи, функциональная грамотность, математическая грамотность, матема-
тика, средняя школа.
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Abstract. The article considers the issue of the formation of functional literacy when conducting mathematics lessons 
in a secondary school, taking into account the use of intrasubject communications. Methodology and research methods. 
Research is based on a system-structural and activity-based approach. Results. First of all, attention is paid to the consider-
ation of the concept of functional literacy, the question of assessing the level of development of functional literacy and the 
means to assess this level of development is considered. Examples of specific tasks of an interdisciplinary nature that are 
used to determine the level of development of the Federal State Educational Standard of Basic General Education are given. 
Formal and substantive approaches in mathematics, the possibilities of their application in the framework of intrasubject 
communications as a means of developing functional literacy of high school students are considered. The issues of synchro-
nization of educational material as a key element in the implementation of intrasubject communications are considered. The 
practical significance of the work. The directions of changing approaches to the implementation of intrasubject relations of 
mathematics with other areas of knowledge as the basis for achieving meta-subject educational results of the Federal State 
Standard of Basic General Education are revealed. The question of the connection of meta-subject educational results as 
the requirements of the Federal State Educational Standard of LLC and the functional literacy of students, as well as means 
of assessing the level of formation of functional literacy, is considered. Particular attention is paid to mathematical literacy 
as one of the key components of functional literacy. In this regard, examples of tasks from other subject areas are consid-
ered that require the use of mathematical literacy as a component of functional literacy as part of the assessment of subject 
achievements of students. The main recommendations on the implementation of intrasubject communications to achieve 
meta-subject educational results are formulated.

Keywords: intersubject communications, functional literacy, mathematical literacy, mathematics, high school.
«Школа должна в первую очередь учить  

детей мыслить – причем, всех детей, без всякого ис-
ключения, несмотря на разное имущественное и соци-
альное положение семей, а также на наследственные 

задатки детей».
В. В. Давыдов

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с ФГОС каждый образовательный 

предмет должен вносить свой вклад в формирование 
общеобразовательных и метапредметных результатов. 
Развивать культуру и мировоззрение учащихся. 

Математика является универсальным языком ана-
литического исследования. Базовым методологическим 
подходом математики является формальный подход, ре-

ализующий, как и все другие научные методологические 
подходы, фундаментальный подход научного познания 
– системный подход.

Формальный подход позволяет вскрывать устойчи-
вые связи между элементами рассматриваемого процес-
са или явления. То есть исследование исходит из формы 
или опоры на форму, определения и использования зна-
ний о ней. Часто педагоги и другие исследователи при-
дают ему негативный аспект как к проявлению форма-
лизма. Однако это не верно: применение формального 
подхода объективно необходимо. В рамках межпредмет-
ных связей формальный подход математики использует-
ся в других областях знаний для проведения расчетов и 
обоснования полученных выводов в ходе рассмотрения 

IGNATOVA Olga Grigoryevna 
E DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 127

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

и решения задач.
Содержательный подход предусматривает иссле-

дование содержания явлений, информации, процессов, 
свойств их элементов и отношений между ними, получе-
ния знаний о них посредством абстракции, анализа ком-
понентов содержания и синтеза заключений и выводов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
В рамках проведенного исследования рассмотреть 

основные условия реализации межпредметных связей 
как средства достижения метапредметных образова-
тельных результатов как требования Федерального го-
сударственного образовательного стандарта основного 
общего образования. В рамках проводимого исследова-
ния, установить взаимосвязь межпредметных связей с 
функциональной грамотностью обучающихся. 

ЗАДАЧИ
К основным задачам нашей работы в связи с этим 

можно отнести:
- рассмотрение теоретических аспектов метапред-

метного подхода к обучению;
- рассмотрение законодательных основ и требований 

к уровню подготовки обучающихся средней школы в со-
ответствии с ФГОС ООО;

-рассмотрение подходов к понятию функциональная 
грамотность и взаимосвязи ее с метапредметными ре-
зультатами обучения;

-влияние межпредметных связей и основные условия 
их применения в рамках предмета математики для дости-
жения метапредметных образовательных результатов. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В рамках современных требований к результатам об-

учения на первый план выходит не абстрактное знание, 
а умение решать практико-ориентированные задачи. 
Таким образом перед нами стоит проблема разработки 
методики достижения метапредметных образователь-
ных результатов средствами предмета математики с 
применением межпредметных связей.

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования базируется на системно-структурном 

и деятельностном подходах. Был проведен анализ нор-
мативно-правовых документов, банка заданий оценки 
уровня достижений требований ФГОС ООО и методиче-
ской литературы по предмету. Прикладная математика 
использует средства и методы теоретической математи-
ки. Однако исходным пунктом исследования здесь явля-
ется содержание, когда математическая форма призвана 
выразить её оптимальным образом для эффективной и 
рациональной обработки.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
По своему содержанию элементы прикладной мате-

матики относятся к другим областям сферы познания, и 
именно они являются объектами межпредметных отно-
шений математики, привнося в неё не только новые спец-
ифические формы, но и содержание среды вместе с содер-
жательным подходом к исследованию [1]. Говоря о ме-
тапредметности нужно помнить, что большое внимание 
необходимо уделять функциональной грамотности [2].

Рассмотрим определение функциональной грамот-
ности. Способность человека вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. В отличие от элементарной гра-
мотности как способности личности читать, понимать, 
составлять короткие тексты и осуществлять простейшие 
арифметические действия, функциональная грамотность 
есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 
нормальное функционирование личности в системе соци-
альных отношений, который считается минимально не-
обходимым для осуществления жизнедеятельности лич-
ности в конкретной культурной среде [3].

Способности формируются, развиваются и проявля-
ются в деятельности и общении. По отношению к зна-
ниям, умениям и навыкам способности выступают как 
некоторая возможность. Чтобы эта возможность превра-
тилась в действительность, требуется много усилий и 

определенные условия, например, заинтересованность, 
качество обучения и другие [4].

Способности обнаруживаются только в деятельно-
сти. Только в процессе специального обучения выясня-
ется, есть ли у ребенка способности к соответствующей 
деятельности и насколько быстрее и глубже по сравне-
нию с другими он овладеет этой деятельностью.

Для решения жизненных задач человеку, помимо 
способностей и личностных качеств, необходимы раз-
личные умения. Именно умения, прежде всего, и раз-
вивает учитель, работая с учениками на определенном 
предметном содержании «при помощи круга задач, ис-
пользуемых в обучении, а также увеличения арсенала 
средств их решения, наличия постоянной обратной свя-
зи, … обеспечивающими самоконтроль и рефлексию об-
учаемых» [5, с. 59] 

Вместе с тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с за-
дачами, аналогичными предметным. Напротив, чаще 
всего жизненные задачи требуют надпредметных уме-
ний, которые в школьной практике называют общеучеб-
ными умениями [4, 6].

Пример 1 (Задание PIZA 2012).
На рисунке изображены следы идущего человека. 

Длина шага P – расстояние от конца пятки следа одной 
ноги до конца пятки следа другой ноги. 

Для походки мужчин зависимость между n и P при-
ближенно выражается формулой:  где n – число 
шагов в минуту, P – длина шага в метрах.

Павел знает, что длина его шага 0,80 м. Используя 
приведенную выше формулу, вычислите скорость Павла 
при ходьбе в метрах в минуту (м/мин), а затем в киломе-
трах в час (км/ч). 

В данном примере от учащихся напрямую необходи-
мо не только умение работать с формулой и осущест-
влять преобразования выражений, но и работа с преоб-
разованиями единиц измерения, что является важным 
умением в рамках предмета физики как средство реали-
зации межпредметных связей.

Рассмотрим еще определение функциональной гра-
мотности. Определение функциональной грамотности 
в исследовании PISA заложено в основном вопросе, на 
который отвечает исследование: «Обладают ли учащие-
ся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им 
для полноценного функционирования в современном 
обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений?» [2, 7].

Таким образом общим для двух приведенных опре-
делений является то, что обучающиеся должны обладать 
знаниями и умениями для решения широкого диапазо-
на жизненных задач. Но как было сказано, для развития 
функциональной грамотности требуется специально ор-
ганизованная деятельность по решению практических 
(или надпредметных) задач.

В рамках сравнения заданий ВПР по разным пред-
метам, нельзя не ответить их общие черты и требования. 
Зачастую даже сложно сказать, по какому именно пред-
мету предполагается то или иное задание. Таким образом 
возникает вопрос о межпредметных связях в рамках до-
стижения метапредменых образовательных результатов. 

Пример 2. (Задание ВПР физика 7 класс)
Для постройки гаража дачнику не хватило песча-

но-цементной смеси. Для ее изготовления было допол-
нительно заказано 300 кг песка. Но тележка, в которой 
можно его перевозить, вмещает только 0,02 м3. Какое 
минимальное число раз дачнику придется загружать 
эту тележку для того, чтобы перевезти весь песок? 
Плотность песка при его насыпании в тележку (так на-
зываемая насыпная плотность) 1600 кг/м3 [8].

Рассматривая данную задачу очень легко провести 
аналогию со сходными задачами в курсе математики 5 
или 6 класса. Причем основная сложность рассмотрения 
данных задач в рамках курса математики 5-6 класса в 
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том, что обучающиеся не знакомы с понятием плотно-
сти и не готовы к самостоятельному решению такого 
рода задач. Поэтому такие примеры наводят на мысль о 
требовании синхронизации учебного материала.

Образовательный предмет математики по праву стоит 
в центре межпредметных связей. Более того, он являет-
ся метапредметным, и многие его элементы содержания 
обучения и соответствующие компетенции являются 
общеобразовательными. То есть он обладает большим 
и неисчерпаемым потенциалом межпредметных связей 
и отношений с возможностями позитивного влияния на 
другие образовательные предметы в ходе их активного и 
плодотворного сотрудничества. В то же время, посколь-
ку потенциал межпредметного сотрудничества предмета 
математики, как и сам предмет, является открытой систе-
мой, то он всегда открыт к развитию, модификации и рас-
ширению вместе с развитием системы образования [9, 10]

У учащихся зачастую не возникает никаких ассоци-
аций, с тем, что это им давно известно благодаря друго-
му предмету. Более того, зачастую одно и то же понятие 
разными авторами интерпретируется по-разному, тем 
самым затрудняя процесс их усвоения [11-14]. Часто в 
учебниках используются малоизвестные учащимся тер-
мины, в них мало заданий межпредметного характера. 
Многие авторы почти не упоминают о том, что какие-
то явления, понятия уже изучались в курсах смежных 
предметов, не указывают на то, что данные понятия бу-
дут более подробно рассмотрены при изучении другого 
предмета [15]. Рассмотрим пример.

Пример 3. (Задание ВПР математика 8 класс)
Прочтите текст.
Масса самой большой планеты Солнечной системы 

— Юпитера — в 318 раз больше массы Земли. Вокруг 
многих планет движутся их спутники, которые так-
же удерживаются вблизи планет силами тяготения. 
Спутник нашей Земли — Луна — самое близкое к нам не-
бесное тело. Расстояние между Луной и Землёй равно в 
среднем 380 000 км. Масса Луны в 81 раз меньше массы 
Земли.

Чем меньше масса планеты, тем с меньшей силой 
она притягивает к себе тела. Сила тяжести на поверх-
ности Луны в 6 раз меньше силы тяжести, действую-
щей на поверхности Земли. Например, автомобиль, мас-
са которого 600 кг, на Луне весил бы не 6000 Н, как на 
Земле, а 1000 Н, что соответствует 100 кг на Земле. 
Чтобы покинуть Луну, тела должны иметь скорость 
не 11 км/с, как на Земле, а 2,4 км/с. А если бы человек 
высадился на Юпитер, масса которого во много раз 
больше массы Земли, то там он весил бы почти в 3 раза 
больше, чем на Земле. 

Сможет ли семиклассник поднять на Земле предмет, 
который на Луне весит 60 Н? Ответ обоснуйте [8].

В рамках рассмотрения данного материала следует 
отметить, что, во-первых, изучение материала о весе 
различных объектов на разных небесных телах в кур-
се физики изучается в 9 классе, а значит обучающиеся 
должны абстрагироваться от физического содержания 
текста, что достаточно тяжело без специальной подго-
товки. Во-вторых, сам текст достаточно обширен и тре-
бует о ученика умения извлечь из текста необходимую 
информацию и составить необходимую математиче-
скую модель.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Успешная деятельность учи-

теля по реализации метапредметных связей требует спе-
циальных условий:

- координацию учебных планов и программ;
- координацию учебников и методических пособий;
- разработанную методику обучения учащихся пере-

носу необходимой информации из одной дисциплины в 
другую;

- эффективные способы проверки этого умения.
Ученик: 
- самостоятельно использовать необходимые для 

раскрытия ведущих тем знания из других учебных пред-
метов; 

- процесс синтеза должен сочетаться с умением до-
стичь высокого уровня обобщения, компактности знаний; 

- умение применять усвоенные теоретические знания 
в различных ситуациях. 

Учащиеся должны уметь:
1. Привлекать, и привлекают понятия и факты из 

родственных дисциплин для расширения поля примени-
мости теории, изучаемые в данном предмете;

2. Привлекать, и привлекают теории, изученные на 
уроках других предметов, для объяснения фактов, рас-
сматриваемых в данной учебной дисциплине;

Привлекать, и привлекают практически умения и на-
выки, полученные на уроках родственных дисциплин, 
для получения новых экспериментальных данных.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Улучшение системы межпредметных связей 
предполагает и совершенствование путей их реализа-
ции: планирование этой работы в обучении, коорди-
нацию деятельности всех участников педагогического 
процесса; эффективное использование межпредметных 
(комплексных) семинаров, экскурсий, конференций, 
расширение практики сдвоенных уроков, на которых 
могут решаться узловые мировоззренческие проблемы 
средствами различных учебных предметов и наук одно-
временно, с участием двух или нескольких учителей.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Актуальность исследования и ее проблема заклю-

чается в том, что, за последнее данная тема не подни-
малась и не изучалась должным образом. Изучение на-
чального образования Австрии необходимо не только 
для возможного обнаружения приоритетных путей его 
развития, но и для лучшего понимания работы – началь-
ной школы. Сравнение происходит по нескольким кри-
териям, среди которых место школ в системе образова-
ния страны, формы собственности, время пребывания в 
учреждении. Кроме того, рассматривается подготовка к 
школе (дошкольный год) вместе с Центром дошкольно-
го и школьного образования «Детская академия», кото-
рый расположен на базе Филиала СГПИ в г. Ессентуки. 
(Россия). 

В Австрии разработан образовательный стандарт 
для учебных заведений начальной ступени школь-
ного обучения (Bildungsrahmenplan fürelementare 
Bildungseinrichtungen in Österreich), позволяющий осу-
ществить плавный переход ребенка из детского сада в 
начальную школу, что убедительно показывает наличие 
преемственности на всех ступенях образования в этой 
стране. Этот стандарт создает основу для планирования, 
проведения и рефлексии образовательных технологий, 
позволяющих сформировать компетенции, которыми 
должен обладать ребенок еще до поступления в шко-
лу. Наряду с базовыми личностными и социальными 
компетенциями (Selbst-, Sozialkompetenzen) большое 
внимание, особенно в последний год пребывания ребен-
ка в детском саду, уделяется учебным компетенциям, 
формирование которых необходимо для дальнейшего 
школьного обучения [1]. Как подчеркивается в образо-
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вательном стандарте, человек – индивидуум, который 
обучается на протяжении всей жизни, чья образователь-
ная биография начинается еще до рождения. Очевидно, 
что в этом документе акцент делается на ценности не-
прерывного образования. Право каждого ребенка на 
образование является основой для создания равных 
возможностей для всех детей и ставит в качестве цели 
развитие таланта каждой личности, а также социально-
эмоциональных, духовных и физических способностей 
ребенка. В качестве основной формы обучения на этом 
этапе признается игра, именно она помогает ребенку по-
знать мир и является источником развития дивергентно-
го мышления [1].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Рассмотреть систему 

начального образования в Австрии. 
Постановка задания. Исследовать систему на-

чального образования в Австрии и сравнить дошколь-
ную подготовку с подготовкой в Центре дошкольно-
го и школьного образования «Детская академия» в г. 
Ессентуки. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Наблюдение, сравнение, анализ и обобще-
ние результатов, примененных на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Начальная школа также представляет собой структу-

ру: «пред-школа» (Vorschulstufe), собственно начальная 
народная школа (Volksschule) и инклюзивная школа. 
Рассмотрим каждый элемент подробнее. 

Если при регистрации ребенка в школе есть основа-
ния полагать, что он еще не готов пойти в школу или 
если родители или опекуны ребенка требуют проверки 
готовности их ребенка к школе, образовательное учреж-
дение должно решить, готов ли ребенок к новому для 
него виду нагрузки или нет. Дети, которые достигли 
обязательного школьного возраста, но еще не готовы 
посещать школу, должны быть допущены к дошкольно-
му году (Vorschulstufe). Посещение дошкольного года 
может проходить в отдельных дошкольных классах или 
в группах, которые работают в сочетании с 1-м или 2-м 
классом. После завершения дошкольного года ребенок 
будет принят в 1-й класс начальной школы. 

Собственно, начальную школу дети обязаны посе-
щать с первого дня сентября, следующего за их шестым 
днем рождения. Обязательное образование длится де-
вять лет. Но перед непосредственно посещением школы 
будущим ученикам необходимо пройти процедуру по-
становки на учет. Дети, достигшие возраста 6 лет до 31 
августа, обязаны посещать школу с 1 сентября того же 
год. Родители детей, которые обязаны посещать школу, 
должны зарегистрировать своего ребенка или детей в со-
ответствующей начальной школе. Прием будет прохо-
дить только после регистрации. Для регистрации ребен-
ка в школу кроме свидетельства о рождении, паспорта 
родителей, документа о регистрации в стране родителей 
и ребенка (Meldezettel), медицинской карты будущего 
первоклассника требуются документы из детского сада. 
Распределение мест происходит через школу или ответ-
ственный региональный совет по образованию. При ре-
гистрации ребенка родители должны взять ребенка с со-
бой, чтобы директор школы мог определить, готов ли ре-
бенок посещать школу. Ребенок готов посещать школу, 
если можно предположить, что он/она способен продол-
жать обучение в течение 1-го года без физической или 
умственной перегрузки. Нагрузка, действительно есть, и 
немалая. Так, уже с первого класса школьники начинают 
получать оценки в соответствии с пятибалльной оценоч-
ной шкалой: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, 
достаточно и недостаточно (sehr gut, gut, befriedigend, 
genügend und icht genügend), от самой низкой оценки 
«неудовлетворительно» («ungenügend») в первых клас-
сах Австрии отказались. Учебный план (Lehrplan) в ос-

новных чертах схож с немецким. В 2000 году была про-
ведена реформа учебных программ (Lehrplanreform), в 
результате которой к основным компетенциям, которы-
ми должны овладеть ученики младшей школы, относят: 
чтение, письмо, математический счет, а также поиск и 
подготовка информации (т.е. основы ИКТ). Кроме того, 
изучаются такие дисциплины, как труд, религия, физи-
ческая культура, ряд школ также предлагает такие дис-
циплины, как ИЗО, музыка, английский язык. Основные 
дисциплины ведет один и тот же учитель начальных 
классов, для преподавания дополнительных дисциплин 
привлекается специальный педагогический персонал. 
Для обучения первоклассникам, в соответствии с пра-
вилами, предлагается школа, расположенная в шаговой 
доступности от дома. В 2006-2007 учебном году прои-
зошли существенные изменения: повсюду была введена 
пятидневная учебная неделя и декларируется обучение 
с учетом индивидуальных особенностей ребенка, при-
чем для всех школьников проводится так называемый 
«развивающий урок» (Förderunterricht) с учетом индиви-
дуального образовательного маршрута ребенка. Кроме 
того, в настоящее время предпринимаются все уси-
лия для того, чтобы сохранить начальную (народную) 
школу во всех, даже отдаленных местностях, включая 
малочисленные общины. Такие начальные школы, где 
с 1 по 4 класс учится всего 10 учеников, получили на-
звание «карликовые» (Zwergenschule). Считается раци-
ональным, если младшие школьники не тратят время 
на дорогу и находятся в привычной географической и 
культурной среде. Зачастую даже в маленьких деревнях 
детский сад и начальная школа располагаются в одном 
здании, что подчеркивает преемственность дошкольно-
го и школьного обучения.

Регистрация в частных школах несколько отличается 
от регистрации в государственных. При регистрации для 
посещения частной школы родителям рекомендуется 
своевременно связаться с директором соответствующей 
школы, прежде чем начнется регистрация учеников. 
Важно отметить, что не все частные школы Австрии по-
лучили официальное признание, которое требуется для 
осуществления образовательной деятельности. При не-
обходимости родители или опекуны должны сообщить 
региональному совету по образованию, что их ребенок 
должен посещать занятия в частной школе, которая не 
имеет общественного признания. Они должны сделать 
это до того, как их ребенок пойдет в школу [11].

Также в Австрии существует понятие «раннее посту-
пление в школу». Дети, которые еще не достигли обяза-
тельного школьного возраста, но чей шестой день рож-
дения выпадает до 1 марта следующего календарного 
года, могут быть допущены к 1 классу преждевременно 
при условии, что они готовы к школе и обладают соци-
альной компетентностью, необходимой для посещения 
школы. Родители или опекуны ребенка в таком случае 
должны подать письменный запрос директору началь-
ной школы в течение установленного срока регистра-
ции.

Для детей, которые в результате физических или ум-
ственных недостатков не могут принять участие в обыч-
ном начальном образовании без специальной помощи, 
существует возможность обучаться в интегрированных 
классах, которые являются частью самой начальной 
школы. В таких классах обучение ведется двумя пре-
подавателями, один из которых прошел обычный курс 
подготовки учителей, а другой – курс обучения детей 
с особыми потребностями. Интегрированные классы 
содержат меньшее количество детей. В зависимости 
от типа инвалидности каждого ребенка, учебная про-
грамма может быть адаптирована в соответствии с его/
ее образовательными способностями. В результате об-
учения дети с ограниченными возможностями будут 
пользоваться социальными возможностями, которые им 
предоставляются, а дети, не являющиеся инвалидами, 
также получат пользу, поскольку они приобретут новый 
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социальный опыт.
После успешного окончания 4-го года начальной 

школы ученики должны пойти в один из видов средней 
школы. Дети-инвалиды, чьи родители выбрали обучение 
не в интегрированных классах, а в специальных школах, 
следуют другому пути.

Специальная школа охватывает девять школьных 
лет. Последний год - предпрофессиональный. С одобре-
ния администрации школы и с согласия органа, управ-
ляющего школой, специальную школу можно посещать 
не более 12 лет. Особо подготовленные учителя спе-
циальной школы и индивидуальные методы обучения 
используются для предоставления ученикам базового 
общего образования, которое предназначено для того, 
чтобы ученик мог справиться со своей дальнейшей про-
фессиональной подготовкой или посещать школу более 
продвинутого типа, на лицо опять преемственность об-
разования, ведь углубляются и развиваются знания и на-
выки, заложенные в начальной школе. 

Различают следующие виды специальных школ в за-
висимости от формата предлагаемой учебной програм-
мы:

- специальные школы со своим учебным планом;
- общие специальные школы (для учащихся с труд-

ностями в обучении);
- специальные школы для слепых учащихся;
- специальные школы для глухих детей;
- специальные школы для детей с тяжелыми форма-

ми инвалидности;
- специальные школы для детей с трудностями в об-

учении и т.д.
В неспециальных школах предметная область 

«Профессиональная ориентация» в 7 и 8 классах тоже 
является обязательной. Этот предмет предназначен для 
того, чтобы молодые люди могли целенаправленно учи-
тывать свое личное развитие, склонности и интересы, а 
также свои профессиональные устремления. Он также 
предназначен для того, чтобы дать представление о по-
вседневной жизни на рабочем месте и дать возможность 
молодым людям определить возможности для достиже-
ния желаемой ими индивидуальной карьеры. В случае 
специальных школ, как было отмечено ранее, эта об-
ласть становится главной.

Дети в России, в отличии от австрийских, в част-
ности в г. Ессентуки, которые достигли обязательного 
школьного возраста, но еще не готовы посещать школу, 
посещают Центр дошкольного и школьного образова-
ния «Детская академия», который расположен на базе 
Филиала СГПИ в г. Ессентуки. Посещение дошкольного 
года может проходит в отдельных группах, по заверше-
нию обучения в которых ребенок получает сертификат и 
поступает в 1 й класс начальной школы.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Проведенное исследование по-

казывает, что ключевыми аспектами системы начально-
го образования Австрии являются:

- гибкость системы образования («народные школы», 
общеобразовательные школы, частные школы и т.д.);

- поступление детей в 1-ый класс в возрасте 6 лет;
- ориентирование на обучающегося, его индивиду-

альные потребности («раннее поступление», «дошколь-
ный год»)

- бесплатность и доступность.
Перспективы дальнейших изысканий в данном на-

правлении. Перспектива нам видится в дальнейшем де-
тальном изучении начального образования двух стран и 
применении некоторых аспектов на практике.
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение функциональных возможностей и области применения 
цифровых персональных помощников в медицинском образовании и здравоохранении. Автор статьи подтвержда-
ет, что студенты медицинских вузов и врачи применяют цифровые помощники для лечения пациентов, получения 
медицинской информации и данных о заболеваниях, их симптомах, дозировки соответствующих лекарств, а также 
личного использования. Важно отметить, чтобы цифровые персональные помощники эффективно применялись в 
организации здравоохранения, но они должны быть интегрированы в существующие в организации системы и под-
ключены к сети для общения и совместного использования данных. В статье использованы методы комплексного 
теоретического и описательного анализа. Научная новизна работы состоит в том, что было установлено, что сту-
денты и врачи используют цифровые персональные помощники для получения лекарственной и клинической ин-
формации, для поддержки принятия клинических решений, для назначения лечения пациентам, для просмотра ре-
зультатов лабораторных исследований по беспроводной связи. Врачи используют цифровые помощники для сбора, 
изменения, хранения данных о пациентах в процессе оказания медицинской помощи, после чего вся информация 
синхронизируется с центральным компьютером. Автор отмечает, что характер использования цифровых помощни-
ков в медицине зависит от таких факторов, как функциональность, электронная платформа, безопасность данных, 
их конфиденциальность, функции в медицинской области. Безусловно, начинающие врачи и студенты больше все-
го используют персональные цифровые помощники, особенно в процессе непрерывного медицинского обучения. 
Практическая значимость работы обусловлена тем, что автор провел исследование, в результате которого было 
установлено, что цифровые помощники предоставляют альтернативные способы обучения, помогают будущим 
врачам систематизировать медицинскую информацию, поддерживают в принятии медицинских решений, в том 
числе и в процессе назначения диагностических исследований и лечения, и ведут к уменьшению врачебных ошибок. 

Ключевые слова: персональный цифровой помощник, медицинское образование, медицинская информация, 
система здравоохранения, студент, врач, пациент, медицинский справочник, лечение, диагностика, профессиональ-
ная деятельность, медицинские данные.
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Abstract. The purpose of this article is to study the functional capabilities and field of application of digital personal as-

sistants in medical education and healthcare. The author of the article confirms that medical students and doctors use digital 
assistants to treat patients, obtain medical information and data on diseases, their symptoms, the dosage of appropriate drugs, 
as well as personal use. It is important to note that digital personal assistants are effectively used in a healthcare organization, 
but they must be integrated into existing systems in the organization and connected to the network for communication and 
data sharing. The article uses methods of complex theoretical and descriptive analysis. The scientific novelty of the work is 
that students and doctors have been found to use digital personal assistants to obtain drug and clinical information, to support 
clinical decision-making, to prescribe treatment to patients, to view laboratory results on wireless communication. Doctors 
use digital assistants to collect, modify, store patient data in the process of providing medical care, after which all informa-
tion is synchronized with the central computer. The author notes that the nature of the use of digital assistants in medicine 
depends on factors such as functionality, an electronic platform, data security, their confidentiality, and functions in the med-
ical field. Of course, novice physicians and students use personal digital assistants, especially in the process of continuous 
medical training. The practical significance of the work is due to the fact that the author conducted a study that found that 
digital assistants provide alternative ways of training, help future doctors systematize medical information, support medical 
decisions, including in the process of prescribing diagnostic studies and treatment, and lead to a reduction in medical errors.

Keywords: personal digital assistant, medical education, medical information, health system, student, doctor, patient, 
medical handbook, treatment, diagnosis, professional activity, medical data.

ВВЕДЕНИЕ. 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Персональные цифровые помощники являются 

универсальными устройствами, обычно используемы-
ми как в личных целях, так и в профессиональной де-
ятельности, благодаря их доступности и мобильности. 
Использование персональных цифровых ассистентов 
(помощников) в медицине и образовании в последнее 
время заметно увеличилось.

Студенты медицинских вузов и врачи применяют 
цифровые помощники для лечения пациентов, получе-
ния медицинской информации и данных о заболеваниях, 

их симптомах, дозировки соответствующих лекарств, а 
также личного использования. Современные цифровые 
помощники обеспечивают студентов и врачей пятими-
нутными клиническими консультациями со специали-
стами, предоставляют электронные медицинские спра-
вочники. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы. 

Чтобы цифровые персональные помощники эффек-
тивно применялись в организации здравоохранения они 
должны быть интегрированы в существующие в орга-
низации системы и подключены к сети для общения и 
совместного использования данных [1-3]. Три основных 
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преимущества цифровых помощников в медицинском 
учреждении заключаются в том:

- чтобы предоставить любую медицинскую или ле-
чебную информацию, в которой нуждаются врачи и ме-
дицинский персонал; 

- что врачи могут правильно выбрать и направить па-
циента на медицинские исследования, анализы;

- чтобы предоставить возможность врачам записы-
вать медицинские данные или даже выписывать меди-
цинские направления с помощью функции голоса [4].

Вопросом использования цифровых персональных 
помощников в медицинском образовании и здравоохра-
нении занимаются следующие авторы и исследователи: 
Куприенко А.А. [5], Китайгородский М.Д. [6], Самусев 
Н.С. [7], Тимохина Т.А., Макачева А.В. [8], Чиркова В. 
М. [9, 12], Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н. [10], Пеккер П. Л. 
[11].

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Формирование целей статьи. Постановка задания. 

Целью данной статьи является изучение функциональ-
ных возможностей и области применения цифровых 
персональных помощников в медицинском образовании 
и здравоохранении. Характер использования цифровых 
помощников в медицине зависит от таких факторов, как 
функциональность, электронная платформа, безопас-
ность данных, их конфиденциальность, функции в ме-
дицинской области. Безусловно, начинающие врачи и 
студенты больше всего используют персональные циф-
ровые помощники, особенно в процессе непрерывного 
медицинского обучения [13, 14]. Причем местоположе-
ние медицинских работников также влияет на модель 
использования цифровых помощников: врачи, которые 
работают вдали от крупных городов, в области чаще 
применяют цифровые ассистенты, чем врачи, работаю-
щие в городских поликлиниках и больницах [15].

В зависимости от потребностей врачей и студентов 
цифровых помощников можно разделить на две груп-
пы: применяемые для решения административных за-
дач и используемые непосредственно в процессе работы 
в клинических учреждениях (рисунок 1). Основными 
функциями цифровых помощников, которые применя-
ют практикующие врачи и изучают студенты на заняти-
ях, являются следующие: работа с текстовыми докумен-
тами и базой данных пациентов, мониторинг состояния 
пациентов, телефонное сообщение, общее управление 
временем, управление медицинской информацией, фор-
мирование направлений пациентов на медицинское об-
следование [16].

Рисунок 1 – Принцип работы цифровых персональ-
ных помощников

Цифровые помощники стали популярными устрой-
ствами в различных сферах занятости, особенно в здра-
воохранении по различным клиническим направлениям, 
а также в медицинском образовании. Большинство сту-
дентов и врачей используют цифровые персональные 
помощники для получения лекарственной и клиниче-
ской информации, для поддержки принятия клиниче-
ских решений, для назначения лечения пациентам, для 
просмотра результатов лабораторных исследований по 
беспроводной связи. Врачи используют цифровые по-

мощники для сбора, изменения, хранения данных о 
пациентах в процессе оказания медицинской помощи, 
после чего вся информация синхронизируется с цен-
тральным компьютером [17]. Именно цифровые помощ-
ники помогают врачам хранить, изменять и управлять 
медицинской информацией. Цифровые помощники ис-
пользуются для пяти основных функций в сфере здраво-
охранения, а именно: общее программное обеспечение, 
ссылки, организация, связь и другие специальные про-
граммные приложения.

Использование цифровых помощников в медицин-
ских профессиях постепенно увеличивается из-за по-
стоянного сокращения расходов на обучение и обору-
дование. Цель использования цифровых персональных 
помощников в медицинском образовании – следить и 
контролировать студентов, обзор медицинских статей, 
хранение соответствующих медицинских справочных 
материалов (например, базы данных о лекарствах, за-
болеваниях или просто электронные медицинские учеб-
ники) [18]. Важным преимуществом цифровых помощ-
ников в медицинском образовании является то, чтобы 
предоставить альтернативные способы обучения, по-
мочь будущим врачам систематизировать медицинскую 
информацию, поддержать в принятии медицинских ре-
шений, в том числе и в процессе назначения диагности-
ческих исследований и лечения, и в результате к умень-
шению врачебных ошибок. Кроме того, студенты имеют 
альтернативные способы общения, пока они находятся 
как в лечебном учреждении, так и в вузе. Цифровые по-
мощники помогают экономить время врачей, обеспечи-
вая «умным» аппаратно-программным обеспечением. 

Однако есть и недостатки в использовании цифро-
вых помощников в медицинском образовании. С техни-
ческой стороны проблемы могут возникнуть с установ-
кой программного обеспечения, потерей данных из-за 
неправильного резервного копирования [19]. Другое 
проблемы: совместимость технологий, безопасность 
данных, масштабируемость и синхронизация данных. 

В рамках исследования было проведено анкетирова-
ние будущих врачей по вопросу основного преимуще-
ства применения цифровых помощников. В результате 
исследования 42% студентов подтвердили, что главное 
преимущество цифровых помощников - улучшение ка-
чества обучения студентов, 20 процентов студентов уве-
рены, что цифровые помощники помогают в принятии 
медицинских решений, 17% студентов указали в анкете, 
что цифровые помощники обеспечивают быстрый до-
ступ к медицинской информации, 11% студентов высту-
пили за то, что использование цифровых помощников 
способствуют уменьшению числа врачебных ошибок, и, 
наконец, 10% студентов решили, что цифровые помощ-
ники значительно экономят время врачей (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты анкетирования будущих 
врачей по вопросу основных преимуществ цифровых 

помощников

ВЫВОДЫ. 
Таким образом, в связи с тем, что новые техноло-
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гии способны решить многие проблемы медицинского 
образования, использование их в процессе обучения 
студентов, аспирантов, ординаторов и тех, кто получа-
ет непрерывное медицинское образование, становится 
все более необходимым. Применение данных техноло-
гий облегчает процесс получения знаний учащимися 
и делает его более интересным, развивает навыки вос-
приятия информации, принятия решений, обеспечивает 
образовательную среду, которая вовлекает учащегося и 
позволяет проводить обучение практическим навыкам. 
Использование инновационных технологий в медицин-
ском образовании способствует приобретению специ-
альных умений, которые будут применены при решении 
профессиональных врачебных задач в будущей про-
филактической, диагностической и лечебной деятель-
ности; повышает уровень заинтересованности будущих 
специалистов медицинского профиля в овладении про-
фессиональными интегративными умениями, уровень 
внешней и внутренней мотивации к учебной деятель-
ности в целом и к изучению дисциплин медицинского 
профиля в частности [20].

Заключение. В целом преимущества использования 
цифровых помощников в медицинском образовании и 
здравоохранении заключаются в предоставлении аль-
тернативных способов обучения, консультации и под-
держки принятия клинических решений, обеспечивают 
быстрый доступ к медицинской и лечебной информа-
ции. В это же время необходимо отметить и недостатки, 
которые заключаются в трудностях при установке про-
граммного обеспечения, потере данных из-за неправиль-
ного резервного копирования, проблеме совместимости 
технологий, безопасности данных, масштабируемости и 
синхронизации данных. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование вопроса применения робототехники в образователь-
ном процессе медицинского вуза. Появление новых цифровых технологий внесло изменения как в диагностиче-
ские, так и в терапевтические процедуры. Автор статьи подтверждает, что медицинская робототехника - это новая 
наука, которая приобретает все большее значение и приемлемость в области здравоохранения и медицинского об-
разования. Эта наука быстро растет и предлагает огромный потенциал, который может принести значимые улучше-
ния в клинических процедурах для многих хирургических патологий. В статье использованы методы комплексного 
теоретического и описательного анализа. Автор отмечает, что перед медицинскими университетами стоят задачи 
обучения будущих врачей, их практической подготовки и оценки уровня квалификации медицинских специали-
стов. Хирургическое обучение долгое время было основано на использовании различных моделей и животных, что 
совершенно не позволяло отрабатывать хирургические навыки студентами. Научная новизна работы состоит в том, 
что была изучена современная медицинская робототехика, используемая в обучении будущих врачей и в процессе 
работы практикующих врачей в медицинских учреждениях. Автор статьи выделил несколько основных направ-
лений, по которым развивается использование роботов в медицине: освобождение от рутины, качественное улуч-
шение лечения, решение нестандартных, сложных задач. Практическая значимость работы обусловлена тем, что 
автор приходит к выводу, что робототехника и современные информационные технологии позволяют проводить 
обучение будущих врачей в имитируемой среде для того, чтобы студенты овладели хирургическими техниками без 
причинения какого-либо вреда здоровью пациентов. Роботизированные системы являются инструментом, который 
может быть легко использован даже теми, кто никогда их не использовал.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, медицинская роботехника, наука, хи-
рургическое обучение, преподавание, медицинский специалист, будущий врач, студент, робот, роботизированная 
система, медицинское образование, хирургическая роботехника, робот-манекен, робот телеприсутствия, эндоско-
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Abstract. The purpose of this article is to study the use of robotics in the educational process of a medical university. 

The advent of new digital technologies has introduced changes in both diagnostic and therapeutic procedures. The author of 
the article confirms that medical robotics is a new science that is becoming increasingly important and acceptable in the field 
of health care and medical education. This science is growing rapidly and offers enormous potential that can bring mean-
ingful improvements in clinical procedures for many surgical pathologies. The article uses methods of complex theoretical 
and descriptive analysis. The author notes that medical universities are faced with the tasks of training future doctors, their 
practical training and assessing the level of qualification of medical specialists. Surgical training for a long time was based 
on the use of various models and animals, which completely did not allow students to practice surgical skills. The scientific 
novelty of the work is that modern medical robotics has been studied, used in the training of future doctors and in the process 
of working as practitioners in medical institutions. The author of the article highlighted several main areas in which the use 
of robots in medicine develops: liberation from routine, qualitative improvement of treatment, solving non-standard, com-
plex problems. The practical significance of the work is due to the fact that the author concludes that robotics and modern 
information technologies allow the training of future doctors in a simulated environment so that students master surgical 
techniques without causing any harm to the health of patients. Robotic systems are a tool that can be easily used even by 
those who have never used them. 

Keywords: information technology, digital technology, medical robotics, science, surgical training, teaching, medical 
specialist, future doctor, student, robot, robotic system, medical education, surgical robotics, robot dummy, telepresence 
robot, endoscopic bot.

ВВЕДЕНИЕ. 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Начиная с конца второго тысячелетия современные 

информационные технологии внесли значительный 
вклад в развитие медицинской деятельности. Появление 
новых цифровых технологий внесло изменения как в 
диагностические, так и в терапевтические процедуры. 
Медицинская робототехника - это новая наука, которая 
приобретает все большее значение и приемлемость в об-
ласти хирургии. Эта наука быстро растет и предлагает 
огромный потенциал, который может принести значи-
мые улучшения в клинических процедурах для многих 
хирургических патологий [1]. Необходимо отметить, 

что использование робототехники может предложить 
новые и инновационные инструменты как для препода-
вания, так и для обучения медиков.

Перед медицинскими университетами стоят задачи 
обучения будущих врачей, их практической подготовки 
и оценки уровня квалификации медицинских специали-
стов. Хирургическое обучение долгое время было осно-
вано на использовании различных моделей и животных, 
что совершенно не позволяло отрабатывать хирургиче-
ские навыки студентами [2]. Более того, все модели не 
точно моделируют клиническую картину и совершенно 
не учитывают те физиологические особенности организ-
ма, с которыми будущий врач может столкнуться в опе-
рационной комнате.
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По этой причине необходимо использовать достиже-
ния в области информатики и информационных техно-
логий. С помощью интерактивной графики, мультиме-
диа технологий, виртуальной реальности и робототех-
ники можно получить инструменты обучения, которые 
значительно дешевле, при этом обеспечивают более 
высокую точность представления анатомии человека 
и предлагают студентам-медикам отработку практиче-
ских навыков без риска для пациентов.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. 
Безусловно, в ближайшем будущем, а также в отноше-
нии биологических систем, роботизация подвергнется 
более глубокому изучению и в последующем исполь-
зованию. Все это будет происходить из-за следующих 
факторов: огромных затрат на производство и обслу-
живание таких машин, ввиду экосистемных и энерге-
тических затрат роботов, которые аналогичны, если не 
лучше, чем любая другая машина; вероятно, из-за насы-
щения и без того, казалось бы, хрупкого рынка. Поэтому 
очень важно попытаться предсказать будущее интеллек-
туальных машин, чтобы сосредоточить свои усилия на 
соответствующей области [3].

Исследованию информационных технологий и ро-
бототехники в системе медицинского образования по-
священы работа следующих авторов: Гнездилова Ю. С. 
[4], Протасова М. Е., Гавизов Т. Т. [5], Филимонов В. А., 
Углев В. А. [6], Устинин В. В., Габибов Н. Д. [7], Иванов 
Д. Н., Родичев Д. А., Трефилов П. А. [8], Мальгинов Е. 
А. [9], Лапина Н. А. [10], Валиев И. Р., Кулешов И. В., 
Москалева О.Г. [11].

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Формирование целей статьи. Постановка задания. 

В настоящее время количество областей, где применяет-
ся робототехника, никто не может знать, сколько и какие 
они есть. Такой экспоненциальный рост не может быть 
полностью отслежен, поэтому попытаемся определить и 
обсудить наиболее очевидные области применения:

- робототехника в здравоохранении (робототехника 
используется для поддержки медицинского персонала в 
области мониторинга пациентов, доставки медицинских 
материалов, в работе по профилактическим вопросам за-
болеваний);

- медицинская и хирургическая робототехника 
(устройства, используемые в больницах, в основном для 
оказания помощи в хирургии, поскольку они обеспечи-
вают высокую точность и минимальную инвазивность 
процедур) [12]:

- роботы телеприсутствия (работают удаленно и 
предназначены как для использования в больницах, так 
и для путешественников с целью экономии времени и 
денег);

- робот-манекен (объединяют искусственный интел-
лект и технологии машинного обучения, чтобы дать ро-
ботам человекоподобные выражения и реакции) [13];

- появляются роботизированные сети, которые по-
зволяют роботам получать доступ к базам данных, об-
мениваться информацией и учиться на опыте друг друга.

В целом можно выделить несколько основных на-
правлений, по которым развивается использование ро-
ботов в медицине [14-16]:

а) освобождение от рутины;
б) качественное улучшение лечения;
в) решение нестандартных, сложных задач.
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Целью данной статьи является исследование вопроса 

применения робототехники в образовательном процессе 
медицинского вуза (таблица 1).

Эффективность применения робототехники в меди-
цине обусловлена необходимостью обеспечения значи-
тельно возросших требований к точности выполнения 
хирургических манипуляций (микрохирургия), увели-
чению длительности функционирования в условиях 

усложнения техники операции и тенденции к комбини-
рованным и сочетанным вмешательствам, необходимо-
сти обеспечения удаленного доступа (телемедицина). 
Наиболее востребованными такие системы оказываются 
в условиях чрезвычайных ситуаций или при воздействии 
на организм человека экстремальных факторов, особен-
но при массовом характере поражений, когда возникает 
дефицит сил и средств медицинской службы [19]. 

Таблица 1 – Современная медицинская робототехи-
ка, используемая в обучении будущих врачей и в про-
цессе работы практикующих врачей в медицинских уч-
реждениях

Выводы. Робототехника и современные информа-
ционные технологии позволяют проводить обучение 
будущих врачей в имитируемой среде для того, что-
бы студенты овладели хирургическими техниками без 
причинения какого-либо вреда здоровью пациентов. 
Роботизированные системы являются инструментом, 
который может быть легко использован даже теми, кто 
никогда их не использовал.

Было установлено, что роботизированные системы 
являются отличным техническим средством обучения, 
которое может быть полезно как для развития навыков 
опытного хирурга, так и в процессе обучения будуще-
го врача как традиционным, так и лапароскопическим 
методам лечения. Робототехника позволяет врачам и 
студентам усовершенствовать хирургическую технику и 
изучить новые методы диагностики и лечения [20].
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Аннотация. Статья посвящена анализу кризиса профессионального выбора студентов в показателях аутофиз-
культурной компетентности. Доказано, что аутофизкультурная компетентность положительно влияет не только 
на физическую подготовленность и работоспособность, но и на психическое здоровье студентов: стрессоустойчи-
вость, нравственность, развитие волевых качеств, преодоление тревожных состояний. Однако, на основе анализа 
научной литературы установлено, что проблема кризиса профессионального выбора на этапе профессиональной 
подготовки студентов на основе использования показателей аутофизкультурной компетентности студентов не из-
учалась. Цель исследования: определить состояние кризиса профессионального выбора студентов в показателях 
аутофизкультурной компетентности и выявить пути его профилактики и преодоления. В результате исследования, 
на основе методики профессиональной идентичности, установлены уровни проявления кризиса профессионально-
го выбора студентов, которые определяются показателями аутофизкультурной компетентности. Сформированная 
аутофизкультурная компетентность студентов характеризуется отсутствием или слабовыраженным кризисом про-
фессионального выбора. Анализ результатов исследования позволил выявить четыре направления профилактики и 
преодоления кризиса профессионального выбора студентов. Результаты проведенного исследования могут быть ис-
пользованы в работе преподавателей физкультурно-спортивных дисциплин для психолого-педагогического сопро-
вождения процесса профессиональной подготовки студентов и создания программ профилактики и преодоления 
кризисов профессионального выбора.

Ключевые слова: студенты, профессиональная подготовка, кризис профессионально выбора, физическое вос-
питание, аутофизкультурная компетентность, показатели.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the crisis of students’ professional choice in terms of autophyscultural 

competence. It is, proved that autophyscultural competence has a positive effect not only on physical fitness and perfor-
mance, but also on the mental health of students: stress resistance, morality, the development of volitional qualities, over-
coming anxiety states. However, based on the analysis of scientific literature, it was, found that the problem of the crisis of 
professional choice at the stage of professional training of students based on the use of indicators of autophyscultural com-
petence of students has not, been studied. The purpose of the study: to determine the state of crisis of students’ professional 
choice in terms of autophyscultural competence and to identify ways to prevent and overcome it. As, a result of the study, 
based on the methodology of professional identity, the levels of manifestation of the crisis of students’ professional choice 
are determined, which are, determined by indicators of autophyscultural competence. The formed autophyscultural compe-
tence of students is, characterized by the absence or mild crisis of professional choice. Analysis of the results of the study 
revealed four areas of prevention and overcoming the crisis of students’ professional choice. The results of the study can be, 
used in the work of teachers of physical education and sports disciplines for psychological and pedagogical support of the 
process of vocational training of students and the creation of prevention and crisis management professional choice crises.

Keywords: students, professional training, crisis of professional selection, physical education, autophyscultural compe-
tence, indicators. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Процесс профессиональной подготовки студентов — 
это важный этап профессионального развития личности, 
сопровождающийся нормативными кризисами. 

Содержательные характеристики кризисов профес-
сиональной подготовки студентов характеризуются не 
сформированными полностью структурными компо-

нентами личности, а именно ценностно-смысловыми 
ориентациями мотивационной и волевой сфер. Это об-
условливает рост тревоги и стрессовых состояний, не 
уверенности в себе, потерю контроля над собственной 
жизнью, что в итоге приводит к переживанию кризиса 
профессионального выбора [1]. 

Кризисом профессионального выбора можно обозна-
чить широкую группу внешних и внутренних психоло-
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гических факторов, которые имеют совокупность нега-
тивных последствий для личности, которые влияют на 
успеваемость студентов, способность адаптироваться к 
университетской среде и генерировать мотивацию, не-
обходимую для будущей профессии [2].

В 2021 году в некоторых высших учебных заведе-
ниях России будет проведен эксперимент, в рамках ко-
торого студенты смогут поменять специальность после 
второго курса обучения. Такая система, уже существует 
в некоторых вузах, однако теперь выбор новых образо-
вательных программ может быть закреплен на законода-
тельном уровне. Если проект успешно заработает, то в 
2022 году его распространят по всей стране, что повле-
чет за собой смену образовательных стандартов.

По мнению экспертов, появление в России системы 
образования «2+2+2», когда студент не только может 
определиться со своей профессией после второго курса, 
но и уточнить ее после окончания бакалавриата помо-
жет снизить количество отчислений студентов с первых 
курсов из-за неверного выбора профессии сразу после 
школы и разочарования в выбранном профиле [3; 4].

Систему возможности смены специализации без от-
числения из учебного заведения уже используют в луч-
ших университетах Европы, США, Китая и Японии. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Многочисленными исследованиями в области про-
фессионального-личностного развития специалистов 
были изучены особенности возникновения кризисов 
профессионального выбора у студентов педагогиче-
ских, психологических, медицинских и других специ-
альностей. Проблеме изучения кризисов профессио-
нального выбора на основе различных показателях были 
посвящены работы Зеера Э.Ф., Климова Е.А., Марковой 
А.К., Сыманюк Э.Э., Андреевой Н.С., Беловой Д.Е., 
Голубевой М.Г. и др. ученых [6 - 9]. Однако, анализ 
психолого-педагогической литературы показывает, что 
проблема кризиса профессионального выбора на этапе 
вузовской подготовки на основе использования показа-
телей аутофизкультурной компетентности студентов не 
изучалась.

«Аутофизкультурная компетентность» (АФК) это 
готовность и способность личности к повышению про-
фессионализма и преодолению деструктивной профес-
сионализации путем сохранения физического и пси-
хического здоровья, формирования профессионально 
значимых психофизических и личностных качеств, 
двигательных умений и навыков средствами физкуль-
турно-спортивной деятельности на всех этапах профес-
сионально-личностного развития. Мы рассматриваем 
понятие «аутофизкультурной компетентности» в со-
четании физической и психической сфер личности, с 
анализом существующих видов компетентности: «про-
фессиональная компетентность», «аутопсихологическая 
компетентность», «аутокомпетентность», которые опре-
деляют уровень взаимодействия личности с социально-
культурной и профессиональной средой [10 - 12]. 

Нами был сделан вывод о том, что аутофизкультур-
ная компетентность влияет не только на развитие физи-
ческих качеств и общую работоспособность студентов, 
но и на их психическое здоровье: стрессоустойчивость, 
нравственность, развитие волевых качеств, преодоление 
тревожных состояний. Кроме того, это профилактика 
компьютерной зависимости и «сидячих заболеваний», 
которые отрицательно влияют на психическое здоровье 
студентов в целом [13; 14]. 

Многолетний педагогический опыт и наблюдения 
за социальной адаптацией первокурсников в вузе по-
казали, что активность в области физической культуры 
и спорта способствует лучшему и более эффективному 
использованию наличного двигательного и интеллекту-
ального потенциала студентов в учебно-профессиональ-

ной деятельности, является условием смены мотивов 
учебно-познавательной деятельности.

Одним из условий профилактики и преодоления 
кризиса профессионального выбора студентов будет 
создание необходимой образовательной среды в вузе 
на основе научного подхода к организации процесса 
физического воспитания в вузе, ориентированного на 
академическую, научную составляющую дисциплины 
«Физическая культура и спорт» в вузе. Организация и 
активное участие студентов в научно-практических кон-
ференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по 
физической культуре и спорту, которые создают усло-
вия для профессионально-личностного роста будущих 
специалистов [15-19]. 

Физическая культура и спорт, как основа аутофиз-
культурной компетентности должны стать основным 
адаптивным условием влияния неблагоприятной пси-
хологической и социальной среды, вызванной кризисом 
профессионального выбора на физическое и психиче-
ское здоровье студентов.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
1. Определить состояние кризиса профессионально-

го выбора студентов в показателях аутофизкультурной 
компетентности.

2. Выявить пути профилактики и преодоления кризи-
са профессионального выбора студентов на стадии про-
фессионального образования.

Исследование проводилось с опорой на концепцию 
идентичности по изучению профессиональных статусов 
личности Дж. Марсиа по четырем типам [20].

В работе использовались методы: 
- изучения статусов профессиональной идентично-

сти [21];
- анкетирования;
- сбалансированной системы показателей;
- аналитический;
- экспертный и др. 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Исследование аутофизкультурной компетентности 

студентов по показателям состояния здоровья, двига-
тельной активности, профессиональной направленно-
сти, физической подготовленности, стрессового состо-
яния проводилось в ноябре 2019 года. Всего в исследо-
вании участвовали 2050 студентов различных курсов и 
факультетов Оренбургского государственного универ-
ситета [13]. 

Анализ результатов проведенного исследования по-
зволил выявить четыре уровня аутокомпетентности сту-
дентов. Каждый уровень характеризуется определенны-
ми количественными показателями и проявлениями в 
физкультурно-спортивной деятельности.

 1. Предноминальный уровень — потребность в фи-
зической культуре и спорте явно отсутствует; основным 
мотивом занятий является получение зачета по дисци-
плине «Физическая культура» без проблем; академи-
ческие знания и умения в области физической культу-
ры и спорта ограничены; отрицается связь физической 
культуры с профессионально-личностным развитием. 
Показатели физической подготовленности 32 % сту-
дентов находятся в рамках ниже бронзового знака ГТО. 
Двигательная активность у 75 % студентов ниже уста-
новленной нормы, 20 % студентов испытывают умерен-
ный стресс, однако не считают, что он может быть ком-
пенсирован двигательной активностью, закаливанием и 
другими гигиеническими факторами, 10 % подтвердили, 
что выбор профессии оказался неверным.

2. Номинальный уровень — потребность в физиче-
ской культуре не сформирована; пассивное отношение 
к физической культуре; знания-умения методики само-
стоятельных занятий физической культурой отсутству-
ют; у большинства студентов завышена самооценка сво-
его здоровья; двигательная активность у 55 % студентов 
ниже нормы; способности в освоении новых видов дви-
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гательной активности ограничены. 21 % студентов по-
казали неустойчивый интерес к выбранной профессии; 
42 % студентов испытывают достаточно выраженное 
напряжение эмоциональных и физиологических систем 
организма в ответ на стресс.

3. Потенциальный уровень — потребность в физи-
ческой культуре сформирована; осознание связи фи-
зической культуры и профессионально-личностного 
развития; знания, двигательные умения и навыки до-
статочные для проведения самостоятельных занятий 
по физической культуре; основным мотивом занятий 
по дисциплине «Физическая культура» является повы-
шение физической подготовленности, выполнение норм 
ГТО и укрепление здоровья. 48 % ответили, что желание 
выбрать данную профессию несколько раз менялось, од-
нако интерес к ней не исчезает; 44 % студентов этого 
уровня устойчивы к факторам стресса.

4. Творческий уровень — потребность в занятиях 
физической культурой и спортом явно сформирована; 
практические занятия по дисциплине «Физическая куль-
тура» могут проводить самостоятельно; достаточный 
уровень знаний-умений методики физической культу-
ры; грамотное выполнение различных видов физкуль-
турно-спортивной деятельности. Физическая подго-
товленность более 50 % этого контингента студентов 
находится в рамках золотого, серебряного и бронзового 
знаков ГТО. 26 % подтвердили устойчивый повышен-
ный интерес к своей будущей профессии; большинство 
студентов этого уровня устойчивы к факторам стресса.

Исследование кризиса профессионального вы-
бора проводилось в феврале 2020 года. Опытно-
экспериментальной базой исследования стали выс-
шие классические учебные заведения – Оренбургский 
и Кубанский государственные университеты (ОГУ, 
КубГУ). Общую выборку составили 217 студентов 1 - 
3 курсов различных факультетов. В группу студентов, 
переживающих кризис, вошли 70 человек. Остальные 
147 человек были отнесены к группе сравнения. 

В ходе исследования были выявлены четыре статуса 
(уровня) профессиональной идентичности: «Навязанная 
профессиональная идентичность», «Мораторий», 
«Неопределенная профессиональная идентичность», 
«Сформированная профессиональная идентичность» 
(таблица 1). 

Причем степень выраженности профессиональной 
идентичности находится в прямой связи с уровнем про-
явления аутофизкультурной компетентности студентов. 
Сформированная профессиональная идентичность ха-
рактеризуется творческим уровнем проявления ауто-
физкультурной компетентности, а навязанная профес-
сиональная идентичность – пред номинальным (таблица 
1). 

Таблица 1 - Степени выраженности статуса профес-
сиональной идентичности в уровнях аутофизкультурной 
компетентности (%)

Анализ результатов исследования кризиса профес-
сионального выбора студентов с учетом показателей ау-
тофизкультурной компетентности позволил определить 
четыре направления его профилактики и преодоления 
(таблица 2).

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

1. Установлено, что концепции компетентности и 
кризисы профессиональной подготовки студентов в 
психолого-педагогической литературе рассматриваются 

в широком аспекте без учета понятия и показателей ау-
тофизкультурной компетентности.

Таблица 2 - Направления профилактики и преодоле-
ния кризиса профессионального выбора

2. Аутофизкультурная компетентность способствует 
успешной социализации и преодолению кризиса про-
фессионального выбора студентов путем смены мотивов 
учебно-познавательной деятельности на учебно-профес-
сиональную и физкультурно-спортивную деятельность. 

3. На основе методики профессиональной идентич-
ности установлены уровни проявления кризиса профес-
сионального выбора студентов, которые определяют-
ся показателями аутофизкультурной компетентности. 
Сформированная аутофизкультурная компетентность 
характеризуется отсутствием или слабовыраженным 
кризисом профессионального выбора студентов. 

4. В результате исследования выявлено, что у студен-
тов, имеющих спортивные разряды и знаки отличия ГТО 
аутофизкультурная компетентность значительно выше 
по сравнению с другими, а кризис профессионального 
выбора не определяется. 

5. Анализ результатов исследования на основе по-
казателей аутофизкультурной компетентности позволил 
определить четыре направления профилактики и пре-
одоления кризиса профессионального выбора студен-
тов: психофизическое, психологическое, гигиеническое 
и трудового (учебного) учебного. Каждое направление 
характеризуется средствами и методами физкультурно-
спортивной и учебно-профессиональной деятельности.

Результаты проведенного исследования в перспекти-
ве могут быть использованы преподавателями физиче-
ской культуры и других дисциплин для разработки про-
грамм профилактики и преодоления кризиса профессио-
нального выбора у студентов вузов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределе-

ния: учеб. пособие для студентов ВУЗов. – М: Издательский центр 
«Академия», 2010. - 304 с.

2. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профес-
сионального образования / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Высшее образо-
вание в России, 2005, № 4. – С. 23-30.

3. [Электронный ресурс]. URL: https://news.ru/russia/studentam-
dadut-vozmozhnost-smenit-specialnost-na-vtorom-kurse/ (дата обраще-
ния: 09.07.2020). 

4. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/01/24/eks-
periment-po-smene-specialnosti-v-vuzah-zapustiat-v-2021-godu.html 
10.07.2020 (дата обращения 10.07.2020).

5. [Электронный ресурс]. URL: https://science-education.ru/en/
article/view?id=6128 (дата обращения 11.07.2020).

6. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Междунар. 
гуманит. фонд «Знание», 1996. - 308 с.

7. Уварина Н.В., 2013. Тенденция развития профессиональной де-
ятельности управленческих кадров общеобразовательных учрежде-
ний / Н.В. Уварина // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Образование. Педагогическая наука. Челябинск, 
2013. № 5 (1). – С. 43-48.

8. Савова М.Р. Пути повышения профессиональной коммуника-
тивно-речевой компетентности преподавателей медицинских вузов / 
М.Р. Савова // Известия Самарского научного центра Российской ака-
демии наук, 2010. №5. - С. 386-389.

9. Денисова Н.Г. Формирование профессиональной компетент-
ности и профессионализма преподавателя медицинского вуза / Н.Г. 
Денисова, О.О. Курилова // Балтийский гуманитарный журнал, 2019. 
Т. 8. № 2(27). С. 32-35.

10. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для сту-
дентов вузов. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.

11. [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.ru/6_27600_teh-
nologii-razvitiya-autopsihologicheskoy-kompetentnosti.html (дата обра-
щения 12.07.2020).

12. Гетман Н.А. Формирование профессионально-педагогической 
компетентности преподавателя медицинского вуза с помощью гума-
нитарных технологий / Н.А. Гетман // Педагогическое образование в 

KABYSHEVA Marina Ivanovna and others 
ANALYSIS OF THE CRISIS OF PROFESSIONAL ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 141

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474
России, 2012. № 3. - С. 87-90.

13. Кабышева М.И. Некоторые аспекты формирования аутофиз-
культурной компетентности на стадии профессионального образо-
вания / М.И. Кабышева // Балтийский гуманитарный журнал, 2019. Т. 
8. № 4(29). С. 74-77.

14. Кабышева М.И. Формирование аутофизкультурной компе-
тентности в системе непрерывного образования (теоретический 
аспект) / М.И. Кабышева // Ценностный потенциал физической куль-
туры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сб. 
ст. Междунар. научн. - практ. конф., М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации [и др.]. - Оренбург: ОГПУ, 2019. - С. 117-121. 

15. Воложанин С.Е. Значение физической культуры в воспитании 
студенческой молодежи / С.Е. Воложанин // Вестник Минского госу-
дарственного университета, 2018. Том 6, № 3. – С. 28-33.

16. Дорошенко В.В. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов математических специальностей с преиму-
щественным использованием средств футбола / В.В. Дорошенко, ав-
тореферат дис. ... кандидата педагогических наук // Кубанский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и туризма. 
Краснодар, 2013. – 22 с.

17. Тищенко В.О. Характеристика системного подхода в кон-
тексте исследования системы подготовки будущих преподавате-
лей в учреждениях высшего образования // Jurnalul Umanitar Modern. 
2019. № 1. С. 38-41.

18. Смицких К.В., Шумик Е.Г., Курдюкова К.Р., Котина Д.Л. 
Формирование кадрового резерва в рамках практико-интегрированно-
го обучения // Азимут научных исследований: экономика и управление. 
2020. Т. 9. № 4 (33). С. 344-348

19. Серафимович И.В., Харавинина Л.Н. Конкурсы профессиональ-
ного мастерства как форма развития профессиональных компетен-
ций и профессионализации мышления педагогов // Гуманитарные бал-
канские исследования. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 75-78.

20. 17[Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-formirovaniya-professionalnoy-identichnosti/viewer (дата 
обращения: 11.07.2020).

21. Самойлик Н.А., 2012. Психолого-педагогические условия пере-
живания кризиса идентичности студентов на начальном этапе об-
учения / Н.А. Самойлик, автореферат дис. ... кандидата педагогиче-
ских наук // Кемеровский государственный университет, Кемерово, 
2012. – 24 с.

Статья поступила в редакцию 14.12.2020
Статья принята к публикации 27.02.2021

КАБЫШЕВА Марина Ивановна и другие . 
АНАЛИЗ КРИЗИСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA142

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 372.874
DOI: 10.26140/anip-2021-1001-0035

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ 

© Автор(ы) 2021 
SPIN: 9283-8949 
AuthorID: 336819 

КАРИХ Виктория Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
«Психологии и педагогики дошкольного образования»

БАРХАТОВА Светлана Витальевна, воспитатель
Иркутский государственный университет

(664003, Россия, Иркутск, улица Карла Маркса, 1, e-mail: Svbarhatova50@mail.ru)
Аннотация. Цель: выявление компонентных особенностей изобразительных способностей детей старшего до-

школьного возраста. Методы: комплекс диагностических процедур включал в себя комплекс заданий, разработан-
ных Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной и ориентированных на оценку каждого из структурных компонентов изобра-
зительной способности детей старшего дошкольного возраста (способность к созданию изображения (восприятие, 
ручную умелость), способность к творчеству (созданию художественного образа по замыслу) позволил нам про-
анализировать особенности изобразительных способностей и наметить перспективу дальнейшего ее развития, в 
части апробации педагогических условий. Результаты исследования позволили выявить, что большинство детей 
старшего дошкольного возраста отнесено к низкому уровню изобразительных способностей: наблюдается значи-
тельное искажения формы, пропорции и цвета; расположение на листе сюжета часто нарушено, композиционный 
замысел отсутствует, изображение является статичным, пропорции объектов не нарушаются, цветовая гармония не 
выражена, используется 1–2 цвета. Испытывают трудности при создании и реализации художественного замысла и 
самостоятельной его реализации, отборе средств художественной выразительности, низкая степень оригинальности 
замысла, неудовлетворенность результатами выполнения рисунка. Научная новизна: выявлены и охарактеризованы 
динамика и условия изобразительных способностей детей старшего дошкольного возраста. Практическая значи-
мость: представлены методические подходы к развитию изобразительных способностей старших дошкольников в 
условиях дошкольного образовательного учреждения.

Ключевые слова: дошкольное образование, изобразительная деятельность, рисование, способность, изобрази-
тельная способность, художественный образ, старший дошкольник, предметно-пространственная среда, дошколь-
ное образовательное учреждение.
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Abstract. Objective: to identify the component features of artistic abilities of children in older preschool children. 
Methods: the complex of diagnostic procedures included a set of tasks developed by T. S. Komarova, N. P. Sakulina and 
focused on the assessment of each of the structural components of the artistic abilities of older preschool children (the abil-
ity to create an image (perception, manual skill), the ability to create an artistic image by design) allowed us to analyze the 
features of artistic abilities and outline the prospect of its further development, in terms of testing pedagogical conditions. 
Results: of the study revealed that most children of older preschool age are assigned to the low level of artistic abilities: there 
is a significant distortion of shape, proportion and color; the layout on the plot sheet is often broken, the compositional intent 
is absent, the image is static, the proportions of objects are not violated, color harmony is not expressed, 1-2 colors are used. 
They have difficulties in creating and implementing an artistic idea and its independent implementation, selecting means 
of artistic expression, a low degree of originality of the idea, and dissatisfaction with the. Scientific novelty: the dynamics 
and conditions for the development of the artistic abilities of modern preschool children are identified and characterized. 
Practical significance: methodological approaches to the development of visual abilities of older preschoolers in a preschool 
educational institution are presented.

Keywords: preschool education, artistic activity, drawing, ability, artistic ability, artistic image, senior preschooler, 
subject-spatial environment, children’s educational institution.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования акцент сделан на 
развитие способностей детей посредством разных видов 
деятельностей. Одним из видов способностей, которые 
можно успешно развивать в изобразительной деятель-
ности, начиная с дошкольного возраста, являются изо-
бразительные.

В тоже время у старших дошкольников еще недо-
статочно сформированы изобразительные умения и на-
выки, им трудно детализировать образ, они часто пред-
ставляют его обобщенно, недостаточно сформировано 
умение использовать цвет и форму, что влияет на раз-
витие изобразительных способностей. От организации 
изобразительной деятельности во многом зависит раз-
витие изобразительных способностей, но практика по-
казывает, что педагогами осуществляется работа часто 

преимущественно в направлении развития изобрази-
тельных умений.

На данный момент в научной литературе пред-
ставлены исследования раскрывающие сущность спо-
собностей, условия их развития, структуру и виды 
(Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Б.М. Теплов, В.Д. 
Щадриков и т.д.).

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Сегодня по-прежнему актуально изучение изобрази-
тельных способностей в контексте художественно-эсте-
тического развития детей дошкольного возраста [1-4]. 

Возросло количество исследований по вопросам раз-
вития изобразительных способностей у детей с задерж-
кой психического развития [5; 6;]. 

Развиваясь в старшем дошкольного возрасте, изобра-
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зительные способности имеют особенности проявления 
у мальчиков и у девочек [7].

Развитие изобразительных способностей невозмож-
но вне деятельности. Разные виды деятельности способ-
ствуют развитию компонентов изобразительных спо-
собностей [8-11]. 

При изучении психолого-педагогической литера-
туры, нами было выявлены следующие противоречия: 
во-первых, между растущими требованиями к продук-
там детской изобразительной деятельности и реальным 
уровнем изобразительных способностей старшего до-
школьника; во-вторых, между осознанием необходимо-
сти и возможности развития изобразительных способно-
стей у детей старшего дошкольного возраста и недоста-
точной разработанностью педагогических условий их 
развития в процессе рисования. 

Формирование целей статьи. Цель: выявить компо-
нентные особенности изобразительных способностей 
детей старшего дошкольного возраста.

Теоретико–методологическую основу исследова-
ния составили: культурно-историческая теория Л.С. 
Выготского о роли общественно-исторического опы-
та о формировании высших функций; положения те-
ории изобразительных способностей (Т.С. Комарова, 
Н.П. Сакулина); положения об особенностях изобра-
зительной деятельности и ее потенциале для развития 
детей (Е.И. Игнатьев, В.С. Мухина); положения худо-
жественной дидактики о восприятии и осмыслении ху-
дожественного образа в рисовании (Л.В.Маслова, Т.Г. 
Казакова, С.В. Погодина).

Постановка задания. Задачи: 1. Изучить состояние 
проблемы в работах отечественных и зарубежных ис-
следователей. 2. Выявить особенности изобразительных 
способностей детей старшего дошкольного возраста и 
определить ресурсные возможности педагогических ус-
ловий для их развития. 3. Апробировать педагогические 
условия развития изобразительных способностей детей 
старшего дошкольного возраста в процессе рисования.

Для решения поставленных задач нами использо-
вались следующие методы исследования. Это теоре-
тические методы: анализ и обобщение философской, 
эстетической, искусствоведческой, психологической 
и педагогической литературы и исследований по про-
блеме; теоретическое моделирование как одна из форм 
научного синтеза. Психодиагностические методы: бесе-
да, наблюдение за процессом создания детьми художе-
ственного образа, диагностические задания, диалогиче-
ские техники, анализ и интерпретация продукта детской 
продуктивной деятельности. При обработке получен-
ных результатов применялся комплекс математико-ста-
тистических методов: метод ранжирования, вычисление 
и сопоставление среднего арифметического показателя, 
коэффициента эффективности - Т-критерий Стьюдента.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

В научной литературе на сегодняшний день нет еди-
ного подхода к определению «способность». На разви-
тие теории способностей большое влияние оказали ра-
боты Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова 
и других отечественных ученых. 

В зависимости от того, в каком виде деятельности 
проявляются и развиваются способности, ученые диф-
ференцируют разные виды способностей. Одним из та-
ких видов являются изобразительные способности или 
способности к изобразительной деятельности. 

Н.П. Сакулина считает, что процесс создания образа 
включает в себя две части. Первая часть – формирова-
ние зрительного представления. Вторая часть – воспро-
изведение зрительного представления. Автор называет 
первую часть деятельности ориентировочной, а вторую 
– исполнительской. В каждой части изобразительной де-
ятельности проявляются различные свойства и качества 
личности, то есть способности к выполнению данной 
деятельности [12]. 

Интересный подход к выделению содержания изо-
бразительных способностей предлагает А.Г. Ковалев. 
Он выделяет в структуре способностей к изобразитель-
ной деятельности два компонента. Первым компонен-
том он называет художественное воображение, которое 
является ведущим свойством. Вторым компонентом он 
называет зрительную чувствительность и специальную 
умелость руки. 

На развитие изобразительных способностей оказы-
вают влияние и особенности сенсорного развития детей 
дошкольного возраста. Сформированное чувство цвета, 
величины, способность дифференцировать объекты в 
зависимости от их существенных признаков и свойств, 
выделять эти признаки и свойства оказывает влияние 
на возможность отображать эти свойства при помощи 
различных изобразительных средств. По мнению Н.А. 
Кондаковой, сенсорное развитие является одним из ос-
новополагающих компонентов, влияющих на становле-
ние изобразительной способности. Развитие зрительно-
го, слухового, кинестетического восприятия позволяет 
обогатить чувственный опыт детей и, соответственно, 
создает стимул для отображения сформированных пред-
ставлений в изобразительной деятельности. 

Мы определили изобразительные способности как 
совокупность компонентов необходимых для создания 
изображения, включающих в себя способность к созда-
нию изображения (восприятие, ручную умелость), спо-
собность к творчеству (созданию художественного об-
раза по замыслу).

В соответствии со структурой изобразительных 
способностей, разработанной Н.П. Сакулиной, в соот-
ветствии с которыми мы можем охарактеризовать осо-
бенности развития изобразительных способностей в 
старшем дошкольном возрасте. На способность к изо-
бражению оказывает влияние восприятие и связанные с 
ним представления. 

Н.А. Кондакова говорит о том, что в старшем до-
школьном возрасте восприятие в целом как психиче-
ский процесс становится более целенаправленными. В 
процессе восприятия дети способны концентрировать-
ся на отдельных элементах, видеть часть и целое. Эта 
способность видеть как целостно, так и расчлененно, 
играет важную роль в развитии изобразительных спо-
собностей. Основу для изображения объектов и явлений 
окружающей действительности составляет их реалисти-
ческое изображение, под которым понимается передача 
их основных свойств и черт. 

Л.С. Выготский указывает, что к старшему дошколь-
ному возрасту дети способны выделять существенные 
и несущественные признаки объектов и явлений, что 
связано с особенностью развития мышления, с опытом 
восприятия окружающего мира достаточным запасом 
представлений об объектах и предметах окружающего 
мира. При этом, что немаловажно восприятие является 
достаточно полным, так как старшие дошкольники спо-
собны выделять такие свойства как форма, величина, 
цвет, дифференцировать предметы по этим признакам. 

Ю.А. Целякова отмечает, что в процессе изображе-
ния дети передают предмет с учетом всех его призна-
ков. В тоже время, безусловно, изображения, создавае-
мые детьми старшего дошкольного возраста, являются 
не в полной мере совпадающими с реальным объектом, 
чаще всего по основным признакам. На это влияет со-
вокупность сформированности всех свойств и умений у 
детей, поскольку создание изображения – это сложный 
процесс [13]. 

Е.В. Сафроненко обращает внимание на то, что в изо-
бразительной деятельности, а именно в рисовании, для 
передачи свойств дети используют плоскостное изобра-
жение, которое также не в полной мере отражает осо-
бенности объекта. Кроме того, у старших дошкольников 
не хватает умений и навыков детализации, поэтому в 
сравнении с реальным предметом их изображение часто 
кажется более обобщенным. Для создания понятного и 
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выразительного изображения необходимо чувственное 
ознакомление с предметом, познание его свойств и ов-
ладение способами передачи этих свойств в процессе 
рисования. Несмотря на то, что сенсорный опыт у стар-
ших дошкольников уже достаточный, им затруднитель-
но передавать его в конкретном изображении [14].

 Т.С. Комарова подчеркивает, что в старшем до-
школьном возрасте технические умения и навыки и гра-
фические умения и навыки могут быть сформированы на 
разном уровне. в частности, характеризуя изобразитель-
ные умения, автор отмечает, что в старшем дошкольном 
возрасте у детей уже должны быть сформированы навы-
ки правильного держания карандаша, кисти, правильно-
го использования акварельных красок, гуаши [15]. 

Итак, особенностями изобразительных способно-
стей в старшем дошкольном возрасте выступают: недо-
статочная полнота и точность отображения основных 
свойств изображаемых объектов, трудности соблюдения 
пропорций, пространственных характеристик, несовер-
шенство моторики и координации движений.

На констатирующем этапе мы изучили компонент-
ные особенности изобразительных способностей детей 
старшего дошкольного возраста и ресурсные возмож-
ности педагогических условий, способствующих их раз-
витию.

Комплекс диагностических методик, таких как 
«Оценка уровня развития изобразительных умений у 
старших дошкольников» (Т.С. Комарова), «Рисование 
по замыслу» (Г.А. Урунтаева), наблюдение, позволил 
нам проанализировать особенности изобразительных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста.

Из 40 детей старшего дошкольного возраста, условно 
разделенных нами на контрольную и эксперименталь-
ную группы – по 20 детей, на этапе констатирующего 
эксперимента мы констатировали, что 55% детей экспе-
риментальной группы и 50% детей контрольной группы 
отнесено нами к низкому уровню изобразительных спо-
собностей. Так, для детей, отнесенных нами к низкому 
уровню, характерно искажение формы и по факту изо-
бразить форму им не удается. У детей не точно передано 
строение, неверны пропорции, цвета не соответствуют 
предметам, используется небольшое количество цветов. 
У Ваня Е. дом оказался слишком вытянутым в высоту 
и узким, крыша непропорционально большой, нависаю-
щий цвет дома нереалистичным. Расположение на листе 
сюжета у них часто нарушено и является хаотичным, 
композиционный замысел не присутствует, изображе-
ние является статичным, пропорции при изображении 
объектов не нарушаются, цветовая гармония не выра-
жена в рисунке, используется 1 – 2 цвета. Например, 
Маша С. не смогла отобразить сюжет, а нарисовала 
отдельные объекты: горку, мальчика на санках, снего-
вика. Раскрасила также только отдельные элементы. 
Дети не выстраивают правильно композицию, не владе-
ют кистью, элементы у них изображены неверно, цвет 
не соответствует действительному. Например: Данил 
Л. выходил за условную границу изображения узора, 
путал порядок элементов, не вносил дополнительных 
элементов, раскрасил только самые крупные элементы. 
Наиболее характерными являлись такие особенности 
как трудности создания замысла и самостоятельной его 
реализации, трудности отбора средств художественной 
выразительности, низкая степень оригинальности за-
мысла, неудовлетворенность результатами выполнения 
рисунка

Полученные данные является теоретико-приклад-
ным аспектом доказательства сензитивности изучаемо-
го нами возраста в развитии изобразительных способ-
ностей.

 Экспертиза «Центр творчества» в старшей группе 
ДОО с точки зрения оснащенности необходимыми ма-
териалами для развития изобразительных способностей 
детей старшего дошкольного возраста в рисовании по-
казала, что уровень оснащенности «Центра творчества» 

является недостаточным. Материалов, необходимых для 
организации рисования как вида деятельности в целом 
в «Центре» такое количество, которые не соответствует 
рекомендуемому. Так, мы увидели, что среди материа-
лов недостаточно палитр, стаканчиков, точилок для ри-
сования, трафаретов, фломастеров, восковых, масляных 
мелков, мелков пастель. Кроме того, мы обращали боль-
шое внимание на материалы, способствующие развитию 
изобразительных способностей детей, такие как подбор-
ки наглядно – иллюстративного материала, фотографии 
работ детей, работ художников, картотеки различных 
творческих игр и заданий, разнообразных материалов 
(бросового, природного, полифункционального) для ри-
сования с использованием нетрадиционных техник и т.д.

Из 13 педагогов в дошкольной образовательной ор-
ганизации на этапе констатирующего эксперимента 47% 
педагогов имею достаточный уровень профессиональ-
ной готовности; 38% - критический уровень професси-
ональной готовности и 15% оптимальный уровень про-
фессиональной готовности к развитию изобразительных 
способностей старших дошкольников. Так, педагоги до-
школьной образовательной организации, у которых уро-
вень компетентности соответствует достаточному, име-
ют частично сформированные представления об изобра-
зительных способностях, они правильно их определяют, 
называют методы и приемы их развития, но недостаточ-
но характеризуют возможности рисования как вида дея-
тельности для развития изобразительных способностей, 
затрудняются в создании условий в развивающей среде 
для развития изобразительных способностей, испытыва-
ют небольшие затруднения при организации работы по 
данному направлению. Так, «Рисование как вид деятель-
ности способствует развитию изобразительных способ-
ностей», «Я не всегда ставлю задачи развития изобрази-
тельных способностей в образовательной деятельности 
с детьми» (воспитатель Г.А.Э., стаж 12 лет).

Как показывают результаты анкетирования 20 роди-
телей детей старшего дошкольного возраста 60% отно-
сятся к критическому уровню когнитивной готовности 
в вопросах развития изобразительных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста, 40% родителей 
отнесены к достаточному уровню когнитивной готовно-
сти в вопросах развития изобразительных способностей 
у детей старшего дошкольного возраста, оптимальный 
уровень когнитивной готовности в вопросах развития 
изобразительных способностей у детей старшего до-
школьного возраста среди родителей нами выявлен не 
был. Родители, которые характеризуются критическим 
уровнем сформированности представлений, не облада-
ют базовыми представлениями об изобразительных спо-
собностях, они испытывают трудности в определении 
сущности изобразительных способностей, определении 
методов и приемов их развития, не осознают недоста-
точности знаний и умений по данному вопросу, не про-
являют стремления повышать уровень своих знаний и 
умений. Например: «Я не использую методы и приемы 
развития изобразительных способностей» (О.И.Ю.)

В рамках формирующего этапа исследования нами 
была выстроена последовательная работа по развитию 
изобразительных способностей старших дошкольников 
в процессе рисования. Целью формирующего этапа яв-
лялась апробация педагогических условий, способству-
ющих развитию изобразительных способностей детей 
старшего дошкольного возраста в процессе рисования. 

Формирующий этап исследования включал три по-
следовательных этапа. 

I этап – «Подготовительный». Цель: расширять пред-
ставления детей и вызвать интерес к рисованию как 
продуктивной деятельности посредством обогащения 
«Центра творчества» материалами для развития изобра-
зительных способностей детей старшего дошкольного 
возраста. С этой целью мы спланировали обогащение 
нескольких центров предметно-пространственной сре-
ды (таблица 1). 
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Таблица 1 - Направления амплификации развиваю-
щей предметно-пространственной среды группы по раз-
витию изобразительных способностей

 Первоначально мы обогатили «Центр творчества» 
необходимыми материалами: краски, кисти, репродук-
ции картин, палитры, стаканчики, карандаши для ри-
сования, трафареты, фломастеры, восковые, масляные 
мелки, мелки пастель, бумага, дидактические игры, под-
борки наглядно-иллюстративного материала по теме 
«Пейзаж», фотографии работ детей, работ художников, 
картотеки различных творческих игр и заданий, разноо-
бразных материалов (бросового, природного, полифунк-
ционального) для рисования с использованием нетради-
ционных техник, репродукции портретов, шаблоны для 
составления портретов, образцы на основе пунктирных 
линий для обведения. Организуя разные виды игр с деть-
ми в «Центре творчества», мы опирались, прежде всего, 
на индивидуальный подход, учитывая уровень изобра-
зительных способностей детей старшего дошкольного 
возраста и дифференцировали задания.

II этап – «Основной». Цель: развивать изобразитель-
ные способности детей старшего дошкольного в процес-
се рисования. В рамках реализации второго этапа фор-
мирующего эксперимента в таблице 2 мы представили 
фрагмент тактического планирования по направлению 
художественно-эстетического развития.

Таблица 2 - Фрагмент тактического планирования по 
направлению художественно-эстетического развития в 
старшей группе 

Тема деятель-
ности

Культурно-смысловые кон-
тексты деятельности Типы работ

В гостях у 
сказки

Создание альбома рисунков 
«Русские, народные сказки» По образцу

Виды рас-
тений 

Рисование различных видов 
растений, создание гербария 
для старшей группы

Работу по задан-
ному образцу, 
трафареты

Мы худож-
ники

Подготовка атрибутов для 
игры «Мы – художники» 
выставка детских работ 
«Галерея юных художников»

По схеме

Прощай 
осень

Рисование животных в лесу.
Коллективная работа.

Работа по задан-
ному образцу

Мамин день Изготовление бумажных ку-
кол для игры, плакат для мам По образцу

Виды транс-
порта

Рисование разных автомоби-
лей. Подготовка выставки.

Работа по задан-
ному образцу

Городецкая 
роспись

Изготовление сувениров 
с росписью для праздника 
осени

Работа с неза-
вершенными 
продуктами

Времена года
Рисование по впечатлениям 
от прогулки. Подготовка 
плаката-отчет

Работа по задан-
ному образцу

Веселые 
игрушки Выставка работ По словесному 

описанию

Зимние за-
бавы

Рисование красками «Игры 
детей зимой»
Фотоотчет-альбом

Работа по задан-
ному образцу, 
воображению

Животные 
Прибайкалья

Рисование «Нерпа на 
Байкале»
Подготовка книги о живот-
ных, обитающих на озере 
Байкал

По заданному 
образцу

Мы реализовали систему непосредственно-обра-
зовательной деятельности, направленную на развитие 
компонентов изобразительных способностей детей 
старшего дошкольного возраста в процессе рисования 
с комбинированием классических и неклассических 
техник. Нами была запланирована образовательная де-
ятельность в соответствии с тематическими неделями 
в ДОО. Организуя работу в рамках образовательной 
деятельности, мы уделяли внимание формированию у 
детей интереса к изобразительной деятельности, пред-
лагая им необычные по тематике варианты работ, ис-
пользуя в процессе образовательной деятельности игро-
вые приемы, сюрпризные моменты, творческие задания, 
в которых детям необходимо было придумать какую-то 
идею, образ и разработать ее. Работу мы осуществляли 
последовательно от разработки готовых планов до при-
думывания своей идеи и ее реализации. В процессе раз-
вития изобразительных способностей детей старшего 
дошкольного возраста мы уделяли внимание двум клю-
чевым аспектам – это развитию изобразительных уме-
ний и навыков детей и развитию способности к творче-
скому самовыражению, то есть формулированию идеи, 
ее разработке, реализации с помощью разных средств в 
процессе рисования.

Также на формирующем этапе мы организовали 
пропедевтическую работу с педагогами и родителями. 
Цель: организовать консультирование педагогов и ро-
дителей по вопросам развития изобразительных способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста в процес-
се рисования. Для педагогов мы провели мастер-класс 
«Изобразительные способности и методы их развития в 
старшем дошкольном возрасте». Мероприятиями, про-
веденными совместно с родителями выступали: приоб-
ретение материалов для рисования, оснащение «Центра 
творчества», подготовка иллюстративного материала и 
его оформление, семинар «Изобразительные способно-
сти в дошкольном возрасте, практикум «Методы и при-
емы развития изобразительных способностей детей», 
организация тематических выставок, творческая мастер-
ская «Учимся рисовать».

 III этап - «Заключительный». Цель: совершенство-
вать проявления изобразительных способностей (спо-
собность к созданию изображения и способность к твор-
честву). На данном этапе детям было предложено созда-
ние коллективной работы по подгруппам на тему: «Мы 
в сказочном лесу». Детей радовало коллективное зада-
ние, их совместная деятельность по созданию рисунка. 
Особое удовлетворение им доставил общий результат, 
который в этом случае богаче по содержанию, произ-
вел наиболее яркое впечатление. Дети с удовольствием 
и гордостью рассказывали о их совместной деятельно-
сти с родителями. Эмоционально рассказывали сказку, 
составленную совместно на тему: «Волшебный лес». 
Третий этап позволил детям максимально раскрыться, 
проявить свои способности в изобразительной деятель-
ности, пережить радость от полученных результатов, со-
вместно преодолевать трудности.

 Для определения эффективности проведенной рабо-
ты, мы провели контрольный срез и выявили положи-
тельную динамику у детей экспериментальной группы: 
низкий уровень 15%, на высоком уровне – 40% детей, на 
среднем – 45%. Результаты сравнительного анализа по 
Т-критерию Стьюдента составили значение t эмп. = 3,16 
t крит. = 2,77 (n=12), при р=0,01. Следовательно наблю-
даемые различия статистически значимы.

 Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Итак, развитию изобразительных способностей де-
тей старшего дошкольного возраста в процессе рисова-
ния способствует учет следующих педагогических усло-
вий: обогащение «Центра творчества» для поддержания 
интереса детей к рисованию как продуктивной деятель-
ности; организация непосредственно-образовательной 
деятельности в триаде «педагог-ребенок-родитель», на-
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правленной на развитие компонентов изобразительных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе рисования; консультирование педагогов и ро-
дителей по вопросам развития изобразительных способ-
ностей у детей старшего дошкольного возраста.

В качестве перспективных исследовательских идей 
можно рассматривать такие, как дальнейшее исследо-
вание изобразительных способностей с детьми средне-
го дошкольного возраста, в других видов продуктивной 
деятельности. 
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в определении влияния, оказываемого балльно-рейтинго-
вой системой на мотивацию учебной деятельности в процессе обучения иностранному языку в вузе. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) провести оценку успешности усвоения учебной 
программы по окончании трех семестров обучения, проводимого на основе балльно-рейтинговой системы; 2) оце-
нить уровень мотивации к учебной деятельности студентов, обучающихся на основе балльно-рейтинговой систе-
мы; 3) проанализировать полученные данные на предмет наличия значимых различий; 4) сделать вывод о влиянии 
балльно-рейтинговой системы на мотивационную сферу учебной деятельности, в процессе обучения иностранному 
языку в вузе. В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся в институте прикладной математики и 
механики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (85 человек). Данные, получен-
ные в ходе проведения педагогической диагностики академической успешности, и результаты опроса «Мотивация 
и применение стратегий в обучении» – Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ дали основание сделать 
вывод, что балльно-рейтинговая система положительно влияет на формирование мотивации к изучению иностран-
ного языка в вузе.
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lowing tasks: 1) to evaluate student’s academic performance after three semesters of study, based on the point-rating system; 
2) to evaluate the academic motivation of students studying on the basis of the point-rating system; 3) to analyze the data 
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Institute of applied mathematics and mechanics of Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (85 people). The 
data obtained during the pedagogical diagnostics of academic success, and the results of the survey “Motivation and appli-
cation of strategies in learning” - Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ made it possible to conclude that 
the point-rating system has a positive effect on the formation of motivation to study a foreign language in higher education.
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ВВЕДЕНИЕ
Успешность обучения в вузе неразрывно связана с 

мотивацией учения и ценностным отношением к образо-
ванию, осмыслением учащимися своего опыта, личност-
ным развитием и самосовершенствованием, умением и 
желанием получать знания. Курс дисциплины иностран-
ный язык, как правило, изучается на начальном этапе 
обучения в вузе, когда студенты нередко сталкиваются 
с проблемами в мотивационной сфере. К ним относят:

- неправильное понимание цели обучения; 
- низкую информационную и учебную культуру;
- неопределенность мотивации выбора специально-

сти и места обучения;
- слабо выраженную мотивация к обучению, само-

развитию и самосовершенствованию;
- низкую нормативность поведения и тенденцию к 

непостоянству цели;
- отказ от выполнения учебных требований [1].
Эти трудности различны по своей природе, но ав-

торы сходятся во мнении, что отсутствие мотивации 
учения влечет за собой недовольство, связанное с низ-
кими учебными результатами или плохими отношени-
ями, сложившимися в учебной группе, неудовлетворен-
ность выбором специальности и учебным процессом, 

повышенную утомляемость студентов, повышение 
внутренней напряженности, раздражительность, эмо-
циональные стрессы и глубокие внутренние кризисы. 
Значимость формирования положительной мотивации 
учения подчеркивается отечественными и зарубежными 
авторами [2-11].

Современные исследователи отмечают, что повыше-
ние качества обучения и формирование положительной 
мотивации к изучаемому предмету может быть осущест-
влено посредством балльно-рейтинговой системы кон-
троля учебной работы студентов [12-15]. Преимущество 
балльно-рейтинговой системы в первую очередь за-
ключается в том, что учащиеся могут индивидуально 
планировать процесс обучения и получать полную ин-
формации о своей результативности и академической 
успешности. Благодаря выработке единых требований к 
оценке знаний в рамках конкретной учебной дисципли-
ны, у обучающихся снижается уровень тревожности и 
появляется возможность саморегуляции учебной дея-
тельности [16], что в свою очередь способствует разви-
тию самообразовательной компетенции учащихся [17]. 
Помимо этого, балльно-рейтинговая система контроля 
учебной работы студентов дает возможность более точ-
но оценить знания учащихся [18].
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Цель данного исследования заключается в оценке 
влияния, оказываемого балльно-рейтинговой системой 
на мотивацию учебной деятельности в процессе обуче-
ния иностранному языку в вузе. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести оценку академической успешности сту-
дентов, по окончании трех семестров обучения, прово-
димого на основе балльно-рейтинговой системы; 

2) оценить уровень мотивации к учебной деятельно-
сти студентов, обучающихся на основе балльно-рейтин-
говой системы; 

3) проанализировать полученные данные на предмет 
наличия значимых различий; 

4) сделать вывод о влиянии балльно-рейтинговой си-
стемы на мотивационную сферу учебной деятельности, 
в процессе обучения иностранному языку в вузе.

МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании принимали участие студенты 5 ака-

демических групп, обучающихся по направлениям под-
готовки 01_03_02 - Прикладная математика и инфор-
матика и 01_03_03 - Механика и математическое мо-
делирование в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого (85 человек). Обучение 
продолжалось в течение 3 семестров (с сентября 2018 
по декабрь 2020), в соответствии с программой учебной 
дисциплины «Иностранный язык: Базовый курс», разра-
ботанной кафедрой иностранных языков СПбПУ Петра 
Великого. 

Все виды аудиторной и внеаудиторной работы уча-
щихся оценивались в соответствии с балльно-рейтинго-
вой системой. Для получения оценки «зачтено» студен-
там необходимо было набрать не менее 60 баллов (60% 
от 100 баллов), что соответствует оценке «удовлетвори-
тельно». Виды учебных заданий, выполняемых в тече-
ние учебного семестра, и критерии для их оценивания, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Оценка учебных заданий по дисципли-
не «Иностранный язык: базовый курс» в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой

Результаты исследования были основаны на ана-
лизе данных, полученных в ходе проведения педаго-
гической диагностики и оценки успешности усвоения 
учебной программы по окончании обучения (зимняя 
экзаменационная сессия 2019 - 2020 учебного года). 
Для оценки уровня мотивации к учебной деятельности 
был использован опросник «Мотивация и применение 
стратегий в обучении» – Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire MSLQ [15], широко используемый в 
международной педагогической практике для оценки 
учебной мотивации обучающихся [8, 20, 21, 22]. Замер 

проводился дважды: по окончании первого учебного се-
местра (декабрь 2018 г.) и третьего учебного семестра 
обучения (декабрь 2019г.).

Мотивационная шкала опросника MSLQ состоит из 
31 пункта и позволяет оценить мотивацию к обучению 
по следующим аспектам: 

1. Ценностные компоненты (Value Components): вну-
тренняя ориентация на цель (Intrinsic Goal Orientation) 
α-value 0.74, внешняя ориентация на цель (Extrinsic Goal 
Orientation) α-value 0.62, значимость учебной дисципли-
ны (Task Value) α-value 0.9. 

2. Компоненты ожидания (Expectancy Components): 
самоконтроль учебной деятельности (Control Beliefs) 
α-value 0.68, самооценка эффективности учебной дея-
тельности (Self-Efficacy for Learning and Performance) 
α-value 0.93. 

3. Аффективные компоненты (Affective Components): 
тревожность, в условиях проверки знаний (Test Anxiety) 
α-value 0.8.

Каждый вопрос (31 пункт) оценивался по 7-балльной 
шкале, где более высокий результат соответствует бо-
лее высокому уровню мотивации. Оценка по каждому 
вопросу высчитывалась как среднее арифметическое от 
всех полученных ответов. Значение показателей по шка-
ле мотивации (от 4 до 8 вопросов каждый) определялось 
по формуле, с вычислением стандартного отклонения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка успешности усвоения учебной программы 

по дисциплине «Иностранный язык: Базовый курс» 
осуществлялась на основе результатов промежуточной 
аттестации учащихся в течение 3х семестров обучения. 
Данные об академической успеваемости студентов, 
полученные на основе балльно-рейтинговой системы, 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка результатов учебной деятельно-
сти по дисциплине «Иностранный язык: Базовый курс» 
в течение 3 учебных семестров

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, 
что академическая успеваемость студентов по дисци-
плине «Иностранный язык: Базовый курс» улучшалась 
в течение полутора лет обучения. Эту положительную 
динамику можно объяснить целым рядом факторов: 
формальная адаптация учащихся к условиям обучения 
иностранному языку в вузе, усвоение требований к вы-
полнению отдельных учебных заданий, возможность за-
ранее планировать свою учебную деятельность, наличие 
четких критериев оценки учебных заданий, которые не 
менялись в течение 3х семестров обучения и, как резуль-
тат, снижение уровня тревожности, связанного с выпол-
нением требований к освоению учебной дисциплины. 

Помимо академической успешности, положительная 
динамика была выявлена в сфере мотивации и саморегу-
ляции учебной деятельности. Данные, полученные по-
средством опросника «Мотивация и применение страте-
гий в обучении», приведены в таблице 3.

Как видно из приведенных выше данных, после 
первого семестра обучения студенты продемонстри-
ровали более низкий уровень мотивации, особенно это 
относится к таким показателям как тревожность, в ус-
ловиях проверки знаний, и оценка значимости учебной 
дисциплины (насколько интересна, важна и полезна дис-
циплина для студента в будущем). Самый высокий пока-
затель был отмечен по аспекту «внешняя ориентация на 
цель», характеризующему степень, в которой студенты 
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воспринимают себя участвующими в выполнении за-
даний по таким причинам, как высокие баллы, награды, 
оценка окружающих и конкуренция.

Таблица 3 – Мотивация к учебной деятельности на 
констатирующем и контрольном этапе эксперимента

 По мере адаптации к условиям обучения и формам 
организации учебного процесса, учащиеся стали демон-
стрировать более высокий уровень академической ак-
тивности (более качественно выполнять учебные зада-
ния, заранее планировать учебную деятельность, прояв-
лять интерес к внеаудиторной самостоятельной деятель-
ности). Вместе с улучшением академической успеваемо-
сти положительная динамика стала наблюдаться по всем 
показателям мотивационной сферы учебного процесса. 
Наиболее значительные изменения произошли по пока-
зателям тревожность, в условиях проверки знаний (от-
мечено снижение на 24 %) и самооценка эффективности 
учебной деятельности (повышение на 21%).

В целом это подтверждает вывод исследователей, 
о том, что процесс формирования мотивации должен 
носить системный, планомерный характер и включать 
разнообразные виды деятельности, направленные на 
создание, поддержание и развитие интереса к изучению 
иностранного языка в вузе [2, 3, 10, 11]. 

ВЫВОДЫ
Целью данного исследования было изучение влия-

ния балльно-рейтинговой системы на учебную мотива-
цию студентов в процессе обучения иностранному язы-
ку в вузе. 

На основе полученных результатов был сделан вы-
вод о том, что учебный процесс в курсе дисциплины 
«Иностранный язык: Базовый курс», организованный на 
базе балльно-рейтинговой системы способствует:

1) повышению академической успеваемости студен-
тов (оценка «отлично» + 16%, оценка «хорошо» + 24%, 
оценка «удовлетворительно» -31%, оценка «неудовлет-
ворительно» - 9%);

2) повышает мотивацию к обучению (в среднем на 
19%).

Полученные результаты могут быть использованы в 
учебных заведениях в ходе разработки рабочей програм-
мы дисциплины «Иностранный язык».
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Аннотация. Новейшие преобразования во всех видах производственной деятельности определили повышение 

требований к подготовке кадров. С продвижением производственной сферы и общества увеличивается нагрузка на 
все функциональные системы организма специалистов всех отраслей. Существенным условием воспроизводства 
таких специалистов является приобщение их к здоровому образу жизни, к непрерывному стремлению сохранять 
и укреплять своё здоровье. Имеющиеся стратегии в улучшении здоровья будущих специалистов не соответствуют 
вызовам времени и носят, как правило, поверхностный информационный и медицинский характер. Хотя здесь не-
обходимо делать упор на инициативу в достижении личного успеха и благополучия, показывать привлекательность 
здорового образа жизни и прописывать связь единства личностного и профессионального в становлении будущего 
специалиста. В связи с чем, представляем прогностическую модель воспитания ценностного отношения к оздоро-
вительным занятиям у студентов. Данная модель оказывает позитивное влияние на формирование здорового образа 
жизни студентов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, студенты, ценности, оздоровительные занятия, прогности-
ческая модель, самореализация, самоактуализация. 
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Abstract. The latest changes in all types of production activities have increased the requirements for training. With the 
advancement of the industrial sphere and society, the load on all functional systems of the body of specialists in all industries 
increases. An essential condition for the reproduction of such specialists is to introduce them to a healthy lifestyle, to a con-
tinuous desire to preserve and strengthen their health. Existing strategies for improving the health of future specialists do not 
meet the challenges of the time and are usually superficial information and medical in nature. Although here it is necessary 
to emphasize the initiative in achieving personal success and well-being, to show the attractiveness of a healthy lifestyle and 
to prescribe the link between the unity of personal and professional with the formation of a future specialist. In this regard, 
we present a predictive model of education of value attitude to health classes in students. This model has a positive impact 
on the formation of a healthy lifestyle of students.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Текущие 
преобразования в производственной сфере и профес-
сиональной деятельности определили повышение тре-
бований к подготовке кадров, которые должны быть 
мобильны и способные к конкуренции. Существенным 
условием воспроизводства таких специалистов является 
приобщение их к здоровому образу жизни, к непрерыв-
ному стремлению сохранять и укреплять своё здоровье. 
Данный вопрос в социуме стоит особо актуально [1, 2]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. С продвижением 
производственной сферы и общества увеличивается на-
грузка на все функциональные системы организма спе-
циалистов всех отраслей. Имеющиеся стратегии в улуч-
шении здоровья будущих специалистов не соответству-
ют вызовам времени и носят, как правило, поверхност-

ный информационный и медицинский характер. Хотя в 
данном случае должна затрагиваться ценностная сфера 
молодёжи, их инициатива в достижении личного успеха 
и благополучия, должна быть определена привлекатель-
ность здорового образа жизни и прописана связь един-
ства личностного и профессионального в становлении 
будущего специалиста. Над темой повышения здоровья 
будущих специалистов работают многие авторы: А.М. 
Амосов [3], Ю.В. Кузнецов [4], А.М. Кузьмин [5], С.Г. 
Сериков [6], И.М. Туревский [7, 8], Е.Г. Федосимов [9] 
и другие [10-16].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В связи с чем, представляем прогностическую модель 
воспитания ценностного отношения к оздоровительным 
занятиям (занятиям, способствующим активному фор-
мированию здорового образа жизни) у студентов.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Что бы построить модель и педагогическую технологию 
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воспитания ценностного отношения к оздоровительным 
занятиям у студентов мы использовали позиции, сфор-
мулированные Н.М. Борытко:

- воспитательный процесс - это непрерывный про-
цесс повышения субъектности человека: самоопреде-
ления, самоутверждения и самореализации его во всех 
сферах социальных отношений;

- механизм воспитания сводится к ценностно-смыс-
ловой со-трансформации субъектов воспитательного 
процесса (педагога и воспитанника) в едином смысло-
вом пространстве взаимодействия;

- ситуация воспитания имеет диалогический харак-
тер, когда внешнее взаимодействие является условием 
и предпосылкой внутреннего мира каждого из его субъ-
ектов [17, 18].

Руководствуясь вышесказанным, представляем взаи-
мосвязь структуры педагогической технологии и функ-
ций воспитания студентов вуза (в аспекте ценностного 
отношения к оздоровительным занятиям) (таблица 1).

Таблица 1 - Взаимодействие структуры педагогиче-
ской технологии и функций воспитания студентов вуза 
(в аспекте ценностного отношения к оздоровительным 
занятиям)

В таблице 1 представлены общие направления вос-
питания студентов. Руководствуясь таким подходом, 
нами разработана прогностическая модель воспитания 
ценностного отношения к оздоровительным занятиям у 
студентов (рисунок 1). Данную модель мы рассматри-
ваем как открытую подсистему, встроенную в контекст 
образовательного процесса будущих молодых специ-
алистов.

Основными компонентами прогностической модели 
воспитания ценностного отношения к занятиям оздоро-
вительной направленности у студентов являются:

1) целевой компонент (конкретная цель);
2) теоретико-методологический (основные теории и 

концепции профессионального образования);
3) содержательно-технологический (механизмы пе-

дагогического воздействия на студента);
4) компонент организационно-педагогических усло-

вий (то, от чего зависит эффективность реализации мо-
дели);

5) процессуальный (этапы процесса);
6) диагностический (уровни, критерии и показатели, 

диагностические методики);
7) результативный (прогнозируемый результат) ком-

поненты.
Представим некоторое содержание и описание спец-

курса «Ценностные основания здорового образа жизни», 
который содержал теоретические и практические заня-
тия. В процессе изучения тем спецкурса особое внима-
ние обращалось на овладение студентами таких понятий 
как ценности, ценностные ориентации, здоровье, здо-
ровый образ жизни, здоровый стиль жизни, физическая 
культура, занятия оздоровительной направленности, 
саморегуляция, оздоровительная система, самовоспита-

ние, саморазвитие, самоактуализация и другие [19, 20]. 

Рисунок 1 - Прогностическая модель воспитания 
ценностного отношения к занятиям оздоровительной 

направленности у студентов.

Данные понятия формировались при использовании 
различных педагогических средств, методов и приемов, 
с соблюдением соответствующих педагогических и спе-
циализированных (индивидуализации, персонализации 
и партнерства) принципов. Определяющим фактором, 
способствующим эффективной реализации спецкурса, 
является доступность изучаемого материала, который 
связывается в сознании студентов с уже имеющимися в 
наличии знаниями, дополняя и проясняя их [21, 22]. 

Спецкурс «Ценностные основания здорового образа 
жизни» следует проводить в активных формах (модели-
рование, создание проблемной ситуации, дискуссия, ис-
следование и прочие), это позволяет:

- вооружить студентов необходимой информацией, 
для приобретения знаний и умений здорового образа 
жизни;

- научить выбирать нужную информацию по сохра-
нению и укреплению своего здоровья из огромного объ-
ёма существующей информации;

- добиться понимания того, что здоровье – это цен-
ностное понятие;

- сформировать мотивацию к саморазвитию и са-
моактуализации с использованием оздоровительных 
средств;

- выработать умения и навыки общественного взаи-
модействия в соответствии с нормами здорового образа 
жизни;

- освоить способы рефлексии, анализа и самоанализа, 
обобщения фактов [23, 24].

В рамках спецкурса проводится тренинг «Способы 
выработки стрессоустойчивости», разработка кото-
рого была осуществлена на следующем основании. 
Расстройства в психической сфере, влияющее на здоро-
вье человека, является не только результатом реальных 
событий, но и следствием иррациональных убеждений 
индивидов по отношению к этим событиям [25], устой-
чивость человека к стресс-факторам зависит от раз-
личных индивидуальных особенностей. В связи с чем, 
следует развивать эти особенности и уметь бороться 
со стрессами путём релаксации. Профилактикой рас-
стройств в психической сфере в студенческом возрасте 
является формирование компетенций по эффективному 
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преодолению стресса в студенческой среде, смягчение 
его отрицательного влияния на здоровье молодого чело-
века [26].

Проведение тренинга позволяет:
- познакомить студентов с феноменом стресса, из-

учить фазы, из которых он состоит, определить физио-
логические особенности его проявления;

- овладеть конкретными навыками управления стрес-
сом, существующими в теории и практике психологии;

- расширить представление студентов об индивиду-
альных особенностях своего организма, психики;

- освоить индивидуальные приемы и способы управ-
ления психическим состоянием;

- исследовать конкретные причины возникновения 
стрессовых ситуаций;

- осуществлять психологическую поддержку других 
участников тренинга, нуждающихся в ней;

- обрести конкретные навыки психологической по-
мощи и поддержки [27, 28].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Разработанная модель 
воспитания ценностного отношения к занятиям оздоро-
вительной направленности у студентов оказывает пози-
тивное влияние на формирование здорового образа жиз-
ни, а представленный специальный курс «Ценностные 
основания здорового образа жизни» может быть исполь-
зованы в практике работы преподавателей учреждений 
высшего профессионального образования.

Возможности воспитания ценностного отношения 
к занятиям оздоровительной направленности у студен-
тов не исчерпываются организацией данного процесса в 
ссузе или вузе оно должно начинаться с дошкольных об-
разовательных учреждений и продолжаться всю жизнь.
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Аннотация. В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта обозначилась 
необходимость изменений в самом содержании образовательной парадигмы. Потребность в эффективных подходах 
к обучению, способных повысить эффективность преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, побудила 
исследователей изучить возможность смешанного обучения как эффективного подхода способствующего развитию 
готовности студентов технических специальностей к смешанному обучению, формированию различных навыков 
способствующих успешному освоению курса иностранного языка. Целью данного исследования является изучение 
отношения студентов к основным характеристикам смешанного метода обучения. Для достижения этой цели в 
МГТУ им. Г.И. Носова было проведено исследование, основанное на количественных данных, участниками которо-
го стали на тридцать студентов. Исследование проводилось на основе анкетирования. Авторы статьи обосновывают 
необходимость внедрения в процесс обучения нового подхода, который, с одной стороны является инновационным, 
а с другой – проблемным, так как требует глубокого анализа, оценки, создания практических методов реализации 
и разработки данного вида обучения. В связи с этим коллектив авторов предлагает обсуждение и научное осмысле-
ние психолого–педагогических понятий и явлений, связанных с технологическими тенденциями в образовательном 
процессе, проектированием новых образовательных курсов, эффективностью смешанного обучения. 
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Abstract. In the context of the Federal State Educational Standard implementation, the need for changes in the content 
of the educational paradigm emerged. The need for effective teaching approaches capable of increasing the effectiveness 
of teaching a foreign language at a non-language university, has prompted researchers to study the possibility of blended 
learning as an effective approach that contributes to the development of technical specialties students’ readiness for blended 
learning, the formation of various skills, contributing to the successful mastering of a foreign language course. The purpose 
of this research is to study students’ attitude toward the main characteristics of blended learning. To achieve this goal in 
NMSTU a study based on quantitative data was conducted, with thirty students as participants. The research was carried out 
on the basis of questionnaires. The authors of the article substantiate the need to introduce a new approach into the learning 
process, which, on the one hand, is innovative and, on the other, problematic, as it requires a deep analysis, evaluation, 
creation of practical methods for implementing and developing this type of learning. In this regard, the team of authors 
offers a discussion and scientific understanding of psychological and pedagogical concepts and phenomena associated with 
technological trends in the educational process, the design of new educational courses, and the effectiveness of blended 
learning.

Keywords: blended learning, teaching a foreign language, students of technical specialties, readiness

ВВЕДЕНИЕ. 
XXI век ознаменован значительным смещением вни-

мания с традиционных методов обучения на более инно-

вационные. Благодаря внедрению информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в образовательный 
процесс были разработаны и ведены методы обучения, 
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облегчающие переход к новой в учебной среде цифро-
вого мира. Стремление использовать новые технологи-
ческие тенденции в образовательном контексте приво-
дит к быстрому развитию новых подходов к обучению, а 
также к проектированию новых образовательных курсов 
[1].

Потребность в эффективных подходах к обучению, 
способных повысить уровень преподавания иностран-
ного языка в неязыковом вузе, побудила исследователей 
изучить возможность смешанного обучения как учеб-
ной модели развития различных иноязычных навыков 
[2,3,4]. Эффективность смешанного обучения доказыва-
ется демонстрацией позитивного отношения студентов 
к этому инновационному подходу. Комбинация приме-
нения ИКТ и традиционного обучения становится но-
вым способом, как обучения, так и преподавания, что 
соответствует потребностям как преподавателей, так и 
студентов.

При смешанном обучении возникает вопрос о ком-
муникации студентов и преподавателей. В образователь-
ном контексте смешанного обучения «коммуникативная 
деятельность в аудитории, как правило, является син-
хронной, сосредоточиваясь вокруг свободно протекаю-
щей межличностной дискуссии; в то время как комму-
никативная деятельность, поддерживаемая ИКТ, часто 
основана на использовании асинхронных онлайн-фору-
мов» [5, c 102]. Это означает, что смешанное обучение 
варьирует способы взаимодействия, обмена информа-
цией, сотрудничества либо в режиме реального времени 
с помощью синхронной модальности, либо позволяет 
уделять больше времени для размышлений студентов 
с помощью поддержки асинхронных технологий [6]. К 
онлайн-синхронному взаимодействию, когда учащиеся 
могут непосредственно общаться со своим учителем и 
другими учащимися в режиме реального времени через 
онлайн-чат могут быть добавлены и асинхронные серви-
сы, такие как электронная почта, дискуссионные фору-
мы и обмен файлами, которые используются учащимся 
в любое время. 

Асинхронная коммуникативная модель предоставля-
ет больше возможностей для взаимодействия студентов, 
вне рамок, которые ограничены временем или местом. 
Кроме того, асинхронные технологии дают студентам 
время для размышлений, поскольку эта специфическая 
особенность может означать, что студенты с большей 
вероятностью получат продуманную обратную связь от 
преподавателей и сверстников. Когда студентам не нуж-
но давать немедленного ответа, как это обычно бывает 
во время аудиторных дискуссий, асинхронные сервисы 
позволяют студентам иметь время подумать и пораз-
мыслить над своими ответами и комментариями других 
студентов, а затем ответить на них. «В этом случае сту-
денты строят свои идеи и более тщательно анализиру-
ют всю ситуацию, поэтому их высказывания становятся 
продуманнее» - постулируют Краснова и Ананьев [1, c. 
203]. Однако, несмотря на многочисленные преимуще-
ства, которые учащиеся могут получить от онлайн-дис-
куссий, у преподавателей складывалось впечатление, 
что эти дискуссии на самом деле бессмысленны. В ос-
новном это связано с факторами, такими как: ограни-
ченный вклад учащихся, а также низкоуровневые грам-
матические конструкции и неправильное использование 
иноязычной лексики [7]. 

Синхронная и асинхронная связь и сотрудничество, 
которые становятся возможными благодаря разработкам 
смешанного обучения, предвещают трансформацию ме-
тодов преподавания и обучения в высшем образовании 
[8]. Для эффективной реализации смешанного обучения 
в процесс высшего образования должны быть внедрены 
новые способы коммуникативной деятельности студен-
тов с преподавателями.

Смешанное обучение на основе Moodle. Moodle, мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая об-
учающая среда, представляет собой свободную и от-

крытую программную платформу для электронного 
обучения, разработанную администратором WebCT 
Марином Дугиамасом в 2004 году [9]. Обучающая среда 
Moodle основана на совместном обучении, где препо-
даватель создает студент-центрированную среду, чтобы 
помочь студентам накопить свои знания, основанные на 
их навыках и собственных знаниях. В данных услови-
ях Moodle соответствует виртуальному компоненту в 
рамках смешанного обучения. Данный вид ИКТ может 
гарантировать эффективность обеспечения различными 
видами заданий, а также позволяет студентам получать 
доступ к учебным материалам, ресурсам и конспектам 
лекций в любое время [10, 11]. Облегчение доступа сту-
дентов к материалам, инструкциям и всем необходимым 
условиям обучения продвигает Moodle и обоснованно 
ставит его на первый план платформ электронного об-
учения.

Помимо доступности, эта новая технология повыша-
ет автономность обучения. Moodle позволяет студентам 
лучше контролировать свое обучение и предоставляет 
им большую свободу в принятии решения о том, в ка-
ких группах или видах деятельности они хотели бы уча-
ствовать и как это участие будет происходить [12-16]. 
Поскольку студентам разрешается учиться в своем лич-
ном темпе и более эффективно использовать время при 
получении заданий через Moodle, мотивация студентов 
к обучению повышается. Кроме того, онлайн-курсы на 
платформе Moodle, постулируют Краснова и Ананьев 
[1], предлагают привлекательные и высоко мотивиру-
ющие мероприятия, которые положительно влияют на 
успеваемость студентов и способствуют их прогрессу, 
поскольку они могут работать не только с материалами 
курса, но и получить доступ к любому веб-ресурсу за 
пределами данной платформы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Смешанный подход к обучению, новая парадигма об-

учения и преподавания, которая варьирует для студен-
тов и преподавателей способы взаимодействия, обмена 
информацией, сотрудничества и постановки вопросов, 
либо в режиме реального времени с помощью синхрон-
ной модальности, либо позволяет больше времени для 
размышлений студентов с помощью поддержки асин-
хронных технологий, имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционными подходами. Разрушая постулаты 
традиционного обучения и преподавания посредством 
включения инструментов ИКТ в качестве дополнения 
к аудиторным занятиям, как учителя, так и учащиеся 
могли бы извлечь выгоду из особенностей этой новой 
среды. Это сокращает нагрузку на преподавателей, по-
зволяя им уделять больше времени таким задачам, как 
подбор соответствующих материалов, удовлетворяю-
щих потребности учащихся [17]. По мере того как роль 
учителя меняется на роль посредника в обучении, уча-
щиеся готовы взять на себя полную ответственность за 
свое собственное обучение.

Исследования [18,19] показывают, что уровень го-
товности студентов был высоким для формата курсов 
смешанного обучения, и что чаще всего они выбирали 
обучение с применением ИКТ. Возможность планиро-
вать свое обучение в соответствии с собственным тем-
пом обучения, в зависимости от времени и места, на-
ходятся под контролем студентов, что увеличивает мо-
тивацию к использованию этой новой среды обучения. 
Существуют основные причины, которые стимулируют 
студентов к выбору образовательной среды смешанного 
обучения.

- Студенты имеют доступ к, казалось бы, безгра-
ничному источнику информационных ресурсов через 
Интернет;

- Они могут гибко общаться с преподавателем, друг 
с другом и другими людьми по всему миру, что стирает 
границы аудитории.

Исследования, проводимые в России, например, в 
Политехническом университете, выявили значительные 
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результаты в области готовности студентов технических 
специальностей к смешанному обучению иностранно-
му языку. Так, в работе Красновой и Сидоренко было 
доказано, что смешанное обучение обладает огром-
ным потенциалом в обучении студентов технических 
специальностей иностранным языкам, поскольку дает 
возможность интегрировать инновационные и техно-
логические достижения онлайн-обучения с взаимодей-
ствием и участием лучших традиционных практик [20]. 
Смешанное обучение эффективно повышает уровень 
владения учащимися чтением, и более того, оно облег-
чает социальное взаимодействие, поскольку во время 
обучения учащимся предоставляется больше возможно-
стей обсудить трудности, которые они испытывают при 
изучении иностранного языка во время групповых дис-
куссий и получить индивидуальную обратную связь от 
своих одногруппников. 

Потребность в инновационных методах обучения, 
которые предлагают студентам неязыковых специально-
стей больше возможностей для овладения всеми аспек-
тами иностранного языка делает модель смешанного 
обучения целесообразной в ВУЗах. Поскольку успех 
смешанного обучения сильно зависит от готовности 
студентов, то изучение отношения студентов к этому 
инновационному подходу определило бы дальнейшие 
возможности развития смешанного обучения. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основной целью настоящего исследования является 

изучение готовности студентов технических специаль-
ностей к курсу иностранного языка в рамках смешанно-
го обучения. Данное исследование было предпринято 
для выявления степени готовности студентов к смешан-
ному обучению. Основные вопросы исследования были:

1. Каково отношение студентов к преимуществам за-
нятиям в аудитории при в смешанном обучении? 

2. Каково отношение студентов к преимуществам 
электронного обучения Moodle в рамках смешанного 
курса обучения иностранному языку?

3. Какова реакция студентов на влияние смешанного 
обучения на развитие иноязычных навыков?

4. К какому способу проведения курса в своем бу-
дущем обучении в результате приобретенных навыков 
студенты готовы в полной мере? 

Готовность студентов технических специальностей 
в настоящем исследовании относится к пониманию 
студентов эффективности продуманного сочетания 
электронной обучающей платформы Moodle и обучения 
иностранному языку в аудитории. Смешанное обучение, 
однако, определяет новую образовательную программу, 
сочетающую онлайн-обучение с традиционными мето-
дами обучению.

Участники. Для изучения вышеперечисленных во-
просов на первом этапе было проведено анкетирование 
тридцати (30) студентов 1-го курса неязыковых специ-
альностей федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования 
«Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г. И. Носова». Обоснование выбора дан-
ного контингента студентов состояло в том, что все 30 
участников анкетирования, изучали иностранный язык 
в 1 и 2 семестрах 2018/2019 учебного года. Для сбора 
достоверных данных, анкетирование проводилось сразу 
после окончания обучения, и информанты отвечали на 
него в аудитории. Чтобы достичь нашей главной цели-
проверить готовность студентов технических специаль-
ностей к смешанному обучению, все вопросы анкеты 
были прочитаны и объяснены еще до того, как студенты 
начали отвечать.

Прежде чем пройти анкетирование, студенты из-
учали иностранный язык как в аудитории, так и с по-
мощью заданий, которые преподаватели генерировали 
студентам при помощи платформы Moodle. В течение 
семестра студенты работали в традиционном режи-
ме и предоставляли задания в электронном виде через 

платформу Moodle (https://newlms.magtu.ru/course/view.
php?id=78425). Во время электронного обучения поль-
зователи блога пользовались двумя способами обще-
ния: живым - с помощью синхронных технологий и 
отложенным - с помощью асинхронных технологий. 
Предполагалось, что еженедельные задания по ино-
странному языку будут отправляться студентами через 
платформу Moodle. Что касается обратной связи препо-
давателя, то участники получили ее в режиме онлайн.

Анализ данных Результаты исследования разделены 
на четыре основные рубрики, отражающие:

- восприятие студентами преимуществ традиционно-
го аудиторного обучения;

- их понимание воспринимаемых преимуществ он-
лайн-деятельности и обучения;

- их общую реакцию на успех программы и приоб-
ретенные навыки;

- их готовность на будущую работу во время смешан-
ного обучения при изучении иностранного языка.

Восприятие студентами традиционного аудитор-
ного обучения. Для изучения реакции студентов на тра-
диционное аудиторное обучение им предложены следу-
ющие заготовленные ответы: 

- посещение очных занятий было важно для моего 
обучения;

- организация очных занятий отвечала моим потреб-
ностям в обучении;

- я хотел бы иметь больше личного общение с препо-
давателем;

- я могу учиться более эффективно в аудитории;
- общение с одногруппниками было очень важно для 

моего обучения иностранному языку;
- общение с моими преподавателями было очень 

важно для моего обучения иностранному языку.
Реакция студентов на аудиторное обучение, а имен-

но: содержание, технологии и способ взаимодействия с 
преподавателем, демонстрирует позитивное отношение 
участников анкетирования. Для большинства студентов 
(97%) посещение очных занятий в рамках программы 
смешанного обучения было важно для развития их ино-
язычных навыков, поскольку содержание и организация 
традиционного аудиторного обучения удовлетворяли их 
потребности в обучении (80%). Следовательно, они вы-
разили свою готовность к обучению в аудитории, лично 
с преподавателем (67%). Этот вывод подтверждается 
аналогичной долей информантов (67%), которые ут-
верждает, что “занятия в классе позволяют им учиться 
более эффективно». Тем не менее один из участников 
(3%) высказал нейтральное отношение. Однако мало 
кто из студентов предпочел неопределенную позицию 
при выражении своего мнения по первому утвержде-
нию (3%), второму (20%), третьему (23%) и четвертому 
(26%). Тем не менее, незначительная часть учащихся 
(7%) обнаружила, что очное обучение не способствует 
их эффективному обучению.

Результаты показывают, что учащиеся в целом со-
гласны с тем, что оба способа взаимодействия либо со 
своими сверстниками (73%), либо с преподавателем 
(86%) были полезными и способствовали улучшению 
их иноязычных навыков. С другой стороны, некоторые 
из них предпочитали придерживаться нейтральной по-
зиции по отношению к пятому утверждению (20%) и 
шестому утверждению (14%). Однако незначительная 
часть (7%) считает, что их общение со сверстниками 
не оказывает никакого влияния на их успеваемость. 
Примечательно, что ни один из студентов (0%) не вы-
разил отрицательного отношения к преимуществам вза-
имодействия преподавателя и студентов. 

Восприятие студентами онлайн-обучения. Для изу-
чения реакции студентов на онлайн обучение студентам 
были предложены следующие заготовленные ответы: 

- участие в онлайн-мероприятиях было очень важно 
для моего обучения;

- организация и содержание онлайн-мероприятий 
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отвечали моим потребностям в изучении иностранного 
языка; 

- я хотел бы больше онлайн-заданий;
- я могу учиться более эффективно с помощью он-

лайн-занятий;
- онлайн-задания были просты в использовании.
После проверки реакции информантов на преиму-

щества традиционного аудиторного обучения, которая 
была признана удовлетворительной, также было прове-
дено исследование на выявления готовности студентов 
к смешанному онлайн-обучению в курсе иностранного 
языка. Информанты должны были выразить свое отно-
шение по следующим позициям:

- я выполнил все свои цели обучения в этой програм-
ме;

- я добился успеха в этой программе;
- как содержание курса, так и компоненты онлайн-

обучения, а также взаимодействие с преподавателем и 
другими студентами помогают в развитии моих навыков 
чтения.

После анализа полученных результатов мы видим, 
что заметное количество информантов (67%) положи-
тельно реагирует на важность онлайн-активности при 
изучении иностранного языка. Для этой категории сту-
дентов как организация, так и содержание электронной 
деятельности удовлетворяли их потребности в обучении 
(57%); следовательно, они предпочитали иметь боль-
ше онлайн - обучения в программе смешанного обуче-
ния (67%). Эти данные являются результатом активной 
электронной деятельности студентов (54%), а также по-
ложительного влияния онлайн-обучения на результаты 
их обучения (57%).

С другой стороны, небольшая часть информантов 
(30%) предпочла нейтральную позицию. Неспособность 
выразить свое отношение как позитивное, так и нега-
тивное отражает тот факт, что, что студенты не готовы 
к новой среде - онлайн-обучение на основе Moodle и к 
смешанному обучению в том числе. Однако от двух до 
шести студентов (6% - 23%) отрицательно отреагирова-
ли на электронное обучение. Из-за трудностей в работе 
с электронной системой (23%) немногие пользователи 
онлайн-платформы на базе Moodle (13%) считали, что 
среда электронного обучения не является эффективной.

В рамках исследования было выявлено, что студенты 
не только готовы к данному курсу иностранного языка в 
рамках смешанного обучения, но и проявили интерес в 
дальнейшем к подобным курсам. 

Обучение через платформу на базе Moodle - это один 
из основных компонентов в среде смешанного обуче-
ния. Современные технологии, электронные платформы 
и оболочки являются необходимым элементом в обуче-
нии иностранным языкам, поскольку они экономят вре-
мя преподавателя и студента и дают возможность осва-
ивать программу без дефицита времени. Однако, несмо-
тря на многочисленные преимущества онлайн обучения 
студенты не уменьшают важность аудиторных занятий 
и предпочитают смесь этих двух факторов в своем буду-
щем обучении, что является непосредственным факто-
ром готовности студентов технических специальностей 
к смешанному обучению. Некоторые из информантов 
отмечают, что «обучение с помощью данного подхода 
к получению знаний является эффективным, полезным 
и приятным. Одна из участниц исследования отметила, 
что программа смешанного обучения расширяет учеб-
ную среду за пределами аудитории. «Из своего опыта 
я мог понять, что данный вид обучения иностранному 
языку – не единственный источник получения знаний, 
поскольку эта программа помогает мне в развитии моих 
навыков; чтобы я мог читать, подводить итоги и отве-
чать на свои показания. Это поможет мне в дальнейшем 
развивать свои языковые навыки», - постулирует один 
из информантов.

Те немногие студенты, которые отдавали предпо-
чтение традиционному способу обучения, приводят 

убедительные аргументы, чтобы описать свои пробле-
мы в работе с новой средой. Для них онлайн-обучение 
затруднено отсутствием качественного подключения 
к Интернету, не все студенты имеют необходимые ин-
струменты и техническую обеспеченность для участия в 
онлайн-обучении, и самое главное – постоянная потреб-
ность учащихся в непосредственном общении с препо-
давателем и обсуждении в аудитории некоторых слож-
ных тем.

Фокусируясь на опыте студентов, результаты иссле-
дования показали, что интеграция очного и онлайн-обу-
чения имеет большое значение для учебных достижений 
студентов неязыковых специальностей. 

Студенты демонстрируют повышенную осведомлен-
ность о важности традиционного аудиторного обучения, 
взаимодействия преподавателя и студента. Этот вывод 
подтверждается многочисленными исследованиями. 
Использование студентами онлайн-лекций позволило 
измерить их посещаемость, результаты показали, что 
студенты не стремятся заменить лекции загружаемы-
ми онлайн-версиями; однако заметное число студентов 
оценило возможность интерактивного обучения, предо-
ставляемую очным обучением. Отсутствие спонтанного 
общения в онлайн-обучении может создать чувство изо-
ляции у студентов, которое ослабляет их учебную моти-
вацию. Отсутствие живого взаимодействия, как с препо-
давателем, так и со сверстниками может способствовать 
снижению готовности студентов к учебной активности 
и мотивации, что может привести к непредвиденным 
результатам, таким, например, как снижение успеваемо-
сти. 

Участники эксперимента осознали свою готовность 
к смешанному обучению в рамках, онлайн-занятий, ко-
торые в полной мере удовлетворяют их потребности в 
обучении; соответственно, студенты технических спе-
циальностей готовы иметь все больше и больше онлайн-
курсов в будущем. Позитивное отношение студентов к 
онлайн-обучению коррелируется с существующей лите-
ратурой. Несколько исследований [21,22,23] отмечают 
важность интеграции веб-систем электронного обуче-
ния в высшее образование, поскольку онлайн-обучение 
доказало свою эффективность в обучении студентов. 
Роваи и др. подтвердили, что текстовая компьютер-
но-опосредованная коммуникация, характеризующая 
систему электронного обучения на базе Интернета, яв-
ляется мощным инструментом, способствующим реф-
лексивному кооперативному взаимодействию, которое 
часто отсутствует в аудитории [24]. В подтверждение 
этого вывода Юэнь обнаружил, что платформа онлайн-
обучения обеспечивает интерактивную среду для об-
щения между студентами и преподавателями, а также 
предоставляет преподавателям возможность создавать 
каркасы для участия студентов в совместной и коопера-
тивной деятельности даже за пределами аудиторий [25]. 
В другом контексте исследования выводы Красновой и 
Ананьева подтвердили, что «онлайн-курсы на платфор-
ме Moodle предлагают привлекательные и высоко моти-
вирующие действия, которые положительно влияют на 
успеваемость студентов и способствуют их прогрессу» 
[1, с. 206]. 

Большинство учащихся положительно относятся к 
использованию мультимедийных ресурсов в своей язы-
ковой подготовке, кроме того, они ценят возможности 
практиковать и расширять свои языковые способности, 
занимаясь серфингом в Интернете. Эта мысль подкре-
пляется проведенным исследованием среди студентов 
Магнитогорского государственного технического уни-
верситета им. Г. И. Носова.

ВЫВОДЫ 
В рамках смешанного обучения, где существует про-

думанное сочетание лучших компонентов традицион-
ного обучения и онлайн-обучения, было заявлено, что 
цели, содержание и организация учебного курса способ-
ствуют в определенной степени развитию готовности 
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студентов технических специальностей к смешанному 
обучении. Настоящее исследование, направленное на 
определение готовности, восприятия и отношения сту-
дентов к среде смешанного обучения, дает убедитель-
ные доказательства того, что программа смешанного 
обучения иностранному языку развивает готовность 
студентов технических специальностей, положительно 
влияет на отношение и мотивацию студентов к смешан-
ному обучению и способствует повышению их иноязыч-
ных навыков. Поскольку эта новая учебная среда наде-
лила студентов университета большей самостоятельно-
стью и свободой в обучении, появляется все больше и 
больше курсов смешанного обучения, где условия об-
учения, характеризующие традиционное и электронное 
обучение, эффективно сочетаются с готовностью сту-
дентов обучаться в смешанной среде и удовлетворени-
ем потребностей учащихся. Создание основы для этой 
инновационной образовательной среды будет отвечать 
чаяниям и потребностям студентов университетов 21-го 
поколения.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и специфики реализации проектной деятельности в условиях 
университетского образования. В ней представлены различные точки зрения научных исследований по проблеме 
включения проектной деятельности в образовательный процесс российских вузов. Рассмотрены некоторые фору-
мы и проекты такие как: «Таврида», «Евразия Global», «Территория Смыслов», «Российская студенческая весна», 
«Моя законотворческая инициатива» и «Моя инициатива в образовании». Данные форумы и проекты доступны для 
участия студентов разных уровней и направлений подготовки. Студенты российских вузов принимают участие в 
различных форумах и проектах от международных и всемирных до кафедральных и учебных. В статье проанали-
зированы результаты исследования, в котором приняли студенты российских вузов г. Москвы и г. Екатеринбурга. 
Основным методом в представленном исследования является метод проектов. Критериями исследования выступи-
ли: мотивационный, ценностный, эмоциональный и коммуникативный. Результаты исследования, представленные 
в статье, доказывают эффективность включения проектной деятельности в условиях университетского образова-
ния. В условиях вузовского образования проектная деятельность выступает средством творческой самореализации 
студентов, повышает мотивацию к учебной деятельности, способствует развитию личностного и профессиональ-
ного роста. 

Ключевые слова: Проектная деятельность, творческое самореализация, студенческое сообщество, универси-
тетское образование, личностный и профессиональный рост, российские форумы и проекты.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях университетского образования студентам 

предлагается участие в проектах разного уровня от учеб-
ных до всемирных. Представляя свои проекты на меж-
дународных, Всероссийских и региональных уровнях 
студенты не только демонстрируют своих знания, уме-
ния и владение материалом в той или иной сфере, но и 
реализуют свой творческий потенциал. Необходимо от-
метить, что включение студентов в проектную деятель-
ность позволяет не только реализовывать их творческий 
потенциал, но и мотивировать на учебную деятельность 

[1, 2], оказывает влияние на формирование и подготов-
ку преподавательского состава [3], а соответственно и 
на формирование научного межкультурного простран-
ства и взаимодействия преподавателей и студентов [4, 
5]. Проектная деятельность студентов это, прежде все-
го, творчество, которое сочетается с новизной. Поэтому 
рассматривая проектную деятельность в российских 
вузах, можно говорить, что она является платформой 
профессионального роста, творческой самореализации 
и формирования творческой личности, а также способ-
ствует формированию проектной культуры студентов 
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[6, 7, 8, 9].
Современная образовательное пространство и дис-

танционные технологии позволяет студентам из разных 
городов России учувствовать в педагогических форумах 
и представлять свои разработки и инициативы [10], что 
способствует расширению профессиональных компе-
тенций студентов и формированию их профессиональ-
ного кругозора как будущих специалистов. Говоря о 
подготовке студентов-бакалавров, необходимо отме-
тить, что проектная деятельность, это не только деятель-
ность в рамках учебного предмета [11], но и творческая 
деятельность за пределами образовательной организа-
ции, которая отражается в профессионализме студентов 
в организации и проведении различных мероприятий 
[12-18], в социализации в обществе, в разработке и соз-
дание научного продукта проектной деятельности [19]. 
Одним значимым условием проявления мотивации к 
проектной деятельности у студентов это включение в 
образовательный процесс новых образовательных тех-
нологий [20-23], использование виртуального информа-
ционного пространства [24-26]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Одной из форм реализации деятельностного подхо-

да, который является ведущим в высшем образовании в 
России, является метод проектов. В системе универси-
тетского образования данный метод представлен как ме-
тод позволяющий теоретические занятия по дисципли-
не представлять через призму субъективного видения 
и создания научно-творческого продукта, и при этом 
он выступает альтернативой традиционному изучению 
материала. Педагогический эффект использования дан-
ного метода в университетском образовании состоит в 
том, что он вовлекает студентов в творческую и одно-
временно научно-исследовательскую деятельность, в 
которой каждый из студентов может реализовать свой 
творческий потенциал.

Рассмотрим несколько форумов и проектов, которые 
реализуются в России, доступны для студенческого со-
общества и в которых принимали участия студенты рос-
сийских вузов, а в частности Уральского государствен-
ного педагогического университета и Московского го-
сударственного технического университета имени Н.Э. 
Баумана.

Форум «Таврида» это один из глобальных форумов 
в России. Данный форум собирает профессиональное 
сообщество и создает платформу для творческой реали-
зации молодежи. Форум имеет несколько направлений: 
литература, архитектура, изобразительное искусство, 
музыка, хореография, журналистика. 

Международный форум «Евразия Global» направлен 
на представление студентам платформы для развития 
международного диалога, на взаимодействие и сотруд-
ничество на международном уровне. 

«Территория Смыслов» это территория саморазви-
тия каждого участника проекта. Данный проект направ-
лен на патриотическое воспитание, вовлечение молоде-
жи в здоровый образ жизни и волонтерство, формирова-
ние традиционных семейных ценностей и многое дру-
гое. В проекте представлены следующие направления: 
молодежные студенческие клубы, студенческий актив 
и студенческие СМИ; молодые специалисты в области 
развития IT и смежных отраслей; молодые специалисты 
в сфере экономики и бизнеса; молодые руководители 
НКО, правозащитных и добровольческих проектов; мо-
лодые парламентарии и политические лидеры; молодые 
политологи и социологи; молодые специалисты транс-
портной отрасли. 

«Российская студенческая весна» - творческий пор-
тал, который ориентируется не на проекты участников, 
а на презентации и выступления. Данный проект охва-
тывает участников всей России из 85 регионов. В нем 
представлены такие направления как: музыкальное, 
танцевальное, театральное, оригинальный жанр, регио-
нальные программы, журналистика и видео. Одним из 

особенностей данного проекта является то, что студент 
участвующий в том или ином направлении может быть, 
как профессионалом, то есть обучаться по данному на-
правлению, так и любителем. Таким образом, каждому 
желающему представляется возможность для творче-
ской самореализации в разных областях творчества.

Проекты-конкурсы Всероссийского уровня – это 
«Моя законотворческая инициатива» и «Моя инициа-
тива в образовании». Проект «Моя законотворческая 
инициатива» направлен привлечение молодёжи к госу-
дарственному управлению через её участие в законот-
ворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка 
наиболее перспективных проектов молодёжи для под-
готовки законодательных инициатив. «Моя инициати-
ва в образовании» – защита студенческих проектов по 
следующим направлениям: инновации и техническое 
творчество; лидерство; волонтерство; толерантность; 
информационный поток; творчество; национальный ту-
ризм; молодежное предпринимательство; спорт и здо-
ровье; профориентация; культура и история. Данный 
проект-конкурс направлен на развитие созидательной 
активности студентов, стимулирование их инициативы 
в решении социально значимых проблем в образовании, 
создание условий для творческой самореализации и 
гражданского становления учащейся молодежи.

Следующие уровни проектов, в которые включены 
студенты в условиях университетского образования, это: 
университетские, кафедральные и учебные-предметные. 
Так студентам вузов предлагают ряд направлений для 
участия в проектной деятельности такие как научные, 
исследовательские, культурно-образовательные, патри-
отические. В каждом направлении студентам предлага-
ется широкий спектр проектов участие в которых помо-
гут студентам продемонстрировать профессиональные 
знания и умения, а также позволят самореализоваться 
как творческой личности. 

Приведем пример некоторых проектов. Так одним 
из интересных проектов по мнению студентов является 
проект «Учить и учиться по-русски». Проект направлен 
на обучение иностранных студентов русскому языку. В 
данном проекте участвовали студенты разных направ-
лений и программ обучения. Иностранным студентам, 
а именно студентам их Китайской Республики предла-
гались разные формы обучения как традиционные, так 
и творческие. Например, обучение русской фонетики 
через вокализацию и пение русских песен. Участие в 
таких проектах студентам позволяет не только проде-
монстрировать знания и умения в профессиональном 
деятельности, но и способствует проявлению творческо-
го потенциала, умение взаимодействовать и общаться на 
другом языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для выявления значимости и необходимости участия 

в проектной деятельности, а также раскрытия творческой 
самореализации в процессе проектной деятельности мы 
провели опрос у студентов ФГБОУ ВО «Уральский го-
сударственный педагогический университет» и ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана (национальный исследо-
вательский университет)». Проведенный опрос показал, 
что, из 240 опрошенных студентов в проектной деятель-
ности принимали участие абсолютно все. Это были про-
екты разного уровня: всемирные проекты - 38 студентов, 
международные – 105 студентов, всероссийские – 173, 
университетские и кафедральные 216, учебные – 240.

Все студенты отмечали, что участие в проектной де-
ятельности для них это: возможность самореализации, 
проявления творческого потенциала, возможность ра-
боты как в команде, так и индивидуально, возможность 
актуализировать все полученные знания и умения и при-
менить их в конкретной деятельности и в решении про-
блемы.

При опросе большинство студентов делали акцент, 
что университетское образование предоставляет воз-
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можности для участия в проектной деятельности для 
каждого студента. Информационная платформа о про-
ектах разного уровня и разного направления представ-
лена на сайтах вузов http://www.bmstu.ru, https://uspu.ru/
science/.

На вопрос в каких типах проектов Вы готовы учув-
ствовать студенты дали следующие ответы. В научных 
– 57%, исследовательские - 63%, культурно-образова-
тельные – 84%, патриотические – 76%. Таким образом 
из полученных результатов мы видим, очень высокую 
активность студентов в проектной деятельности в усло-
виях университетского образования.

В аспекте рассматриваемой проблемы мы эмпири-
ческим путем проверили внешние факторы, влияющие 
на творческую самореализацию личности студентов в 
условии университетского образования. Замеры прово-
дились по следующим критериям: мотивационный, цен-
ностный, эмоциональный, коммуникативный.

Все критерии оценивались в процессе включения 
студентов в проектную деятельность на разных уров-
нях. Если на начальном этапе внедрения проектной дея-
тельности в учебно-образовательный процесс и участие 
проектах других уровней у студентов не в значительной 
мере проявлялся интерес и желание участвовать в про-
ектной деятельности, стремление к успеху и професси-
ональному росту; не всегда могли управлять эмоцио-
нальным состоянием в процессе реализации проектной 
деятельности и радоваться от процесса реализации про-
екта на разных этапах его осуществления; могли, но не 
всегда были готовы выстраивать конструктивное меж-
личностное отношения, то на итоговом этапе претерпе-
ла значительное увеличение, что является показателем 
эффективности включение студентов в проектную дея-
тельность для их творческой самореализации в условиях 
университетского образования. 

Рассмотрим результаты по каждому критерию полу-
ченные на начальном и итоговом этапе исследования. 
По критерию «мотивационный» на начальном этапе по-
казатели были самые высокие по сравнению с результа-
тами по другим критериям, а именно высокий уровень 
– 29%, средний – 46%, низкий – 25%. Однако необхо-
димо отметить, что на итоговом этапе исследования 
результаты по данному критерию значительно выросли 
и отразились в следующих цифрах: высокий уровень – 
43%, средний – 57%, низкий – 10. Следующий критерий 
«ценностный». Результаты по данному критерию были 
самыми низкими на начальном этапе, а именно высокий 
уровень – 18%, средний – 51%, низкий – 31. Если ана-
лизировать результат итогового этапа исследования, то 
необходимо отметить, что в большей степени прирост в 
процентном соотношении увеличился у среднего уров-
ня, результат по данному уровню – 65%, при этом высо-
кий уровень – 28%, а низкий – 7%. Анализируя результа-
ты следующего критерия «эмоциональный», мы можем 
констатировать, что по данному критерию на итоговом 
этапе исследования были получены результаты, которые 
включали в большей степени высокий 46% и средний 
51% уровни и лишь 3% от общего значения были пред-
ставлены на низком уровне. Сравнивая результаты на-
чального и итогового этапа исследования по последне-
му критерия «коммуникативный» необходимо отметить, 
что высокий уровень с 24% увеличился до 37%, средний 
– с 38% до 54%, низкий с 38% до 9%. Таким образом, 
результаты полученных в ходе данного исследования 
констатируют, что по все четырем критериям произош-
ли значительные положительные изменения.

В процессе исследования нами был также исполь-
зован «Тест-суждений самореализации личности» С.И. 
Кудинова [27]. Данный текст был направлен на выяв-
ление особенностей самореализации студентов. Анализ 
результатов показал, что у студентов доминируют лич-
ностный (38%) и социальный (47%) вид самореализа-
ции, а профессиональные (15%) на данном этапе преоб-
ладает в меньшей степени. Тем самым можно говорить 

о стремлении студентов к личностному росту в процессе 
проектной деятельности, о самовыражении в творческой 
деятельности, о реализации своего потенциала в соци-
альной деятельности. 

ВЫВОДЫ
Полученные результаты исследования позволяют 

сделать выводы, что творческая самореализация студен-
тов успешно и эффективна проходит в процессе реали-
зации проекта и включение студентов университетов в 
проектную деятельность. Изучение творческой саморе-
ализации студентов представленном исследовании было 
ограничено рядом условий: самореализация в рамках 
университетского образования, включения студентов в 
проектную деятельность на разных уровнях от учебного 
– всероссийского – до всемирного. В данном исследо-
вании именно проект и проектная деятельность высту-
пает средством творческой самореализации студентов. 
Представленные результаты исследования говорят о 
высоком уровне творческой самореализации студентов 
в условиях вуза, о стремлении студентов к личностному 
росту в условиях университетского образования, о жела-
нии и понимании ценности участия в проектах разного 
уровня и типа.

Для дальнейшего исследования в области творческой 
самореализации студентов необходимо рассмотреть и 
изучить влияние субъективных и объективных факто-
ров, творческую самореализацию во внеаудиторное вре-
мя, с учетом личных предпочтений и интересов студен-
тов, а также взаимодействие творческой самореализации 
на профессиональную самореализацию студентов.
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Аннотация. Основная задача обучения математике в общеобразовательной школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в по-
вседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи, углубленное изучение ма-
тематики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 
математических способностей. Углубленное изучение предмета должно обеспечить подготовку к поступлению в 
ВУЗ и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой ма-
тематической культуры. Тема «Корень n-ой степени» необходима для изучения многих разделов алгебры, а именно 
для нахождения производной и первообразной. В статье рассматривается решение кубических уравнений с ис-
пользованием формулы Кардано. Описывается алгоритм применения данной формулы, ее основные преимущества. 
Обосновывается целесообразность её применения при решении кубических уравнений. Авторами приводятся при-
меры с подробным решением. Показано, что использование формулы Кардано способствует гораздо лучшему усво-
ению нового материала, повышает уровень мотивации обучающихся и вызывает их интерес к изучению предмета. 

Ключевые слова: степенная функция, корень n-ой степени, кубическое уравнение, формула Кардано, Сципион 
дель Ферро, Никколо Тарталье, приведённое кубическое уравнение, дискриминант кубического уравнения, дей-
ствительные корни кубического уравнения. 
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Abstract. The main task of teaching mathematics in secondary schools is to ensure that students have a solid and con-

scious mastery of the system of mathematical knowledge and skills necessary in everyday life and work for each member of 
modern society, sufficient to study related disciplines and continue their education. Along with solving the main problem, 
advanced study of mathematics provides for the formation of students ‘ sustained interest in the subject, the identification 
and development of their mathematical abilities. In-depth study of the subject should provide preparation for entering the 
UNIVERSITY and continuing education, as well as for professional activities that require a sufficiently high mathematical 
culture. The topic “Root of the nth degree” is necessary for the study of many sections of algebra, namely, to find the de-
rivative and primitive. The article deals with the solution of cubic equations using the Cardano formula. The algorithm for 
applying this feature is described.
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Ни одно научное открытие не носит имени своего 
истинного автора. 

Принцип Арнольда (открыт С. Стиглером)
ВВЕДЕНИЕ
Тема «Корень n-ой степени» является основой для 

изучения многих тем в курсе алгебры и начал математи-
ческого анализа общеобразовательной школы. Так поня-
тие корня n-ой степени неразрывно связано с понятием 
степени с дробно–рациональным показателем. Эта тема 
в свою очередь важна при изучении материала, связан-
ного с понятием производной и первообразной. Также 
знания свойств степени с рациональным показателем и 
арифметического корня n-ой степени позволяют решать 
степенные и иррациональные уравнения, неравенства и 
их системы [1]. Известно, что в заданиях ЕГЭ на про-
фильном уровне присутствуют задания на знание поня-
тия корня n-ой степени и его свойств, а именно: 

- на решение иррациональных уравнений и нера-
венств;

- на преобразование числовых иррациональных вы-

ражений;
- на преобразование буквенных иррациональных вы-

ражений.
Успешная сдача экзамена предполагает хорошее зна-

ние исследуемой темы. В процессе изучения алгебры и 
начал математического анализа на профильном уровне 
в рамках темы «Степени и корни. Степенные функции» 
рассматриваются способы решения уравнений третьей 
и четвёртой степеней. Анализ действующих учебников 
для общеобразовательных учреждений показал, что 
только в учебном пособии А. Г. Мордковича «Алгебра 
и начала математического анализа. 11 класс» наиболее 
полно и понятно раскрыта тема «Корень n-ой степени» 
[2]. Здесь автор включает темы, направленные на углу-
бленный уровень обучения, такие, как «Извлечение кор-
ней из комплексных чисел», «Преобразование ирраци-
ональных выражений» и рассматривает решение куби-
ческих уравнений с использованием формулы Кардано. 

В 16 веке в Италии были популярны математиче-
ские состязания, которые были больше похожи на дуэ-

KOSHELEVA Natalia Nikolaevna and others 
THE CONCEPT OF “ROOT N-TH DEGREE” IN SOLVING ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 163

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ли между двумя математиками. Соревнующиеся долж-
ны были отправить друг другу одинаковое количество 
задач. Победителем становился тот из них, кто решал 
большее количество присланных заданий. Наряду с при-
своением звания выдающегося математика победитель 
занимал место при дворе и становился очень обеспечен-
ным человеком. На тот момент ученые уже могли ре-
шать квадратные уравнения. Правда, решались они не 
непосредственно, а при помощи геометрических постро-
ений. Так делал Евклид и арабские математики. Одной 
из популярных тем было выведение общей формулы для 
нахождения корней любого уравнения третьей степени, 
ведь в то время решать кубические уравнения никто не 
умел [3]. 

Первым предложил решение уравнения вида 
x3+ px = q профессор математики Болонского универси-
тета Сципион дель Ферро. Его ученик Антонио Фиоре 
попытался использовать способ, переданный ему учи-
телем, в поединках математиков. И он послал вызов 
Никколо Тарталье на состязание по решению задач. 
Приложив огромные усилия, Тарталья сам нашёл такой 
способ и решил все тридцать задач, предложенных ему 
Фиоре. Сам же Фиоре не смог решить ни одной своей 
задачи, хотя владел методом дель Ферро. В 1545 году 
вышла в свет книга «Великое искусство, или об алгебра-
ических правилах», автором которой был итальянский 
математик Джероламо Кардано. В этой книге появи-
лись общие формулы корней кубического уравнения, 
переданные ему Тартальей. Способ решения кубиче-
ских уравнений навсегда вошел в историю математики 
как «формула Кардано». В настоящее время учёные при-
знают первенство в решении кубического уравнения за 
дель Ферро. Тарталья переоткрыл формулу дель Ферро, 
Кардано же дал полную и исчерпывающую теорию ре-
шения любого уравнения третьей степени [4].

МЕТОДОЛОГИЯ
Вот как Джероламо Кардано (1501-1576) впервые 

описал формулу для нахождения корней кубического 
уравнения x3+ px=q:

«Куб третьей части числа “вещей”, к которому ты 
прибавляешь квадрат половины числа из уравнения и бе-
решь корень из всего полученного, — это квадратный 
корень, который ты используешь в одном случае, при-
бавляя половину числа, которое как раз умножал само 
на себя, в другом случае, вычитая ту же самую поло-
вину, и ты будешь иметь соответственно “бином” и 
“вычет”; затем вычти кубический корень из вычета из 
кубического корня из бинома и остаток от этого есть 
величина “вещи”» [5]. 

То есть, корни кубического уравнения  

можно найти по формуле:

Так выглядит известная формула Кардано. Решение 
кубическое уравнение вида  начинается с вы-
числения дискриминанта - ∆, который находится по 
формуле: 

В результате вычисления дискриминанта может воз-
никнуть три ситуации:

1) 0∆ > . Это означает, что кубическое уравнение 

имеет только один действительный корень, который 
можно найти по этой формуле и два сопряжённых ком-
плексных корня;

2) 0∆ = . Это означает, что кубическое уравнение 

имеет три действительных корня, два из которых совпа-
дают;

3) 0∆ < . Это означает, что кубическое уравнение 

имеет три действительных корня, которые равны удво-
енным действительным частям трёх кубических корней 
из комплексного числа

 .[6]

Когда же можно применить данную формулу? 
Конечно, целесообразно её применять, если кубическое 
уравнение не имеет рациональных корней. В случае, 
если корень рациональный, то можно подобрать этот 
корень, затем делением свести исходное уравнение к 
квадратному. 

Чтобы найти сопряженные комплексные корни 
уравнения, можно применить формулу Кардано для об-
ласти комплексных чисел. Однако, в нашей статье мы 
не будем рассматривать применение данной формулы. 
Рассмотрим только нахождение действительных корней 
кубического уравнения.

Проиллюстрируем практическое применение форму-
лы Кардано на примерах.

Пример 1. Решить уравнение:

Решение. Заметим, что данное уравнение не приве-
дённое. Значит, нам нужно привести его к виду:

. Для этого произведём замену: 

, где : 

.

Получаем: 

Итак, мы имеем приведённое кубическое уравнение, 
где , . Найдём дискриминант этого уравне-
ния по формуле:

, значит уравнение имеет один действительный 
корень и два сопряжённых комплексных корня. Найдем 
действительный корень по формуле Кардано. Получаем:

Мы нашли корень приведённого уравнения. 
Вернёмся к замене.

Если , то 

.

Ответ: . [7]

РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, мы нашли действительный корень этого урав-

нения. Как мы писали выше, два оставшихся корня мы 
находить не будем, так как для этого требуется приме-
нить формулу Кардано для области комплексных чисел. 
А данная формула, на наш взгляд, выходит за рамки из-
учения алгебры и начал анализа даже в курсе углублен-
ного изучения предмета в общеобразовательной школе.

Конечно, формула Кардано достаточно громоздкая, и 
её применение не всегда оправдано. Возникает вопрос: в 
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каком же случае формула Кардано может быть полезна?
Например, при решении уравнений с параметром.
Пример 2. При каких значениях параметра a уравне-

ние  имеет три различных корня?
Решение. Это приведённое кубическое уравне-

ние. Оно может иметь три различных корня, если ∆<0. 
Найдём дискриминант ∆ этого уравнения по формуле:

.

Здесь . Получим:

Решим неравенство: 

Значит, при  уравнение имеет три различных 
корня.

Ответ: при . [8]
ВЫВОДЫ
Анализ школьных работ показал, что учащиеся ис-

пытывают трудности в основном с применением свойств 
корня n-ой степени. Особенно они путаются в правиль-
ности применения того или иного свойства при преоб-
разовании выражений, содержащих радикалы. Отметим, 
что особое значение имеет задание на нахождение об-
ласти определения функции, так как от правильности 
нахождения ОДЗ зависит решение большинства урав-
нений и неравенств [9-25]. Ошибки в данном задании 
указывают на то, что не всеми учащимися усваивается 
понятие «корня n-ой степени из действительного числа» 
в полной мере. Стоит отметить, что у учащихся имеются 
ошибки при решении более сложных уравнений, содер-
жащих радикалы (например – с введением новой пере-
менной).

В заключении хочется отметить, что формула 
Кардано имеет место быть в углубленном курсе изуче-
ния алгебры общеобразовательной школы. Данная тема 
имеет скорее общеразвивающий характер, и будет ин-
тересна учащимся, обучающимся исключительно на 
углубленном уровне. Её можно рассмотреть в качестве 
дополнительного материала. Это связано с тем, что фор-
мула Кардано применяется крайне редко, к тому же она 
«тянет» за собой другую, ещё более сложную тему, свя-
занную с нахождением корней из области комплексных 
чисел. А данная тема относится уже к высшей матема-
тике. 
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ние жизни детей, неуклонно деформируя их нравственный облик. Особенно уязвимы в этом отношении младшие 
школьники как наиболее подверженные негативному влиянию социальной среды. Ученые-педагоги выявили, что 
в различные возрастные периоды существуют неодинаковые возможности для формирования духовности у детей. 
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гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное со-
стояние и общее физическое и психическое развитие. В данной связи, вопрос формирования духовно-нравственных 
представлений у младших школьников является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, 
педагогом, обществом и государством в целом. В этом и заключается актуальность данной статьи.

Ключевые слова: представления, духовно-нравственные представления, духовность, нравственность, форми-
рование духовно-нравственных представлений, младший школьник, внеурочная деятельность.

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL IDEAS OF YOUNGER 
STUDENTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

© The Author(s) 2021
 KUDRYASHOVA Svetlana Konstantinovna, candidate of pedagogical sciences, 

Associate Professor, Department of Pedagogy
SERIKOVA Larisa Aleksandrovna, candidate of pedagogical sciences, 

Associate Professor, Department of Pedagogy
NEYASOVA Irina Aleksandrovna, candidate of pedagogical sciences, 

Associate Professor, Department of Pedagogy
Mordovian State Pedagogical Institute

(430007, Russia, Saransk, Student street, 11A, e-mail: 25909101@mail.ru)
Abstract. Currently, a significant concern of the Russian society is the distortion of spiritual and moral ideas and be-

havior of the younger generation. The concepts of kindness, sensitivity, mercy, justice, and love are blurred; material rela-
tionships are dominant; selfishness, cynicism, and the cult of power are becoming commonplace. All this gradually passes 
from the background characteristics into the content of children’s lives, steadily deforming their moral appearance. Primary 
school children are particularly vulnerable in this regard, as they are the most vulnerable to the negative impact of the so-
cial environment. Educational scientists have found that there are different opportunities for the formation of spirituality in 
children at different age periods. Spiritual and moral ideas form the core of the personality, have a beneficial effect on all 
aspects and forms of human relationships with the world: on its ethical and aesthetic development, worldview and formation 
of a civil position, Patriotic and family orientation, intellectual potential, emotional state and General physical and mental 
development. In this regard, the issue of forming spiritual and moral ideas in younger students is one of the key problems 
facing every parent, teacher, society and the state as a whole. This is the relevance of this article.

Keywords: representations, spiritual and moral representations, spirituality, morality, formation of spiritual and moral 
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ВВЕДЕНИЕ. 
На сегодняшний день одной из актуальнейших про-

блем в педагогике является вопрос формирования ду-
ховно-нравственных представлений. Уже с XIX века 
эта проблема находилась в центре внимания ведущих 
ученых России: К. Д. Ушинского, В. Я. Стоюнина, 
А. Н. Острогорского, В. П. Вахтерова, К. Н. Вентцеля и 
др. В педагогике советского периода, несмотря на идео-
логически заданное единообразие воспитательных прак-
тик и их формализм, зародились уникальные системы 
П. П. Блонского, A. C. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 
Ф. Ф. Брюховецкого, П. Г. Година, A. A. Захаренко и др., 

способствующие нравственному становлению человека.
В конце 90-х годов активизировалась исследова-

тельская деятельность ученых по самым разнообраз-
ным этико-педагогическим проблемам. Общие вопро-
сы духовно-нравственного воспитания конкретизиро-
вались в современных теоретических исследованиях, 
выполненных М. Н. Аплетаевым, C. B. Кульневичем, 
А. И. Шемшуриной (дифференциация понятий и ком-
понентов содержания проблемы), Н. Д. Никандровым, 
Т. И. Петраковой (действенность ценностей правосла-
вия). 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
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Изучение вопроса формирования духовно-нрав-
ственных представлений младших школьников во вне-
урочной деятельности определило широкое проблемное 
поле, которое потребовало изучение огромного пласта 
психолого-педагогической литературы, которое осу-
ществлялось на основе применения теоретических (ана-
лиз научной литературы, обобщение, систематизация) 
и эмпирических (наблюдение, анкетирование) методов 
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ научных исследований дает 
основание утверждать, что современные ученые делают 
акцент на учете возрастных и психо-физиологических 
особенностей детей. Работая над проблемой формиро-
вания духовно-нравственных представлений младших 
школьников, надо учитывать их возрастные и психоло-
гические особенности [1, С. 105]. 

Зеньковский В. В. младший школьный возраст опре-
деляет как второе детство (от 5,5 до 11 лет), которое «…
является духовно особенно хрупким и податливым, в 
силу того, что ребенок уже обладает свободой, но еще 
не осознает до конца ее смысла и объема» [2, С. 165].

На данном возрастном этапе происходит осознание 
себя, своей социальной роли, активное накопление жиз-
ненного опыта. Особую роль приобретает мыслитель-
ная деятельность, которая в силу возрастных особенно-
стей к началу обучения в школе еще не сформирована. 
«Мышление детей носит предметный (а не словесный), 
конкретный (а не общий) характер» [3, С. 243].

В возрасте 5-7 лет у детей проявляются нравственно-
практические интересы, возникает желание нравственно 
совершенствоваться. Дети 6-7 лет уже имеют некото-
рый набор знаний о нравственных нормах и отношении 
к ним. В этом возрасте у детей формируется моральное 
сознание и более четкое сознание добра и зла.

Однако следует отметить, что нравственные пред-
ставления детей богаче и правильнее, чем их поведение. 
Это связано с тем, что опыт нравственного поведения 
детей ограничен. 

Особенности чувственного восприятия и осознания 
нравственных качеств у младших школьников находят-
ся больше на эмоциональном уровне, нежели выделение 
опорных пунктов предметов, явлений, событий и после-
дующее использование логических схем.

Для понимания термина «духовно-нравственное 
представление» необходимо обобщить сведения, имею-
щиеся в различных трудах.

 Философский словарь, определяет представление 
как чувственно-наглядный, обобщенный образ пред-
метов и явлений действительности, сохраняемый и вос-
производимый в сознании и без непосредственного воз-
действия самих предметов и явлений на органы чувств. 
Представление – необходимый элемент сознания. Так 
как оно постоянно связывает значение и смысл понятий 
с образом вещей и в то же время дает возможность со-
знанию свободно оперировать чувственными образами 
предметов [4, С. 360].

Как и любое другое психическое явление, представ-
ление имеет различные качественные и количественные 
характеристики, но в зависимости от индивидуальных 
особенностей они могут меняться под влиянием различ-
ных факторов.

Определив сущность понятия «представление» не-
обходимо ввести термин «формирование». «Под форми-
рованием обычно понимается совокупность приемов и 
способов социального воздействия на индивида, имею-
щих целью создать у него систему определенных цен-
ностей, мировоззрения, концепцию жизни, воспитать 
социально-психологические качества и определенный 
склад мышления» [5, С. 243]. 

При очевидной связи процесса передачи знаний и пе-
редачи ценностей действия эти значительно различают-
ся и именно потому, что передача ценностей может про-
исходить только во взаимодействии людей как субъек-
тов, то есть в общении, результатом которого становятся 

совместно выработанные ценности и представления, а 
сам процесс приобретает духовную сущность [6, С. 5].

Духовно-нравственное воспитание – организованная 
и целенаправленная деятельность широкого круга лю-
дей, участвующих в воспитательном процессе, направ-
ленная на формирование духовно-нравственных пред-
ставлений, духовного мира ребенка, а так же нравствен-
ных ценностей путем усвоения обучаемыми нравствен-
ных норм и правил, развитие духовных, эстетических и 
нравственных чувств, выработку навыков, привычек и 
умений духовно-нравственного поведения [7-9].

Таким образом, рассмотрев характеристики нрав-
ственного сознания и возрастные особенности младших 
школьников, мы можем сказать, что духовно-нравствен-
ные представления младших школьников – это образы 
нравственного поведения и проявлений духовности, 
основанные на духовно-нравственном опыте ребенка. 
Поскольку опыт ограничен, представления просты и 
грубы. При этом духовно-нравственные представления 
являются основой формирования духовно-нравствен-
ных понятий, а в последствии и поведения детей.

Исходя из сказанного выше, были выделены компо-
ненты духовно-нравственных представлений младших 
школьников:

– когнитивный компонент, представляет собой си-
стему нравственных знаний и понятий, умение давать 
характеристику духовно-нравственным ценностям;

– эмоционально-оценочный компонент определяет 
характер эмоционального отношения и выработку соб-
ственных ценностей;

– деятельностно-волевой компонент, характеризует-
ся реализацией устойчивых осознанных духовно-нрав-
ственных представлений, в виде привычек и навыков 
через волевое поведение.

Сопоставляя возрастные особенности развития 
школьника с духовно-нравственными ценностями, мы 
определили следующие критерии оценки сформирован-
ности духовно-нравственных представлений:

– наличие знаний о нравственных нормах и правилах 
поведения (интеллектуальный критерий);

– степень осознания ценностных отношений через 
личный опыт (ценностный критерий);

– проявление ценностной позиции через самодиагно-
стику и поведение (поведенческий критерий).

Для определения уровня сформированности духов-
но-нравственных представлений у младших школьни-
ков, мы выделили показатели сформированности нрав-
ственных представлений и разграничили их по уровням. 
Высокому уровню соответствовало проявление инфор-
мированности о нравственных нормах; наличие нрав-
ственной позиции и аргументация нравственной оцен-
ки; адекватная нравственная самооценка; сознательное 
стремление к хорошим поступкам (направленных на 
интересы окружающих). В среднем можно обнаружить, 
что информация о нравственных нормах имеет неточно-
сти; допускаются неточности при нравственной оценке 
поступков; наблюдается стремление адекватно оцени-
вать собственные поступки; существует отзывчивость 
и чуткость к близким людям. Низкий уровень – это 
противоречивость в содержании информированности о 
нравственных нормах; нравственная оценка представле-
ний слабо аргументирована и чаще всего ошибочна; на-
блюдаются трудности самодиагностики и неадекватная 
самооценка; отсутствует инициатива в помощи близким.

Следует перечислить представления о духовно-нрав-
ственных ценностях, которые могут быть сформирова-
ны в младшем школьном возрасте:

- доброта – отзывчивость, заботливое отношение к 
окружающим (родителям, учителям, одноклассникам), 
желание принести пользу, совершение добрых поступ-
ков;

- милосердие – доброжелательное отношение к окру-
жающим, чувство возникающее при виде чужой боли, 
сочувствие, жалость;
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- послушание – добровольное «слушание» (подчи-
нение) родителей, учителей, как старших по возрасту и 
превосходящих по знанию;

- трудолюбие – выполнение домашних обязанностей, 
школьной (общественно полезной) работы, физическая 
помощь близким;

- умение дружить – это сборное понятие, включаю-
щее в себе: благожелательность, приветливость, общи-
тельность, уважительность, доверие, открытость;

- дисциплинированность – готовность соблюдать 
правила и требования окружающих, выполнение постав-
ленных задач, самовоспитание;

- бескорыстность – совершение добрых поступков, 
без ожидания похвалы или ответственного действия 
[10].

Для определения исходного уровня сформирован-
ности духовно-нравственных представлений у младших 
школьников, была проведена исследовательская работа 
на базе Лицея № 31 г.о Саранск. 

Для анализа уровня сформированности когнитив-
ного компонента были разработаны анкеты, в которых 
младшим школьникам предлагалось дать свое опреде-
ление духовно-нравственных качеств или выбрать из 
предложенных вариантов, а так же назвать противопо-
ложные качества. Целью явилось установление уровня 
сформированности знаний у детей о доброте, отзывчи-
вости, милосердии, мужестве, послушании, чуткости, 
справедливости и т.д.

Полученные результаты показали, что у детей при-
сутствует высокий уровень понимания в отношении та-
ких категорий, как «мужество» и «смелость»; средний 
уровень наблюдается в понимании того, кто такой «до-
брый» и «щедрый» человек; однако, затруднение вы-
звало «послушание» дети продемонстрировали низкий 
уровень, решив что «послушный человек» это тот, кто 
умеет слушать, не перебивает, не делает грубого. Так 
же, у детей возникли трудности в подборе противопо-
ложных качеств личности среди них: «патриотизм» – 
никто из детей не подобрал антоним слова, 70% детей 
затруднились подобрать противоположное качество 
«милосердию», 52% детей не нашли противоположного 
качества «вежливости» и «верности». Изучая меру ос-
военности младшими школьниками знаний такого рода, 
в конце первой анкеты было предложено ответить на 
вопрос: «Назови качества, которые ты больше всего це-
нишь в людях». Выполняя задание, учащиеся указали 21 
понятие, 17 из которых характеризуют положительную 
сторону нравственной сферы личности. Большинство 
детей в первую очередь называло «доброту» (70%), за-
тем уже «справедливость» (35%), «милосердие» и «ще-
дрость». Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что у детей уже имеется определенный багаж знаний в 
духовно-нравственной сфере на среднем уровне, однако 
присутствовало недопонимание и неточности в данном 
вопросе.

Для анализа уровня сформированности эмоциональ-
но-оценочного компонента детям была предложена ан-
кета, в которой рассматривались конкретные жизнен-
ные ситуации и несколько вариантов выхода из нее. 
Например, предлагалась ситуация: «Если кто-то плачет, 
то я…». Большая часть детей ответили, что «подумают о 
том, что могло произойти», продемонстрировав средний 
уровень эмоционально-оценочного компонента.

Для выявления умения оценивать поступки людей 
в соответствии с нравственными нормами детям были 
прочитаны рассказы, в которых есть этические ситуа-
ции. В ходе анализа отрывков дети понимали, что нуж-
но совершать добрые поступки и сказали, что поступили 
бы также. Таким образом, большинство детей правильно 
анализирует поступки героев и отмечает нравственные 
качества, однако когда детей самих погрузили в жизнен-
ные ситуации и предложили честно ответить, большин-
ство младших школьников продемонстрировали низкий 
уровень. Это свидетельствует о том, что дети уже начи-

нают понимать как нужно поступать, но сами пока так не 
поступают в соответствии с представлениями о норме.

Исследуя деятельностно-волевой компонент, харак-
теризующийся реализацией устойчивых осознанных 
духовно-нравственных представлений, в виде привы-
чек и навыков через волевое поведение была проведе-
на самодиагностика, в которой ученикам были предло-
жены 10 высказываний, которые нужно было оценить. 
Результаты показали, что самооценка испытуемых завы-
шена, так как далеко не все дети с высокой самооценкой 
имеют высокий показатель нравственных представле-
ний. 

Обобщая результаты можно констатировать, что, к 
сожалению, большинство детей имеют низкий уровень 
сформированности духовно-нравственных представ-
лений и в данной связи была осознана необходимость 
целенаправленной работы по духовно-нравственному 
воспитанию младших школьников. Для этого был раз-
работан и осуществлен в педагогический процесс курс 
внеурочной деятельности – «Красота русской души», 
обладающий воспитательным потенциалом и обеспечи-
вающий условия духовно-нравственного роста младших 
школьников.

В программе были заложены основы понимания 
культуры нашего народа с его многовековой традицией, 
с семейным укладом, а также жизненно необходимые 
для современного общества духовно-нравственные цен-
ности, являющиеся фундаментом «надежного» государ-
ства в настоящем и будущем.

Программа была разбита на три раздела: «Мы и наша 
культура», «Наша семья» и «Духовно-нравственные 
ценности». 

Первый раздел знакомил детей с традиционными 
представлениями о нерукотворности природы; давал 
общее представление о разнообразии и красоте при-
родного мира; эстетическое восприятие и чувство от-
ветственности за неё; побуждал желание проявлять за-
боту о природном мире и своей Родине; формировал 
понимания значений «большая и малая Родина». Знания 
данного раздела обобщались и систематизировались 
посредством знакомства с живописью (И. И. Шишкин 
«Утро в сосновом лесу», И. И. Левитан «Золотая осень», 
В. Д. Поленов «Московский дворик», А. К. Саврасов 
«Радуга» и т.д.) и путешествием в страну русской поэ-
зии (А. С. Пушкин, И. Бунин, И. С. Никитин, А. Майков, 
Ф. И. Тютчев, и др.). В завершении данного раздела уча-
щихся приобщали к историческому прошлому нашей 
страны путем знакомства с национальными героями 
России (Козьма Минин, князь Дмитрий Пожарский и 
др.) и качествами, которыми они обладали. 

Второй раздел «Наша семья» продолжал воспиты-
вать у младших школьников чувства любви и уважения 
к своей семье (родителям, бабушкам и дедушкам); фор-
мировал представление о необходимости сохранения се-
мейных ценностей и бережного отношения к ним.

В третьем разделе – «Духовно-нравственные цен-
ности» вводились и закреплялись такие понятия как: 
доброта, благородство, любовь и различные виды ее 
проявления, милосердие, жертвенность, кротость, ще-
дрость, справедливость, совесть, трудолюбие, муже-
ство, целеустремленность, уважение, честность, умение 
прощать. В ходе рассмотрения данных понятий были 
использованы различные приемы, например: прием об-
ращения к литературным произведениям с глубоким 
нравственным смыслом (рассказ Осеевой «Просто ста-
рушка», А. Лопатиной «Добрая собака», Г. М. Кружкова 
«Невыученные уроки»). Данные произведения позволи-
ли детям поразмышлять о значимости взаимоотношений 
со своими близкими и друзьями.

Реализация программы «Красота русской души» вы-
явила важность не только закрепления духовно-нрав-
ственных представлений в отношении окружающего 
мира и людей, но и создания условий для реализации 
ценностных отношений. Этому способствовал прием 
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рефлексии, позволяющий младшему школьнику взгля-
нуть на себя со стороны и обратиться к своему внутрен-
нему миру, готовясь к совершению нравственного дей-
ствия [11, С. 175].

ВЫВОДЫ. 
Таким образом, анализ психолого-педагогической 

литературы показал, что под духовно-нравственными 
представлениями младших школьников понимаются 
образы нравственного поведения и проявлений духов-
ности, основанные на духовно-нравственном опыте ре-
бенка. Поскольку опыт ограничен, представления про-
сты и грубы. При этом духовно-нравственные представ-
ления являются основой формирования духовно-нрав-
ственных понятий, а, в последствие, и поведения детей. 
Формирование духовно-нравственных представлений 
у детей происходит в процессе общения (посредством 
выработки ценностей и представлений), в процессе пре-
образования познавательной деятельности, в процессе 
познания человеческого опыта, а так же в процессе при-
обретения готовности к реагированию на внешние воз-
действия. Поэтому обучение в начальной школе стано-
вится важным этапом духовного становления личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности педагогов высшего учебного заведения к осущест-
влению действий в условиях чрезвычайной ситуации и тренировочных эвакуационных мероприятий, входящих в 
систему мер пожарной безопасности. Комплексная безопасность образовательной организации включает в себя 
пожарную безопасность. Осуществление эвакуационных мероприятий входит в режим обеспечения пожарной без-
опасности образовательного учреждения. Автор акцентирует внимание на наличии профессиональных дефицитов 
у педагогов высшей школы в области безопасности и сохранности жизни и здоровья студенческого контингента, 
проявляющихся в недостаточной осведомленности в планировании и проведении эвакуации, должного развития 
управленческих и коммуникативных навыков, обеспечивающих успешность тренировочной эвакуации. Автором 
обосновывается идея о том, что мониторинг, профилактика, подготовка, организация и контроль выступают струк-
турными компонентами системы безопасности и представляют собой этапы реализации Программы подготовки 
педагогов по формированию компетенций в области безопасности. Автором предложена программа подготовки 
педагогов вуза к действиям в условиях ЧС и пожарной опасности, включающая три блока: наглядно-информацион-
ный, операционно-деятельностный, контрольно-проверочный. Обосновывается тезис о том, что в процессе подго-
товки педагогического состава университета к проведению учебной эвакуации должны применяться разнообразные 
интерактивные технологии и методики. 

Ключевые слова: тренировочная эвакуация, обеспечение безопасности, комплексная безопасность образова-
тельного учреждения, пожарная безопасность, профессионально-педагогическая подготовка, высшее образование, 
ответственная позиция, методическое сопровождение, управление безопасностью.
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Abstract. The article considers the problem of the readiness of teachers of a higher educational institution to carry out 
actions in an emergency and training evacuation measures included in the fire safety system. The comprehensive safety of 
the educational organization includes fire safety. The implementation of evacuation measures is included in the regime of en-
suring the fire safety of an educational institution. The author emphasizes the existence of professional deficits among higher 
schoolteachers in the field of safety and safety of life and health of the student contingent, manifested in lack of awareness 
in the planning and conduct of evacuation, the proper development of managerial and communicative skills that ensure the 
success of training evacuation. The author justifies the idea that monitoring, prevention, training, organization and control 
are structural components of the security system and represent the stages of the implementation of the teacher-training pro-
gram on the formation of competencies in the field of safety. The author proposed a program for training university teachers 
for actions in emergencies and fire danger, including three blocks: visual information, operational, control and verification. 
The thesis that the training of teachers should contain a variety of interactive technologies and methodologies is justified.

Keywords: training evacuation, safety, integrated safety of educational institutions, fire safety, professional and peda-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Форми-
рование культуры безопасного поведения становится 
приоритетной задачей в эпоху техногенных аварий и 
природных катаклизмов по всему миру. Лавинообразное 
увеличение потенциальных опасностей и угроз здоро-
вью и жизни человека заставляет пересмотреть страте-
гию подготовки человека к встрече с ними [1], внести 
изменения в процесс обучения и формирования навыков 
безопасного поведения на всех ступенях системы обра-
зования [2-4]. Правовые вопросы безопасности лично-
сти обеспечивает Конституция РФ, которая определяет 
главной задачей государственной политики признание и 
обеспечение приоритета жизни, здоровья и безопасно-
сти граждан страны.

Международными актами («Всеобщая деклара-
ция прав человека» 1948 г., «Конвенция ООН о пра-
вах ребенка» 1989 г.), законодательством Российской 
Федерации (ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») закреплено право на защиту 

детей и молодежи. В Поправках к Конституции РФ, 
принятых в июле 2020 г., наряду с вопросами внеш-
неполитических и экономических аспектов развития 
страны было взято направление на формирование со-
циального государства, где приоритеты и безопасность 
каждого гражданина нашей страны выходят на первый 
план. Нормативно-правовые документы, определяющие 
деятельность системы высшего профессионального об-
разования, обязывают формировать общекультурные 
компетенции, к которым относят компетенции в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Пожар остается одной из основных угроз жизни на-
селения страны. Факты гибели детей на пожаре в обра-
зовательных учреждениях (ОУ) говорят о недостаточ-
ной подготовке педагогического состава и самих обуча-
ющихся в области соблюдения мер пожарной безопас-
ности (ПБ) [5]. Изучаемый в школах, СУЗах и ВУЗах 
курс «ОБЖ» и «БЖД» оказывается недостаточным для 
обеспечения необходимой совокупности компетенций, 
обеспечивающей безопасное поведение [6-8]. 

В поле внимания руководителя ОУ в рамках ком-
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плексной безопасности должна входить проблема по-
иска и реализации путей повышения компетентности 
педагогического состава по вопросам сохранения жизни 
обучающегося контингента, по вопросам повышения от-
ветственности педагогов за жизнь и здоровье студентов, 
создания безопасной среды вуза, формирования ответ-
ственной позиции педагогов по отношению не только к 
процессу формирования профессионально-значимых ка-
честв личности будущего специалиста, но и выработке 
необходимых морально-психологических качеств, тре-
буемых в экстремальных ситуациях студенту-будущему 
учителю. Руководителя должна волновать проблема по-
вышения уровня практических навыков при действиях 
в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и пожарах; отработка в 
ходе учений и тренировок приемов и способов действий 
в ЧС и при угрозе террористических акций, эвакуации 
работников, материальных и культурных ценностей.

Обеспечение безопасности требует четкого руковод-
ства данным процессом, проведения аналитической ра-
боты по прогнозированию причин возникновения опас-
ных ситуаций в ОУ и выявлению фактов недоработки с 
целью их последующей ликвидации. Мониторинг, про-
филактика, подготовка, организация и контроль высту-
пают структурными компонентами системы безопасно-
сти и представляют собой этапы реализации Программы 
подготовки педагогических кадров по формированию 
компетенций в области безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Вуз как сложная управленческая система требует 
обязательности слаженной координации действий всех 
сотрудников педагогического университета при угрозе 
ЧС, разновидностью которой является пожар. Система 
деятельности высшего ОУ, направленная на минимиза-
цию рисков и потенциальных угроз жизни и здоровью 
всех субъектов образовательного процесса, строится 
на основе нормативных актов. Успешный менеджмент 
реализуется на основе: нормативно-правового обеспе-
чения, научно-методического сопровождения, следо-
вания инструкциям и методическим рекомендациям. 
Комплексная безопасность ОУ включает в себя ПБ. 
Осуществление эвакуационных мероприятий входит в 
режим обеспечения пожарной безопасности образова-
тельного учреждения.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Наиболее важная 
информация для нашего исследования была получена в 
ходе анализа научных статей и диссертационных работ, 
посвященных инженерно-техническому аспекту обе-
спечения ПБ и анализу организационно-технических 
мероприятий и процесса эвакуации из зданий с массо-
вым пребыванием людей (жилых многоэтажных зданий, 
гостиниц, спортивных комплексов, культурных соору-
жений, конфессиональных сооружений, аэропортов). 
Авторы акцентируют внимание на учете конструктив-
ных особенностях зданий для проведения эвакуации, о 
разных сценариях эвакуационных мероприятий в зави-
симости от этажности и типа зданий, о разной тактике 
пожарно-спасательных служб в зависимости от класси-
фикации пожара и его уровня, но все сходятся в одном: 
наряду с максимально необходимой оснащенностью 
объектов массового пребывания людей при угрозе пожа-
ра инженерно-техническими средствами, должно быть 
обучение штатного персонала и служб охраны, работа-
ющих в данных зданиях [9-12]. Необходимо брать на 
вооружение и зарубежный опыт организации эвакуации 
[13-14]. Проблеме формирования навыков безопасно-
го поведения детей и юношества посвящен достаточно 
большой спектр научной и методической литературы. А 
вот проблеме готовности профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС) высшей школы к действиям в ЧС, 
педагогов, чья область профессиональной деятельности 
напрямую не связана с профилем подготовки бакалав-

ров и магистров в области безопасности жизнедеятель-
ности, внимание уделено недостаточно. В исследовани-
ях отмечается недостаточный уровень подготовки со-
трудников разных типов ОУ в условиях предполагаемой 
ЧС. Отмечается необходимость развития стрессоустой-
чивости и эмоциональной толерантности педагога как 
важнейших профессиональных качеств [15]. 

Основное противоречие заключается в том, что на-
зрела потребность в высоком уровне культуры безопас-
ности среди всех слоев населения, а процесс получения 
знаний и навыков посредством системы образования 
недостаточно соответствует этому уровню. Встает не-
обходимость накапливать опыт безопасного поведения 
при угрозе ЧС, но отсутствуют педагогические методи-
ки, включающие научное обоснование процесса форми-
рования опыта безопасного поведения в условиях ЧС. 
Проблема определила поиск ответов на такие вопросы: 
насколько успешно проводится эвакуация в вузе, какова 
роль ППС в осуществлении тренировочной эвакуации, 
насколько педагогический состав готов к проведению 
учебно-тренировочных эвакуационных мероприятий, 
что способствует эффективному проведению эвакуации, 
какова должна быть система подготовки педагогических 
кадров в области безопасности жизнедеятельности, ПБ, 
эвакомероприятий, каково содержательное обеспечении 
данной подготовки. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи заключается в изучении проблемы готовно-
сти профессорско-преподавательского состава высшего 
учебного заведения к осуществлению действий в усло-
виях чрезвычайной ситуации и тренировочных эвакуа-
ционных мероприятий, входящих в систему мер пожар-
ной безопасности, и определении условий эффективно-
сти подготовки педагогов к данному виду деятельности.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Основные понятия и их определения в области ПБ 
определены в нормативно-правовых актах [16-19] и со-
ставляют основу теоретического блока обучающих про-
грамм. Порядок проведения эвакуации из зданий уни-
верситета, являющихся объектами с массовым пребы-
ванием людей, определяется «Инструкция о действиях 
персонала по эвакуации людей при пожаре». Цель тре-
нировочных эвакуационных мероприятий, организован-
ных университетами, состоит в определении готовности 
всех структурных подразделений организации и ее со-
трудников к осуществлению эвакуации студенческого 
контингента, в отработке практических навыков эваку-
ации из здания при угрозе пожара.

Опыт показывает, что студенты воспринимают тре-
нировочные эвакомероприятия, скорее, как игровой, 
развлекательный формат. По результатам проведенной 
учебной эвакуации (осень 2019 г. в здании ИЕСТ МГПУ) 
были выявлены ряд недоработок, проявившихся в на-
рушении скоростного режима эвакуации, недостаточно 
слаженной работе ответственных лиц и ППС по форми-
рованию людских потоков, в неиспользовании запасных 
выходов. Отсутствие четкого руководства мероприяти-
ем спровоцировало ряд ошибочных действий со стороны 
ППС, непосредственно отвечающих за эвакуацию кон-
кретной учебной группой студентов: нечеткие указания 
студентам по алгоритму выполнения задачи-доминанты 
«покинуть здание как зону опасности», отсутствие во-
левых распоряжений, например, «прекратить работу на 
компьютере, встать, срочно покинуть аудиторию»; не 
составление списков студентов, присутствующих на мо-
мент эвакуационных мероприятий в университете и на 
данном занятии; незнание, что делать с вещами студен-
тов, аудиторией и ключами; неумение решить возник-
шую проблему по образованию людской пробки перед 
раздевалкой и реверсных движений студентов внутрь 
здания; несоблюдение условий отвода групп студентов 
на безопасное расстояние от предполагаемой зоны опас-
ности. 
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Автор акцентирует внимание на наличии профес-
сиональных дефицитов у педагогов высшей школы в 
области безопасности и сохранности жизни и здоровья 
студенческого контингента, проявляющихся в недоста-
точной осведомленности в планировании и проведении 
эвакуации, должного развития управленческих и комму-
никативных навыков, обеспечивающих успешность тре-
нировочной эвакуации. В результате проведенного опро-
са профессорско-преподавательского состава (ППС) 
педагогического университета значимость специальной 
подготовки по ПБ понимают более 91% преподавате-
лей, но считают своей основной задачей при проведении 
учебной эвакуации только выполнение указаний ответ-
ственных за данное мероприятие лиц. Мы считаем, что 
необходимо формировать личную ответственность каж-
дого преподавателя на основе полной осведомленности 
в области ПБ и эвакуационных мероприятий, организу-
емых университетом в учебно-тренировочном режиме. 
Встала необходимость разработки эффективных образо-
вательных программ к действиям в условиях пожарной 
опасности. Содержательно-методическое обновление 
образовательных программ [20-22], внедрение инно-
вационных методов и технологий обучения в условиях 
высшей школы, повышения квалификации и переподго-
товки работников образования подчинено требованиям 
реализации практико-ориентированного подхода, вне-
дрению информационно-коммуникативных технологий 
в образовательный процесс [23-24]. Нами выявлено, что 
мониторинг профессиональных дефицитов ППС в обла-
сти практического освоения навыков обеспечения без-
опасности студенческого контингента при проведении 
тренировочных эвакуаций не осуществлялся.

С целью повышения готовности ППС к реализации 
задач безопасности при угрозе пожара, готовности к 
осуществлению тренировочной эвакуации необходимо 
выполнить следующие мероприятия:

1. Осуществить мониторинг знаний ППС в области 
комплексной безопасности ОУ, ПБ и действий в ходе 
эвакуационных мероприятий; выявить профессиональ-
ные дефициты ППС в области безопасности. 

2. На основе проведенного анализа полученных дан-
ных осуществить корректировку Программ подготовки 
ППС к действиям в ЧС и проведения эвакуации.

3. Разработать систему обучения ППС в формате 
краткосрочных курсов, вебинаров, цикла встреч с пред-
ставителями учебных центров ГО и ЧС; программ повы-
шения квалификации сотрудников университета.

4. Обеспечить ППС необходимым материалом для 
самостоятельного изучения нормативно-правовой и 
учебно-методической литературы в печатном, электрон-
ном виде. 

5. Разработать ЭОР и презентационные материалы в 
помощь педагогу при проведении тренировочных эваку-
ационных мероприятий.

6. Разработать систему тренинговых и практико-ори-
ентированных занятий с использованием электронных 
моделей, представляющих собой макеты трехмерного 
поэтажного изображения всех зданий университета; 
цикл занятий, посвященных вопросам выработки ком-
муникативных навыков; цикл практических занятий с 
использованием технологии ситуационного обучения 
(case-studies) по решению проблемных задач с выбором 
маршрутов людских потоков при наличии очагов возго-
рания в разных частях здания университета. 

7. Разработать и внедрить в электронную среду уни-
верситета видеоматериалы (видеоролики и слайд-шоу, 
презентации), наглядно и лаконично представляющих 
алгоритм и маршруты эвакуации в конкретных зданиях 
университета; демонстрировать их в режиме повторной 
прокрутки накануне тренировочных мероприятий.

8. При проведении учебной эвакуации осуществлять 
фото-фиксацию и видеосъемку для дальнейшего изуче-
ния.

9. Осуществить контрольно-проверочные мероприя-

тия знаний ППС, предваряющие период проведения тре-
нировочных эвакуационных мероприятий.

Автором предложена программа подготовки ППС 
вуза к действиям в условиях ЧС и пожарной опасности, 
включающая три блока: наглядно-информационный, 
операционно-деятельностный, контрольно-провероч-
ный. 

Система подготовки должна включать в себя Про-
грамму подготовки ППС к планированию и организации 
деятельности по эвакуации студенческого контингента 
вуза при угрозе ЧС разного характера (террористиче-
ских актов, пожаре). 

Наглядно-информационный блок, включающий в 
себя цикл теоретических занятий, комплекты норматив-
но-правовой документации, специальной литературы 
и электронные источники, должен обеспечить процесс 
подготовки ППС информацией и наглядностью в данной 
области знаний на основе применения интерактивных 
технологий подачи материала. Автором статьи предла-
гается разработка и создание под каждый тип здания, 
находящегося в аренде конкретного высшего учебного 
заведения системы видеороликов по эвакуации из зда-
ния. Возможность многократного прокручивания по 
университетской сети видеотрансляции перед предсто-
ящей тренировочной эвакуацией будет способствовать 
формированию устойчивых представлений о страте-
гии выживания при угрозе пожара в данном здании. 
Применение в презентациях или видеороликах модели 
здания и элементов анимации позволит наглядно пред-
ставить возможные варианты выхода из здания при оча-
гах возгорания в разных местах. Формат видеороликов 
должен быть максимально информативен, краток и за-
поминающийся. Текст должен быть представлен в виде 
предложений с четким указанием, что именно надо де-
лать и как.

Операционно-деятельностный блок предполагает 
комплекс тренировочных мероприятий по отработке 
практических навыков во время проведения учебной 
эвакуации, а также систему практических и тренинговых 
занятий. Практико-ориентированный и деятельностный 
подходы определяют выбор методов, средств и форм об-
учения (подготовки, переподготовки) педагогических 
кадров в области безопасности, формирование управ-
ленческих и коммуникативных умений и навыком при 
организации тренировочной эвакуации. При проведении 
учебных занятий по анализу маршрутов эвакуации дол-
жен быть использован метод моделирования учебных 
задач [25]. При проведении групповых занятий наибо-
лее эффективным будет собеседование, рассчитанное 
на выяснение объема знаний по процедуре эвакуации. 
Решение разноуровневых задач и заданий будет способ-
ствовать более прочному усвоению материала. 

Контрольно-проверочный блок, включающий проце-
дуру проверки наличествующих знаний по проблемам 
безопасности и комплект тестовых проверочных за-
даний, ориентирован на проверку и коррекцию компе-
тенций. Важно включить в процедуру проверки формат 
самопроверки по предлагаемой системе вопросов и фор-
мат консультаций, бесед в чате и собеседование.

 Процесс подготовки ППС должен включать в себя 
такие интерактивные формы, как: технология ситуаци-
онного обучения (case-studies), технологии проблемно-
го обучения, где структурными единицами становятся 
проблемные ситуации, включающие разные сценарии 
эвакуационных событий и процесс их эффективного вы-
полнения; работа в группах, семинар, работа с Интернет-
ресурсами, интерактивные технологии обучения (инте-
рактивные лекции, семинары, деловые и ролевые игры, 
имитационные тренинги, дискуссии, компьютерные си-
муляции). 

Перспективным направлением в подготовке препо-
давательского контингента к осуществлению эвако-ме-
роприятий, как элемента ПБ и части системы комплекс-
ной безопасности ОУ, станет разработка и внедрение 
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вариативных образовательных программ с модульным 
принципом их построения при условии полного про-
граммно-методического и нормативно-правового обе-
спечения, широкого применения кластера совместных 
электронных и цифровых образовательных ресурсов, 
интерактивные технологий и методик. Автор предлага-
ет взять на вооружение опыт трехмерной визуализации 
объекта (зданий университета) для создания видео кон-
тента по планированию эвакуации и использование ма-
кетов для моделирования сценариев эвакуации. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий в данном направлении. Данная система ра-
боты будет способствовать повышению готовности пе-
дагогического состава вуза к успешному проведению 
эвакуационных мероприятий. Идея регулярности и си-
стематичности в проведении учебных эвакуационных 
мероприятий, цикличности обучения ППС обосновыва-
ется нами как доминирующее основание в процессе фор-
мирования навыков безопасности. В ходе проведенного 
исследования автор настаивает на увеличении частоты 
проведения учебных эвакуаций и утверждает, что в про-
грамме подготовки педагогов должны быть представле-
ны разные виды сценариев пожара при подготовке сце-
нариев эвакуации. Представленный материал позволяет 
сделать вывод о необходимости совершенствования 
подготовки педагогов в области безопасности. 
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Аннотация. В системе подготовки специалистов экономического профиля, курс высшей математики занима-
ет особое место. В статье рассматривается вопрос эффективного использование интерактивных методов обучения 
высшей математики студентов экономического профиля. Подчеркивается важность использование интерактивных 
методов, как одного из средства формирования у студентов таких качеств как: самостоятельность, инициативность, 
творческое мышление, коммуникативность, умение оперативно и эффективно решать поставленные профессио-
нальные задачи. Интерактивные методы способствуют развитию рационально-логической, эмоциональной сферы 
обучающегося. Приведены определения понятия «интерактивные методы обучения». Рассмотрены основные зада-
чи интерактивного обучения высшей математике, описана основная идея интерактивного обучения. Рассмотрены 
основные формы интерактивного обучения, которые можно использовать на лекционных и практических заняти-
ях по высшей математике. Описаны особенности организации и проведения таких форм занятий как: проблемная 
лекция, лекция с ошибкой, лекция-беседа, практическое проблемное занятие, деловая игра. Перечислены темы из 
высшей математики на которых были реализованы выше указанные формы интерактивного обучения. Приведены 
результаты анкетирования студентов свидетельствующие об эффективности использования перечисленных форм 
организации учебного процесса с использованием интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, студент, высшая математика, экономический профиль, про-
блемная лекция, лекция-беседа, лекция с ошибкой, деловая игра, практическое проблемное занятие, анкетирование.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На со-
временном этапе реформирования процесса обучений, в 
высшей школе, одной из важнейших проблем является 
качественная подготовка выпускника. Экономическое 
образование предусматривает формирование не только 
фундаментальных знаний в области экономики, но раз-
витие самостоятельности, инициативности выпускника, 
творческого подхода к решению задач, относящихся к 
профессиональной деятельности, способности нахо-
дить, анализировать информацию необходимую для 
решения практических задач. Для формирования выше 
указанных качеств студентов, необходимо применять в 
образовательном процессе сочетание традиционных ме-
тодов обучения, сильной стороной которых является от-
носительно быстрая передача большого объема инфор-
мации студенту и инновационные методы обучения [1].

В условиях постоянного развития и внедрения не 
только в производство, но и в повседневную жизнь на-
укоемких технологий, рынок труда диктует свои требо-
вания к специалистам экономического профиля. Они 
должны быть способны осуществлять производство 
новых знаний основываясь на критический анализ име-

ющейся информации, принимать оптимальные решения 
с последующим прогнозированием последствий этих ре-
шений [2]. Подготовка такого специалиста невозможна 
без хорошей математической базы. Однако, в действи-
тельности, помимо того, что у абитуриентов наблюдает-
ся низкий уровень математической подготовки, низкая 
мотивация к изучению данной дисциплины, происходит 
сокращение количество часов, отводимых на изучение 
высшей математики в учебном план. Поэтому педагоги 
рассматривают и анализируют различные методы об-
учения, с целью выбора таких методов, которые спо-
собствовали бы не только повышению мотивации сту-
дентов к изучению высшей математики, но и развивали 
самостоятельность, инициативность, творческий подход 
к решению различного рода задач.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи заключается в определении и описании 
форм организации интерактивного обучения на заняти-
ях по высшие математики. С помощью анкетирования 
определить эффективность реализованных интерактив-
ных занятий.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
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тов. Интерактивные методы обучения относительно 
недавно вошли в перечень методов обучения, использу-
емых в высшей школе. Многие педагоги проводили ис-
следование в области внедрения и использования инте-
рактивных методов в высшей школе. Анализ эффектив-
ности этих методов описаны в работах таких педагогов 
как Комиссаренко Е.В. [3], Гущина Ю.В. [4] и других. 
Однако разработка интерактивных форм для организа-
ции учебной деятельности студентов экономического 
профиля осуществлена в недостаточном объеме.

В педагогическом энциклопедическом словаре ука-
зано следующее определение: «интерактивное обучения 
– это обучение, построенное на взаимодействии учаще-
гося с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта» [5]. Опираясь 
на данное определение, интерактивное обучение выс-
шей математики будем определять, как особую форму 
организации учебной познавательной деятельности об-
учения высшей математики, осуществляющуюся через 
взаимодействие студентов друг с другом и с преподава-
телем, в процессе которой происходит взаимный обмен 
информации, решение поставленных задач, оценивание 
действий каждого участника данного действия [6,7]. 

Можно выделить следующие задачи интерактивно-
го обучения высшей математики: осознанность, пони-
мание учебного материала; развитие познавательного 
интереса; развитие коммуникативных навыков; разви-
тие умения работать командой; осуществлять; развитие 
самостоятельности, в том числе и при поиске решения 
поставленной задачи использую не только свои знания, 
но и все доступные источники информации; развитие 
инициативности. 

Во главе интерактивного обучения стоит идея ор-
ганизации такого учебного процесса, в ходе которого 
преподаватель не является основным источником полу-
чения готовых знаний, а направляет деятельность сту-
дентов на поиск необходимой информации [8-13]. В 
рамках такого взаимодействия студент и преподаватель 
являются равноправными участниками образовательно-
го процесса. 

В процессе изучения высшей математики, традици-
онно, учебным планом, заложены два вида учебной ра-
боты: лекции и практические занятия. Каждый из этих 
видов, может быть организован с использованием раз-
нообразных форм интерактивного обучения, которые 
направленны на достижение определенных результатов 
[14]. 

Основой проблемной лекции является математи-
ческая проблема, слаженная, взаимосвязанная работа 
студентов и педагога позволяют решить эту проблему и 
перейти к дальнейшему изложению материала [15]. При 
такой форму организации занятия студенты, вступая в 
диалог между собой, с преподавателем развивают ком-
муникативные навыки, навыки исследовательской дея-
тельности.

Лекция с ошибкой – это лекция, в ходе которой, пре-
подаватель сознательно допускает ряд ошибок (теорети-
ческого или вычислительного характера). Организация 
такой лекции позволяет активизировать познавательную 
деятельность студентов, развивает умение анализиро-
вать полученную информацию, а также усиливает вни-
мательность студентов за счет постоянного контроля за 
деятельностью преподавателя.

Проведение лекции-беседы основывается на непо-
средственном контакте преподавателя со студентами, 
который осуществляется за счет заранее подготовленной 
системы вопросов, подобранных таким образом, чтобы 
вовлечь студентов в диалог [16]. В процессе такой фор-
мы работы преподаватель может обратить внимание ау-
дитории к наиболее важным вопросам изучаемой темы, 
может корректировать скорость изложения и содержа-
ние материала в зависимости от особенности аудитории. 
Также лекция-беседа позволяет оценить уровень знаний 
студентов, наличие у них неточностей и ошибок в ранее 

изученном материале. Такая лекция способствует само-
стоятельному формулированию студентами выводов, 
формирует культуру ведения диалога.

Практическое занятие, проводимое в форме проблем-
ного занятия может быть организованно с использова-
нием практических задач на стыке наук [17]. Помимо 
междисциплинарной связи оно способствует развитию 
познавательной активности и творческого мышления у 
студентов.

Деловая игра позволяет погрузится в атмосферу про-
фессиональной деятельности, в ходе которой студентам 
предстоит, опираясь на изученный материал, применять 
математические методы для решения поставленных за-
дач. Данный вид деятельности позволяет раскрыть ли-
дерские качества студентов, способствует повышению 
концентрации внимания, развивает такие качества у 
обучающихся как самостоятельность, инициативность, 
умение работать в команде. Для успешного использо-
вания деловой игры необходимо соблюдения ряда ус-
ловий: выполняемые задания должны быть понятными, 
правила игры – достаточно простыми; ход игры – дина-
мичным; между участниками игры должно быть не толь-
ко дух соревнования, но и уважение к партнерам игры; 
игра должна быть закончена, то есть должен быть полу-
чен результат; продолжительность игры не более одного 
занятия [18-21].

Рассмотренные формы организации лекционных 
и практических занятий, были реализованы при об-
учении студентов направления подготовки 44.03.05 – 
Педагогическое образование, профиль «Технология», 
профиль «Экономика»:

- лекции: проблемная лекция (темы: «Уравнение пло-
скости в пространстве», «Перообразная и ее свойства», 
«Приложения определенного интеграла»); лекция с 
ошибками (темы: «Исследование функции и построение 
графиков», «Несобственные интегралы»); лекция бесе-
да (темы: «Дифференцируемость функции нескольких 
переменных», «Применение степенных рядов к вычис-
лению пределов и определенных интегралов»);

- практические занятия: проблемное занятие (темы: 
«Практическое приложение матричной алгебры в эко-
номике»; «Условная оптимизация»); деловая игра (тема: 
«Экономические приложения определенного интегра-
ла»); кейс-метод (тема: «Производственная функция»).

Для анализа целесообразности и эффективности 
использования интерактивных методов при обучении 
высшей математики было проведено анкетирование и 
беседа со студентами. Результат обработки анкет, обу-
чающихся показал: 

- использование интерактивных методов обучения 
на лекционных и практических занятиях по высшей ма-
тематике способствует устойчивому формированию по-
знавательного интереса к самой дисциплине, формиро-
ванию профессиональной мотивации;

- анкетируемые проявили устойчивый интерес и за-
интересованность в применении разнообразных форм 
интерактивного обучения в рамках изучения дисципли-
ны высшая математика;

- обучающиеся предложили интеграцию интерак-
тивных методов обучения с информационными и про-
граммными ресурсами.

Выводы. Интерактивные методы обучения подраз-
умевают интенсивное взаимодействие участников обра-
зовательного процесса, в ходе которого студенты учатся 
слаженной работе в команде, учатся принимать решения 
и нести ответственность за принятые решения. Также 
данный вид обучения способствует развитию рацио-
нально-логической, эмоциональной сферы обучающе-
гося. При таком обучении преподаватель меняет свою 
роль, он уже не просто «передатчик готовой информа-
ции», он – консультант, наставник, помощник, эксперт. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы концертно-просветительской работы в дистанционных усло-
виях, а также возможности, которые связаны с этим форматом деятельности музыкально-просветительских орга-
низаций с точки зрения привлечения новой целевой аудитории. Цель статьи заключается в презентации результа-
тов эмпирического исследования, проведенного автором в период карантина по поводу первой волны пандемии 
COVID-19. Исследование выполнено на примере Музыкального училища им. Гнесиных. Методология исследова-
ния основана на системном подходе и включает в себя группы общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, 
индукция), а также группу специальных методов: контент-анализ научной литературы по теме исследования; метод 
социологического опроса (анкетирование); метод статистического анализа данных. Полученные в ходе эмпири-
ческого исследования данные были обработаны с помощью программы расширенной аналитики Neural Designer. 
Материалами исследования послужили ответы респондентов на три анкеты, содержащие вопросы о качестве кон-
цертно-просветительской деятельности в дистанционном формате. По результатам проведенного эмпирического 
исследования автор статьи пришел к следующим выводам: основной проблемой концертно-просветительской рабо-
ты музыкальных учреждений в дистанционном формате является низкий уровень осведомленности потенциальной 
целевой аудитории о проектах просветительского характера, что связано с отсутствием информирования о музы-
кальных просветительских проектах в социальных сетях, а также с отсутствием онлайн-трансляций на основании 
подписки в медиа-среде. На основании выявленных проблем автором статьи даны рекомендации практического 
характера. 

Ключевые слова: музыкальное просвещение, концертная деятельность, дистанционная работа, целевая аудито-
рия, музыкальные онлайн-проекты. 
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Abstract. The article discusses the problems of concert educational work in distance conditions, as well as the possibil-
ities that are associated with this format of activities of musical educational organizations in terms of attracting a new target 
audience. The purpose of the article is to present the results of an empirical study, conducted by the author during the quar-
antine period on the first wave of the COVID-19 pandemic. The research methodology is based on a systematic approach 
and includes a group of general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction), as well as a group of special 
methods: content analysis of scientific literature on the research topic; sociological survey method (questionnaire survey); 
method of statistical data analysis. The data obtained during the empirical study was processed using the advanced analytics 
program Neural Designer. The materials of the research were the answers of respondents to three questionnaires containing 
questions about the quality of concert and educational activities in a distance format. Based on the results of the empirical 
study, the author of the article came to the following conclusions: the main problem of the concert and educational work 
of music institutions in a distance format is the low level of awareness of the potential target audience about educational 
projects, which is associated with the lack of information about musical educational projects in social networks, as well as 
with the absence of online broadcasts based on a subscription in the media environment. Based on the identified problems, 
the author of the article provides practical recommendations.

Keywords: musical education, concert activity, distance work, target audience, online music projects.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
на современном этапе развития музыкального искус-
ства, а также процесса глобализации образовательного 
и публичного пространства возникает необходимость 
пересмотра некоторых традиционных методов просве-
тительской музыкальной работы в рамках деятельности 
музыкальных учреждений просветительского направ-
ления. В современных условиях пандемии COVID-19 
музыкальная просветительская деятельность для попу-
ляризации классической музыки перемещается в пло-
скость цифровых технологий, в том числе – медиа-ре-
сурсов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Просветительская 
работа музыкальных учреждений во всем мире в период 
первой волны пандемии фактически перешла в цифро-
вой дистанционный формат. При этом большинство 
зарубежных концертно-просветительских учреждений 

продолжали активную работу, предлагая своим слуша-
телям «электронный абонемент», формат концертов в 
записи, а также дистанционные просветительские лек-
ции, мастер-классы и вебинары. 

В частности, Лондонский филармонический оркестр 
в период первой волны пандемии провел 32 мероприя-
тия в цифровом формате [1, c.225] Токийская филармо-
ния предложила своим слушателям 3D концерт с эффек-
том «присутствия в зале» и возможностью онлайн-чата 
для обмена впечатлениями между слушателями [2, c.34]. 

В России концертно-просветительская деятельность 
в период первой волны пандемии также развивалась в 
дистанционном формате, причем эффект от такого вида 
работы необходимо оценить с точки зрения масштабов 
привлечения новой целевой аудитории: молодежи, ко-
торая в большей степени ориентирована на цифровой 
формат прослушивания музыки, а также участия в ее 
обсуждении. 

Историография изучаемой темы достаточно обшир-
на. Среди отечественных исследований можно выделить 
работы таких авторов, как А.А. Ан [3], И.В. Белоносова 
[4, 5], Т.В. Букина [6], В.А. Виноградов [7], которые рас-
сматривают основные проблемы музыкального просве-
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щения в современных и исторических условиях России. 
МЕТОДОЛОГИЯ
С методологической точки зрения представляют 

собой интерес исследования таких авторов, как Л.А. 
Калантарян [8], М.В. Комиссарова [9], Е.Б. Костюк [10, 
11]. В зарубежной историографии изучаемой темы инте-
рес представляют работы таких авторов, как Дж. Севедж 
[12, 13], Л. Торнтон [14], Р. Тилл [15], посвященные про-
блемам дистанционного формата и его реализации в 
процессе музыкально-просветительской деятельности в 
современных условиях. Также интерес представляют ра-
боты Тинг Фэй Ли [16], Титан Кван [17], Н. Тревиса и И. 
Вайтсвотча [1], Ванг Лику [2], в которых представлены 
результаты эмпирических исследований, иллюстрирую-
щих современный зарубежный опыт музыкальной про-
светительской деятельности. 

Формирование целей статьи. На основании мето-
дологии, предложенной в данных работах зарубежных 
авторов, нами была поставлена цель-сформировать ме-
тодику оценки эффективности работы Музыкального 
училища им. Гнесиных на основе отзывов целевой ау-
дитории. 

Постановка задания. В рамках проведенного ис-
следования необходимо разработать методику оцен-
ки эффективности работы Музыкального училища им. 
Гнесиных на основе отзывов целевой аудитории.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Методология проведенного эмпирического 
исследования основана на системном подходе и вклю-
чает в себя методы общенаучной группы (анализ, син-
тез, дедукция, индукция); а также специальные методы: 
контент-анализ научной литературы, метод социологи-
ческого опроса, метод анализа статистических данных. 
Обработка полученных результатов опроса произво-
дилась с помощью программы Neural Designer, вклю-
чающей инструменты для расширенной, описательной, 
диагностической, предсказательной и предписывающей 
аналитики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Материалами исследования послужили результаты 
социологического опроса с помощью площадки онлайн-
опросов социальной сети ВКонтакте, в группе подпис-
чиков страницы Музыкального училища им. Гнесиных, 
а также в социальной сети Twitter среди более широкой 
(в том числе – англоязычной) аудитории. В качестве 
основы для онлайн-опроса использовалась анкета с 10 
вопросами (для сети Twitter анкета была представлена в 
переводе на английский язык).

Генеральная выборка респондентов составила 150 
человек: 75 человек в сети ВКонтакте и 75 человек в 
сети Twitter. Участники опроса оценивали качество 
каждого онлайн-мероприятия по 10 бальной шкале, на 
основе которых был выведен средний балл по каждому 
мероприятию: 1-3 балла -низкий уровень, 4-6 средний 
уровень, 7-10 – высокий уровень (чем выше балл, тем 
выше уровень эффективности просветительского эф-
фекта мероприятия). Сбор данных для эмпирического 
исследования проводился в период первой волны панде-
мии COVID-19: с 16 по 30 апреля 2020 года. 

Критерии эффективности каждого мероприятия в 
рамках проекта «Цикл лекций – концертов «Беседы о 
музыке и не только…» были выбраны с точки зрения 
просветительской деятельности: 1) доступность 2) эсте-
тические свойства 3) информативность.

Анкета включала следующие вопросы (оцените по 
10-бальной шкале): 

1.Насколько эстетически приятным является меро-
приятие? 

2.Насколько доступным было изложение вводного 
материала в каждом мероприятии? 

3.Насколько информативным было мероприятие: но-
визна информации, актуальность информации, подача 

информации?
4.Насколько интенсивной была ваша эмоциональная 

реакция на полученную информацию? 
5.Насколько внимательно вы слушали предлагаемую 

программу? 
6.Насколько возможно рекомендовать данное меро-

приятие к семейному просмотру?
7.Насколько, на ваш взгляд, мероприятие было до-

ступно для понимания среди детской аудитории?
8.Насколько вам запомнилось мероприятие? 
9.Насколько интересен был формат мероприятия? 
10.Насколько вы рекомендовали бы мероприятие к 

просмотру друзьям и знакомым?
По всем трем критериям был выведен средний балл 

по каждой анкете онлайн-опроса. Результаты проведен-
ного опроса в группе подписчиков в ВКонтакте пред-
ставлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Оценка онлайн-просветительских меро-
приятий Музыкального училища имени Гнесиных под-

писчиками в группе ВКонтакте

Как видно по данным, представленным на рисунке 
1, большинство респондентов оценили уровень просве-
тительской деятельности Музыкального училища имени 
Гнесиных в условиях карантина в период первой волны 
пандемии COVID-19 на средний балл «6». 

Вероятно, этот факт связан с тем, что для постоян-
ных слушателей, чей средний возраст составляет 35-40 
лет (в основном родители и родственники обучаемых), и 
данная целевая аудитория привыкла к «живому» испол-
нению музыки в зале, то есть не смогла адаптироваться 
к цифровому формату мероприятий. 

Тем не менее, следует отметить, что ни по одному из 
выделенных нами критериев респонденты данной груп-
пы (подписчики ВКонтакте) не проставили низкий балл. 

Более позитивную оценку мероприятия 
Музыкального училища им. Гнесиных в онлайн-форма-
те получили в сети Twitter среди случайной выборки, то 
есть новой целевой аудитории. Полученные результаты 
представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Оценка онлайн-просветительских меро-
приятий Музыкального училища им. Гнесиных респон-

дентами случайной выборки в сети Twitter 

Как видно по данным, представленным на рисунке 2, 
новая аудитория, получившая возможность ознакомить-
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ся с просветительской деятельностью Музыкального 
училища имени Гнесиных, очень высоко оценила все 
проекты по трем ключевым критериям: средний балл 
«10». При этом необходимо отметить, что 67% данной 
аудитории – иностранцы, проживающие вне переделов 
Российской Федерации, что позволяет сделать вывод: 
более привычные к цифровому формату респонденты 
были очень довольны знакомством с русским классиче-
ским музыкальным наследием в рамках онлайн-проек-
тов Музыкального училища им. Гнесиных. 

Рисунок 3 - Оценка мотивации слушателей к он-
лайн-мероприятиям Музыкального училища им. 

Гнесиных в период первой волны пандемии COVID-19

Таким образом, можно говорить о том, что в целом 
мотивация респондентов к просмотру просветительских 
онлайн-мероприятий Музыкального училища имени 
Гнесиных в период первой волны пандемии и вынуж-
денной самоизоляции носила в большей степени осоз-
нанный, а не случайный характер. При этом в отноше-
нии респондентов случайной выборки можно отметить, 
что, посмотрев мероприятие, они в последующем хоте-
ли бы еще раз посетить или увидеть дистанционно про-
светительские проекты Музыкального училища имени 
Гнесиных. Таким образом, на основании результатов 
проведенного эмпирического исследования, можно 
говорить о том, что, с одной стороны, дистанционный 
формат просветительской работы является непривыч-
ным для постоянных слушателей. С дрогой стороны, он-
лайн-формат мероприятий позволяет существенно рас-
ширить целевую аудиторию, выйти за рамки традици-
онных форм и методов просвещения, а также получить 
доступ к зарубежной аудитории. Все приведенные выше 
данные, полученные в ходе опросов в сетях ВКонтакте и 
Twitter, подтверждают вышеизложенные тезисы. 

С целью верификации полученных данных нами так-
же было проведено исследование среди потенциально 
новой целевой аудитории для концертно-музыкальной 
деятельности. В качестве основы для онлайн-опроса ис-
пользовалась анкета с 10 вопросами. 

Анкета содержала следующие вопросы (оцените по 
10-балльной шкале):

1.Насколько важно в современном мире прослуши-
вание классической музыки?

2.Насколько значимым для вас является знание о 
классической музыке?

3.Насколько необходимым вы считаете прослушива-
ние классической музыки для личного развития?

4.Насколько необходимым вы считаете изучение 
классического музыкального наследия для детской ау-
дитории?

5.Насколько важной частью культуры страны явля-
ется классическая музыка? 

6.Насколько необходимы онлайн-мероприятия клас-
сической музыки в период пандемии COVID-19?

7.Насколько вы оцениваете обучающий потенциал 
таких мероприятий? 

8.Насколько необходима просветительская работа в 

онлайн-формате?
9.Насколько комфортным является онлайн-формат 

мероприятий в период пандемии COVID-19?
10.Насколько вас заинтересовала возможность посе-

щения концертов в режиме реального времени?
Генеральная выборка респондентов составила 150 

человек: 75 человек в сети ВКонтакте (русскоязычная 
потенциальная аудитория), не являющиеся подписчика-
ми группы), и 75 человек в сети Twitter (англоязычная 
потенциальная аудитория). Как можно увидеть по пред-
ставленным на рисунке 3 данным, англоязычная часть 
респондентов гораздо выше оценивает значение класси-
ческой музыки, как в аспекте личностного развития, так 
и в мировой культуре в целом. 

Вероятно, данная тенденция связана с тем, что в сфе-
ре концертно-просветительской деятельности развитых 
стран онлайн-формат мероприятий уже давно принят в 
качестве не только просветительского аспекта, но и в ка-
честве инструмента продвижения своей деятельности в 
массы. 

В рамках проводимого нами исследования была так-
же получена информация об уровне полезности офици-
ального сайта Музыкального училища им. Гнесиных, 
по мнению респондентов ВКонтакте и социальной сети 
Twitter (генеральная выборка 1500 человек). 

Анкета включала следующие вопросы (оцените по 
10-балльной шкале): 

1.Насколько информативны материалы сайта?
2.Насколько необходим онлайн-формат мероприя-

тий в режиме предпросмотра?
3.Насколько вы готовы оплатить подписку на он-

лайн-мероприятия и записи концертов, размещенные на 
сайте? 

4.Насколько удобным был бы доступ с сайта на офи-
циальный канал Музыкального училища им. Гнесиных 
на видео-платформе YouTube? 

5.Насколько необходимо проведение дистанционной 
работы на сайте?

Результаты опроса приведены на рисунке 4. 

Рисунок 4 - Оценка эффективности работы сайта 
Музыкального респондентами ВКонтакте и Twitter 

Судя по данным, приведенным на рисунке 4, инфор-
мативность сайта оценена большинством респондентов 
на низком уровне, что связано с отсутствием каких-либо 
видео- или аудио-материалов, имеющих целью привлечь 
новую целевую аудиторию. При этом очень высоко оце-
нивается необходимость онлайн-трансляций меропри-
ятий через сайт, причем 97 % респондентов отмечают 
свою готовность к просмотру таких мероприятий в дис-
танционном формате с помощью платной подписки. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Интересно, что на дополнитель-
ные вопросы 80% респондентов в сети Twitter ответили, 
что могли бы участвовать в комментировании онлайн-
мероприятий, «с удовольствием поделились бы мнени-
ем о мероприятии в комментариях на канале YouTube, 
если бы такой канал существовал». 

Проведенный анализ позволил выявить следующие 
перспективы совершенствования концертно-просве-
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тительской деятельности Музыкального училища им. 
Гнесиных в дистанционном формате:

1.В условиях перехода на дистанционный формат, 
просветительская работа требует новых каналов для ин-
формирования целевой аудитории, в том числе – канала 
YouTube, на которых организация могла бы размещать 
видео и аудио-материалы ознакомительного характера.

2.Для привлечения новой аудитории, цифровой фор-
мат работы является очень перспективным с точки зре-
ния доступности и привлекательности среди молодежи.

3.При отсутствии возможности проводить выездные 
мероприятия, дистанционный формат работы может 
содержать онлайн-трансляции по подписке на сайте 
Музыкального училища им. Гнесиных.

В ходе проведенного эмпирического исследования 
были выявлены следующие проблемы концертно-про-
светительской деятельности в дистанционном формате: 

4.Сайт учреждения требует модернизации для транс-
ляции онлайн-мероприятий в качественном цифровом 
формате. 

5.Необходимо создание страниц в социальных сетях 
международного характера (Twitter и Face Book) c це-
лью расширения охвата потенциальной новой аудито-
рии слушателей.

6.Необходимы новые проекты для онлайн-форма-
та просветительской работы с возможностью обратной 
связи со слушателями. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, по резуль-

татам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы. По сравнению с концертно-просве-
тительской деятельностью музыкальных организаций, 
имеющих мировую известность (Токийский оркестр, 
Лондонская филармоническая группа, Нью-Йоркский 
оркестр и т.п.), для которых прямые трансляции, запи-
си концертов, а также онлайн-трансляции в социальных 
сетях давно являются обыденной частью просветитель-
ской работы, российским музыкальным учреждениям 
еще предстоит борьба за огромную часть потенциальной 
целевой аудитории в первую очередь в самой России. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Поскольку общий тренд глобализации в 
российских условиях приобретает характер «затворни-
чества индивидуалистов», походы в филармонию или 
концертные залы, равно как и посещение мероприятий 
учреждений культуры, становятся все большей редко-
стью для новых поколений. В силу этого, онлайн-фор-
мат мероприятий позволяет охватить данную потенци-
альную аудиторию просветительскими мероприятиями. 
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Аннотация. Число иностранных обучающихся в отечественных учебных заведениях высшей школы неизменно 
увеличивалось в течение последних двух десятилетий. Однако из-за информационных и культурных барьеров эта 
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ются доступность, социальные связи, а также система образования в соответствии с принципом достижения цели. 
Общение с другими иностранными обучающимися не рассматривается в качестве проблемы, иностранные студен-
ты-медики больше всего обеспокоены социальной изоляцией из-за языковых, межкультурных и религиозных раз-
личий. Обеспечение доступа к университетской системе образования, материально-технической, информационной 
среде, социальная поддержка, создание условий для культурной интеграции, воспитание религиозной толерантно-
сти во многом помогают иностранным студентам-медикам. Таким образом, создание специальной адаптационной 
среды, а также развитие адекватных межкультурных отношений, наряду с личностно-ориентированным образова-
тельным процессом, способствуют успешному достижению цели пребывания иностранных обучающихся в образо-
вательной среде университета.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 
Современный период развития высшего образования 
в России характеризуется выраженным стремлением к 
интеграции в международную систему предоставления 
образовательных услуг. Одним из путей реализации 
сближения отечественной образовательной среды с за-
рубежной высшей школой является активное привлече-
ние иностранных граждан к обучению в вузах страны. 
Курский государственный медицинский университет 
имеет длительный опыт работы с иностранными студен-
тами. В связи с этим руководство и структурные под-
разделения университета уделяют огромное внимание 
организации учебно-воспитательной работы с иностран-
ными обучающимися. Изучение подхода к профессио-
нальной подготовке специалистов, а также анализ ре-
зультатов регулярных опросов иностранных студентов 
позволят обобщить опыт организации образовательного 
процесса и внести некоторые коррективы в его органи-
зацию.

МЕТОДОЛОГИЯ 

Формирование целей статьи. Цель: Провести ана-
лиз возможностей привлечения иностранных граждан 
в вузы страны и адаптации обучающихся к новой язы-
ковой, социальной и образовательной среде. Методы: 
анализ научной литературы, описание результатов ис-
следования. Изложение основного материала исследо-
вания с полным обоснованием полученных научных 
результатов.

Большую роль в адаптации играет социализация 
иностранного студента с самого начала обучения – са-
моразвитие личности во взаимодействии с различными 
социальными группами и учреждениями университета, 
что способствует выработке активной жизненной пози-
ции. Адаптация личности студента к образовательной 
среде во многом обусловлена учебной мотивацией, ко-
торая в свою очередь зависит от степени учета жизнен-
но значимых для него интересов и, в первую очередь, 
от его профессионального становления. Это достигается 
организацией системы обучения, набором средств, ме-
тодов и действий, используемых при этом. Мотивация 
обучения, характеризуя интерес учащихся к получению 
знаний, приобретению умений и навыков, к своему раз-
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витию, бывает глубоко личностной, внутренней, свя-
занной с потребностью в совершенствовании, реализа-
ции духовных и профессиональных целей, ценностей, 
идеалов, расширении кругозора и эрудиции, общей об-
разованности. В связи с этим обучение иностранных 
студентов должно носить личностно-ориентированный 
характер [1,2]. 

Среди иностранных обучающихся университета пре-
обладают граждане развивающихся стран Африканского 
континента, Южной Америки и Азии, значительная 
часть которых предпочитают получить медицинское об-
разование по специальности «лечебное дело» [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Исследования показывают, что иностранные студен-

ты после поступления в вуз сталкиваются с различными 
проблемами в связи с языковыми, культурными барье-
рами [4], с отсутствием социальной поддержки [5], от-
чуждением и тоской по дому, а также с бытовыми и ака-
демическими трудностями [6-11]. Кроме того, нередко 
иностранные студенты-медики достигают более низких 
результатов в доклинических, и в клинических экзаме-
нах.

Для иностранных обучающихся высокий уровень 
образовательного процесса, международная репутация 
университета являются важными критериями для выбо-
ра места обучения. В этом плане университет обладает 
необходимыми показателями, обеспечивающими при-
знание за рубежом. Мотивация иностранных студентов 
в выборе места обучения основана на высоком качестве 
образования, результатах подтверждения и признании 
диплома, а также на мнении соотечественников о вузе. 

Образование ориентировано на подготовку высо-
коквалифицированного специалиста, который хорошо 
ориентируется в практической деятельности, самосто-
ятельно получает и анализирует необходимую инфор-
мацию, рационально использует приобретенные знания 
для успешного решения профессиональных задач. В 
университете взаимодействуют две стороны процесса 
образования: университет воздействует на студента пу-
тем обучения и воспитания, личность реагирует на это 
самореализацией и развитием. Для успешного достиже-
ния результата обучения необходимо создать комфорт-
ную образовательную среду и гармонично включить в 
нее иностранных обучающихся. 

Популяризация обучения в отечественных высших 
учебных заведениях напрямую зависит от возможно-
стей иностранных студентов быстро и успешно адапти-
роваться к иноязычной среде и социально-культурным 
особенностям принимающей стороны. В университете 
активно работает специальный отдел по социальной 
адаптации иностранных студентов

Эффективной адаптации способствует адекватное и 
быстрое обретение вновь поступившего в университет 
иностранного обучающегося навыков взаимодействия 
с различными студентами другой национальности и 
структурами университета. Успех подобного взаимо-
действия во многом обусловлен мотивацией деятельно-
сти иностранного студента по реализации значимых для 
него интересов и его профессионального становления. 

Межкультурные взаимоотношения играют ключе-
вую роль в создании благоприятной социально-образо-
вательной среды при работе с иностранными обучающи-
мися. Университет создает максимально благоприятные 
условия для формирования у студентов навыков и куль-
туры межнационального взаимодействия, дружелюбия, 
деликатности, толерантности в любых ситуациях, уме-
ния избегать конфликтов.

Качество образования не может рассматриваться 
вне контекста трудозатрат и здоровья субъектов обра-
зовательного процесса. Цели образования, решаемые им 
задачи должны соизмеряться с психофизическими воз-
можностями обучающихся. Нет смысла в образовании, 

если оно наносит вред здоровью, лишая молодых людей 
самой важной ценности в жизни. 

В центре здоровьесберегающей системы образова-
ния находятся соответствующие педагогические техно-
логии. Они являются ведущими, потому что в учебном 
процессе должны обеспечиваться все составляющие 
здоровья студентов, их психофизический и социально-
духовный комфорт: личностно мотивированная заинте-
ресованность, активность и работоспособность, инди-
видуализация и дифференциация обучения и уважение 
друг к другу субъектов образования. К таким техноло-
гиям относятся проблемное обучение, решение ситуаци-
онных задач и др. 

Условиями достижения цели обучения являются:
- уважение и принятие студента как самоценной лич-

ности;
- включение студентов в процесс обучения;
- создание атмосферы размышления, анализа, откры-

тости, поддержки и подчеркивания достижений.
Высоким личностно-развивающим потенциалом об-

ладают конструктивные взаимоотношения между сту-
дентами, умение работать в команде.

 Несомненную роль в организации эффективного об-
разовательного процесса играет адекватная организация 
процесса обучения иностранных учащихся.

Структурирование процесса адаптации обучающих-
ся в образовательной среде позволяет обозначить после-
довательность этапов адаптации:

- на первом курсе иностранные студенты знакомятся 
с образовательной средой вуза, получают базовые навы-
ки пребывания в профессиональной среде;

- на втором-третьем курсах иностранные студенты 
формируют основу клинико-анатомического мышления, 
позволяющего решать профессиональные задачи;

- на четвертом-шестом курсах адаптация обучающе-
гося проявляется творческой самореализацией в процес-
се решения профессиональных задач. 

В результате быстрого развития медицинской науки 
и реформы медицинского образования происходит си-
стематическое пополнение объема учебного материала, 
и для его усвоения и систематизации уже недостаточно 
имеющихся учебников, табличного фонда, наглядных 
пособий. Необходимо использование новых современ-
ных методов обучения, что облегчит усвоение студен-
тами знаний. 

В значительной мере эта проблема решается благо-
даря широкому внедрению в образовательный процесс 
новых высокотехнологичных педагогических методов, 
реализуемых через электронные средства обучения. 
При этом инновационные методы обучения не только 
оптимизируют работу преподавателей, но и повышают 
мотивацию учащихся к изучению материала, развива-
ют мышление и, таким образом, позволяют учащимся 
при относительно небольших материальных затратах в 
короткий срок усвоить учебный материал [12,13]. Тем 
самым удается повысить качество обучения.

В университете активно внедряются современные 
инновационные методы обучения. Лекционный курс 
читается с использованием компьютерного мультиме-
дийного сопровождения, что позволяет визуализировать 
учебный материал, представив его в виде схем, электро-
нограмм, микро- и макрофотографий, видеофильмов, от-
ражающих сущность пато- и морфогенеза, патоморфо-
логических и клинических изменений в организме при 
тех или иных заболеваниях и патологических процессах. 

Для самостоятельной работы по подготовке к прак-
тическим занятиям студенты используют учебные посо-
бия на электронных носителях, содержащие теоретиче-
ский и иллюстрационный материал в виде презентаций, 
слайд-фильмов, видеофильмов, обучающих мультиме-
дийных тестов. Это в значительной мере повышает вос-
приятие учебного материала иностранными студентами-
медиками, облегчает освоение практических навыков и 
умений. 

ЛИТВИНОВА Екатерина Сергеевна и другие . 
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ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Таким образом, созда-
ние комплексной системы адаптации иностранных об-
учающихся является ключевым условием эффективной 
подготовки специалистов-медиков для иностранных го-
сударств и конкурентоспособности вуза. 
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Аннотация. Целью исследования стало выявление особенностей становления и развития традиций элитного 
семейного воспитания и домашнего образования в России в среде уездного купечества в XIX – начале XX веков. 
Методы: в рамках элитопедагогического подхода использовались методы исторической реконструкции, описания 
и объяснения, анализа историко-педагогических, опубликованных и архивных источников. Результаты. На основе 
анализа сущности и специфики элитных педагогических процессов, происходящих в семье, и роли и места купече-
ского сословия в социальной и культурной жизни уездного города в рассматриваемый период, на примерах лучших 
практик воспитания и развития купеческой молодежи уездных городов Саратовской и Вятской губерний были вы-
делены доминирующие традиции обучения и воспитания: ориентация на элитный идеал, сложившийся в высших 
сословиях; развитие личности ребенка с опорой на его интересы и самостоятельную познавательную активность; 
отход от утилитаризма в содержании обучения и воспитания; национальная направленность, опора на ценности 
русской культуры в семейном воспитании. Вывод. Семейное воспитание и домашнее образование в семьях уездных 
купцов в XIX – XX веков представляет собой частный случай развития элитной педагогики и практики в России, 
которое не достигло своего наивысшего развития по сравнению с элитным домашним обучением и воспитанием 
столичного купечества.
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family education and home education in Russia among the district merchants in the 19th - early 20th centuries. Methods: 
within the framework of the elite pedagogical approach, methods of historical reconstruction, description and explanation, 
analysis of historical and pedagogical, published and archival sources were used. Results. Based on the analysis of the 
essence and specifics of the elite pedagogical processes taking place in the family, and the role and place of the merchant 
class in the social and cultural life of the county town in the period under review, the dominant traditions were identified 
using the examples of the best practices of education and development of merchant youth in the county towns of Saratov and 
Vyatka provinces. training and education: orientation to the elite ideal, prevailing in the upper classes; development of the 
child’s personality based on his interests and independent cognitive activity; a departure from utilitarianism in the content 
of training and education; national orientation, reliance on the values   of Russian culture in family education. Output. Family 
education and home education in the families of county merchants in the 19th - 20th centuries is a special case of the devel-
opment of elite pedagogy and practice in Russia, which has not reached its highest development in comparison with elite 
home education and upbringing of the capital’s merchants.
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ВВЕДЕНИЕ
Обращение к анализу лучших практик семейного 

воспитания и домашнего образования в историко-пе-
дагогическом контексте обусловлено потребностью со-
временного общества в определении и осмыслении со-
циокультурных и психолого-педагогических условий 
подготовки наиболее креативной, активной, готовой к 
инновациям части социума. Традиционно таких людей 
называют элитой общества. Современная элитология 
как наука о формировании и развитии элит формулиру-
ет различные представления о признаках и характерных 
чертах элитной личности. 

Понимание сущности элиты как передовой страты 
общества зависит от аспекта, выделяемой в той или иной 
отрасли научного знания. Так, в социологии под элитой 
понимают высший, правящий слой общества, который 
продуцирует управленческие решения, влияет на судьбу 
народа и государства (Г.К. Ашин [1]). В антропологиче-
ской философии развивается подход, который определя-
ет элиту не по принадлежности к правящему классу, а 

по выдающимся личностным заслугам, такие люди со-
ставляют «элиту духа» нации (П.Л. Карабущенко [2]). В 
психолого-педагогических исследованиях акцент сме-
щается на изучение специфики процессов обучения и 
воспитания высокоспособной элитной личности, обла-
дающей соответствующим набором личностных качеств 
и свойств (Н.Б. Карабущенко [3], Р.Г. Резаков [4]). В на-
шем исследовании будем исходить из того, что форми-
рование элитной личности происходит под влиянием ор-
ганизационно-методических и содержательных условий 
и означает максимально полное раскрытие всех задатков 
выскоспсобного индивида. Подобные условия, позволя-
ющие персонифицировать, подстроить педагогические 
процессы под задачи развития конкретной личности, 
могут быть созданы в домашнем образовании и семей-
ном воспитании. Лучшие практики элитного семейного 
воспитания сложились в дворянских семьях в XIX веке. 
Эти традиции были восприняты купеческим сословием, 
адаптированы под задачи развития детей купцов, обога-
щены новыми идеями и традициями.

МАЗАЛОВА Марина Алексеевна . 
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В современной психолого-педагогической науке 
не так много исследований, посвященных изучению 
как теории и практики элитного семейного воспитания 
XIX века, так и особенностей воспитания и образования 
элитной личности в условиях купеческой семьи. Так, 
семейное воспитание как социальный институт и пе-
дагогическое явление раскрывается Л.В. Мардахаевым 
[5]; структура и логика элитного обучения рассмотрены 
О.Ю. Хацриновой, Е.Н. Тарасовой, М.Ф. Галихановым 
[6]; генезис элитного образования в России прошлого 
дан Н.А. Балабаевой [7]. Купеческая семья, в основ-
ном, является предметом историко-гуманитарных ис-
следований: современные ученые анализируют её быт, 
специфику ведения семейного бизнеса, организацию 
благотворительности, роль в местном управлении (Е.А. 
Кулешова [8] А.С. Майорова [9; 10], И.Р. Федоркова 
[11]). На традицию ориентации элитного семейного вос-
питания в России в XIX веке на идеалы и лучшие прак-
тики воспитания в императорской семье и дворянском 
сословии указывает С. Грант [12]. Некоторые тради-
ции купеческого семейного воспитания изучены Д.А. 
Козловой [13]. Общие тенденции, этапность, методоло-
гические подходы к анализу лучших практик семейного 
воспитания и домашнего образования в историко-педа-
гогическом аспекте представлены в наших работах [14; 
15].

Как видим, специальных исследований, посвящен-
ных рассмотрению сущности и специфики семейно-
го воспитания и домашнего обучения уездных купцов 
в традициях развития элитной личности в XIX веке в 
России, пока нет. Вместе с тем данный аспект историко-
педагогических исследований позволит обогатить педа-
гогическую науку ценными данными об эффективных 
условиях, приемах и способах организации педагогиче-
ских процессов в условиях семьи. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
В этой связи необходимо выявить особенности про-

явления традиций элитизма в семейном воспитании и 
обучении уездного купечества, определить, насколько 
они соответствуют общим тенденциям развития элит-
ной личности в условиях семьи. Для достижения указан-
ных целей в рамках элитопедагогического подхода мы 
использовали комплекс взаимопроверяемых методов ис-
следования: анализ историко-педагогических, архивных 
и музейных источников, методы историко-культурной 
реконструкции, описание, объяснение.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Рассматриваемый нами исторический период в ста-

новлении и развитии семейного воспитания и домашне-
го образования в России, XIX – начало XX веков, зани-
мает особое место, поскольку в это время:

–  сформировались гуманистические традиции эли-
тизации и самореализации личности ребенка в условиях 
семьи;

–  состояние семейного воспитания и домашнего 
обучения достигло высокого (наивысшего) уровня раз-
вития;

–  сложились гуманистические традиции воспита-
ния детей в семье;

– в практике семейного воспитания формировались 
и бытовали лучшие образцы эффективного обучения и 
воспитания, нацеленного на развитие личности и спо-
собностей ребенка;

– развитие элитного семейного воспитания и до-
машнего образования шло параллельно и во взаимодей-
ствии с создававшейся и эволюционирующей системой 
государственного образования, а также под вилянием 
государственной политики, регулирующей отдельные 
аспекты воспитания и обучения детей в семье.

В XIX – начале XX веков купеческое сословие вы-
ходит на авансцену русского общественно-историче-
ского процесса, оставляет основу финансовой элиты 
государства, их усилиями преобразуется и развивается 
экономика страны, они претендует на вклад в политиче-

скую жизнь общества. Вчерашние выходцы из крестьян, 
добившиеся финансового благополучия и положения 
в обществе за счет своего трудолюбия и личностных 
качеств, купцы стремились дать хорошее образование 
своим детям, направить его на поддержание семейного 
коммерческого предприятия. Однако к концу столетия 
складывается традиция поддерживать стремления наи-
более одаренных и развитых представителей купеческой 
молодежи в их занятиях наукой, искусством, политикой, 
медициной и т.д. Это неизбежно вело некоторых высо-
коспособных молодых людей к выходу из купеческого 
сословия, но давало возможность стать яркими пред-
ставителями интеллектуальной, творческой, научной 
элиты. Примеры хорошо известны, так, А.П. Чехов, К.С. 
Станиславский, Л.В. Собинов, братья Боткины, А.И. 
Гучков, И.И. Шишкин и многие другие выдающиеся 
деятели того времени были выходцами из купеческих 
семей.

Оговоримся, что в нашем исследовании рассматри-
ваются только лучшие элитные практики семейного 
воспитания, которые выделяются из массового опыта, а, 
иногда, и противостоят ему. Общей тенденцией элитно-
го домашнего образования и семейного воспитания в ку-
печеской среде была их ориентация на идеал, сформиро-
ванной в императорской династии и дворянских семьях.

Лучшие практики семейного купеческого воспи-
тания в исследуемый период основываются на тесной 
личностной привязанности родителей и детей, братьев и 
сестер, ориентируются на поддержание семейного ком-
мерческого дела, поэтому круг изучаемых дисциплин 
определяется исходя из требований прагматизма. По об-
щему признанию исследователей семейного воспитания 
и семейной педагогики, на этом этапе сформировались 
лучшие традиции и практики как элитного, так и мас-
сового домашнего образования и воспитания, которые 
остаются непревзойденными до сих пор. В содержании 
обучения происходили процессы фундаментализации 
и дифференциации образования, включение в учебный 
процесс элементов эвристического обучения, стимули-
рование нестандартных подходов к решению учебных 
задач.

Выделенные аспекты элитного семейного воспи-
тания и домашнего образования были очевидными и 
ярко выраженными в среде столичного купечества, у 
крупных сибирских купцов, проявлялись в воспитании 
детей видных купеческих семей российских губерний. 
Спецификой уездного купечества в рассматриваемый 
период является то, что в небольших городах именно 
купцы составляли основу финансовой и политической 
элиты, двигали экономику, определяли направления 
развития городов, территорий, целых отраслей хозяй-
ства. Так, купец Аркадий Петрович Дьяков был по-
следним городским головой уездного города Балашова 
Саратовской области [16]. Можно утверждать, что 
семейное воспитание уездных купцов во временном 
аспекте достаточно быстро эволюционировало в плане 
обретения признаков элитной направленности. В фун-
даментальном труде А. Никольского отмечается, что в 
начале и первой половине XIX века уровень образован-
ности населения Балашовского уезда Саратовской гу-
бернии крайне низок, однако «в купеческом сословии 
мужчины, хотя и плохо, но все грамотные» [17, с. 43], 
а среди женщин купеческого состояния есть достаточ-
но тех, кто умеет читать и писать. Это весьма высокая 
оценка результатов купеческого домашнего образова-
ния, поскольку исследователь характеризует сам уезд в 
1830 – начале 1850-ых годов в плане культуры и про-
свещения как «дикую степь» [17, с. 44] и подтверждает 
факт получения образования купеческими детьми в до-
машних условиях. 

Положение стремительно изменяется к концу века и 
в начале XX столетия. Так, по данным И.В. Масловой 
в конце XIX века среди представительниц уездного 
купечества Вятской губернии большинство девушек 
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хорошо образованы, владеют «несколькими языками 
и придерживаются прогрессивных для своего времени 
взглядов, активно занимаются благотворительной дея-
тельностью» [18, с. 29]. Все это имело исключительное 
значение для домашнего образования и воспитания, по-
скольку в купеческом сословии организацией семейного 
воспитания традиционно занимались матери. Например, 
Варвара Макеевна Стахеева, елабужская купчиха, не 
только успешно продолжила торговое дело мужа после 
его смерти, но и в одиночку воспитала четверых детей 
[18, c. 29]. На становление элитной направленности всей 
атмосферы и содержания обучения и воспитания купе-
ческих детей, безусловно, влиял личностный фактор: 
женщины не только имели широкие познания и опыт в 
торговом деле и имели общественный вес, но и отлича-
лись яркой индивидуальностью, успешно справлялись с 
воспитанием детей, поддерживали в них лидерские ка-
чества и иные способности.

Одним из признаков элитизации семейного воспита-
ния в уездной купеческой середе было участие отца в 
выборе направленности и содержании педагогических 
воздействий. Ярким примером подобных отношений яв-
ляется воспитание будущего великого живописца И.И. 
Шишкина, сына елабужского купца И.В. Шишкина. 
Глава семейства Иван Васильевич не только всячески 
поддерживал увеличение сына Ивана изобразительным 
искусством, но и подыскивал для него книги о живопи-
си и живописцах, журналы и статьи о пейзажном твор-
честве. В исследованиях, посвященных педагогическим 
семейным влияниям в купеческой среде, убедительно 
доказывается, что направленность массового воспита-
ния была прагматической, утилитарной, то есть юно-
шей готовили к продолжению семейного торгового или 
промышленного дела, девушек учили вести хозяйство 
и также знакомили с премудростями коммерческой де-
ятельности [18; 19]. В семье Шишкиных реализовалась 
противоположная стратегия, соответствующая ценно-
стям элитной педагогики. Отец видел выдающиеся изо-
бразительные способности своего сына, и поэтому не 
настаивал на его дальнейшем купеческом будущем, а, 
напротив, поддержал стремление Ивана Ивановича реа-
лизоваться в художественном творчестве [20, с. 30].

Подобная логика совместных воспитательных воз-
действий обоих родителей была характерна для элит-
ного семейного воспитания высших сословий, что под-
черкивает взаимосвязь и взаимовлияние педагогических 
традиций различных сословий в изучаемый период. 
Следовательно, педагогические взгляды на идеалы и цен-
ности семейного воспитания в среде уездного купечества 
в аспекте его элитности развивались не как-то обосо-
бленно, как это может показаться на первый взгляд. Так, 
к началу XIX века в Саратовской губернии появляются 
дворянские усадьбы, на территории Балашовского уезда 
это владения знаменитых княжеских родов Российской 
империи Голициных-Позоровских и Нарышкиных. Их 
взгляды оказали существенное влияние на жизнь уезд-
ного купечества, привнесли цивилизацию и прогресс, 
элитивисткие тенденции в культуру семейного воспита-
ния. 

Сведений о педагогической сути методики обучения 
и воспитания в семье уездных купцов сохранилось не-
достаточно. Гораздо более подробно можно судить о 
семейной атмосфере, в которой воспитывались дети, о 
целевых установках и ценностях семейного воспитания. 
Она динамично менялась от патриархальных представ-
лений об образованности до стремления приобщиться 
к передовым достижениям науки в соответствии с на-
клонностями и особенностями личности ребенка. Таким 
образом, в семейном воспитании уездных купцов про-
слеживается закономерность: если в начале XIX века до-
машнее образование, в большей степени, традиционно, 
тенденции элитизма были редким проявлением прогрес-
сивных течений, то в начале XX века семейное воспита-
ние и вся его атмосфера направлены на открытие и под-

держание талантов и способностей купеческих детей. В 
процессе приобщения к лучшим, элитным традициям 
воспитания детей важную роль играли личностные ка-
чества представителей купечества, которые позволяли 
некоторым купцам определять экономическое, обще-
ственное и, во многом, культурное развитие уездных 
городов. К таким личностным свойствам, выделенным 
И.Р. Федорковой, мы относим «волевые качества (готов-
ность к риску, смелость, решительность, целеустремлен-
ность, выносливость, высокий уровень самообладания 
и самоконтроля, способность к преодолению сложных 
ситуаций); когнитивные качества (высокая познаватель-
ная активность, любознательность, наблюдательность, 
критичность и самостоятельность мышления, смекалка); 
организаторские способности (способность действовать 
в сложной ситуации; способность принимать на себя от-
ветственность за дело и людей, предприимчивость)… 
милосердие, социально-психологическая компетент-
ность (компетентность в общении, эффективность взаи-
модействия…)» [11, с. 72].

На протяжении всего периода XIX – начала XX сто-
летия меняется отношение к получению образования 
детьми уездных купцов в системе общественного обра-
зования. Традиционно купцы в начале и середине XIX 
века стремились обучать и воспитывать детей в услови-
ях семьи, поскольку это гарантировало более высокий 
уровень образования по сравнению с общественным 
[18; 19]. Во второй половине изучаемого периода си-
туация меняется, и купеческие дети после домашнего 
обучения продолжают образование в гимназиях, ком-
мерческих и иных училищах, а наиболее одаренные 
получают высшее образование. Все это укрепляло эли-
тивистские тенденции в подготовке и обучении уездной 
купеческой молодежи к жизни, а вместе с тем означало 
удовлетворение предоставлений личности о цели и цен-
ности образования и выход молодых людей из купече-
ского сословия. Так, именно стремление дать детям хо-
рошее образование потребовало переезда семьи купца 
1 гильдии Андрея Варфоломеевича Дозорова из села в 
уездный город Балашов, а его старший сын Виктор стал 
врачом [21]. Собственно, образование и воспитание де-
лало купеческую молодежь людьми новой формации, 
они стремились к самосовершенствованию, хотели са-
мостоятельно определять свой жизненный путь. Это 
обстоятельство касалось не только юношей, но и деву-
шек. В начале XX века, в 1905 году Нина и Олимпиада 
Ехлаковы, дети купца из города Сарапул, после окон-
чания гимназии решили продолжить образование и в 
письме просят родителей понять и поддержать их само-
стоятельное решение: «Мне очень хочется, чтобы вы со 
мной согласились, что наш, т.е. Лйпин и мой поступок 
не так не хорош, как, может быть, вы и другие себе пред-
ставляете... Средняя школа хотя нас и ставит на ноги, но 
нам хочется большего...» [19, с. 70].

Среди наиболее ярких традиций элитного семейно-
го воспитания в уездной купеческой среде стоит выде-
лить эстетическое воспитание, которое, во-первых, явно 
противостояло общей массовой утилитарной идеологии 
подготовки купеческой молодежи к жизни, а во-вторых, 
определяло познавательные интересы личности ребенка 
в русле духовно-эстетической культуры. Из воспомина-
ний Т. Карсон, представительницы семьи елабужских 
купцов Стахеевых, можно сделать вывод о том, что ро-
дители понимали важность и значимость эстетического 
и литературного просвещения: «Для того чтобы развить 
у нас вкус и любовь к красивым вещам, мама с раннего 
детства дарила нам помимо кукол и игрушек на имени-
ны, дни рождения и Рождество маленькие безделушки: 
галльские вазы, фарфоровые фигурки из Дрездена, ко-
пенгагенских животных… Позже, повзрослев, мы по-
лучали в подарки издания русских, французских и ан-
глийских авторов...» [22, с. 34]. Анастасия Михайловна 
Дозорова, жена балашовского купца А.В. Дозорова, 
культивировала в семье любовь к прекрасному. В доме 
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организовывались творческие вечера, на которые при-
глашалась творческая интеллигенция уездного города. 
Увлечение музыкой передалось детям. Одни из сыновей, 
Александр Андреевич Дозоров, организовал струнный 
оркестр из 12 человек, дочь Ольга хорошо играла на ро-
яле, сыновья Валентин и Алексей играли на гитаре [21]. 
Таким образом, в практике семейного воспитания реали-
зовывался идеал всестороннего развития личности.

Еще одной значимой характеристикой содержания 
домашнего образования и воспитания в семьях уездных 
купцов в рассматриваемый период стала его исключи-
тельно национальная направленность в том смысле, что 
в выборе домашних учителей родители ориентируют-
ся на русских педагогов, не приглашают иностранных 
гувернеров. В этом заключается отличие от традиций 
элитизма, свойственных домашнему образованию куп-
цов из крупных городов, и, прежде всего, из Санкт-
Петербурга и Москвы. В целом, содержание воспита-
тельных воздействий опирается на национальный идеал, 
патриотические чувства, близость к родной культуре и 
языку. Но это отнюдь не означало узости мышления и 
отрицания всего западного: языки и культуру других 
стран купеческие дети изучали в гимназиях и универ-
ситетах, а некоторые даже находили свое призвание за 
рубежом. Например, Леонид Аркадьевич Дьяков, сын 
ранее упомянутого нами купца 1 гильдии и городско-
го главы Балашова А.П. Дьякова, работал доктором в 
Белграде [16].

 Таким образом, выделенные нами традиции элитно-
го семейного воспитания в семьях уездного купечества 
XIX – начала XX веков отражают общие тенденции ге-
незиса элитных педагогических процессов в России того 
исторического периода, и в то же время имеют специфи-
ческие черты, свойственные лишь для воспитания пред-
ставителей уездной купеческой молодежи.

ВЫВОДЫ 
В целом, семейное воспитание и домашнее образо-

вание в семьях уездных купцов в XIX – XX веков стоит 
рассматривать как частный случай развития элитной пе-
дагогики и практики в России. Можно утверждать, что 
элитные традиции в семейном воспитании и домашнем 
образовании уездного купечества представляли собой в 
изучаемый период первые проявления элитопедагогики, 
которые со временем могли бы стать распространенной 
практикой, как это было в семьях столичного купече-
ства Морозовых, Щукиных, Абрикосовых и многих 
других известных купеческих династий. Элитные тра-
диции воспитания и обучения были распространены в 
достаточной небольшой прослойке уездной купеческой 
молодежи, но при этом отражали общую логику разви-
тия и направленность этих процессов в стране. Особую 
ценность представляет национальная составляющая в 
содержании семейного воспитания и домашнего обра-
зования, которые опирались на лучшие традиции отече-
ственной педагогики элитизма, патриотические чувства 
и русскую культуру. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу использования игровых технологий в процессе обучения студентов-ба-

калавров направления «Сервис» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). 
Рассматриваются особенности понимания игровой деятельности в научной литературе, роль и место игры в об-
разовательном процессе. В своей практической деятельности авторы делают упор на такой вид взаимодействия 
со студентами, как игровой тренинг. Данный вид работы в процессе обучения позволяет смоделировать реальную 
ситуацию, в которой студенты могут сформировать и наработать необходимые профессиональные навыки и полу-
чить опыт работы с людьми, а также понять специфику будущей профессии. Благодаря своим возможностям, игро-
вые тренинги привлекают внимание различных специалистов для работы со студентами. Опираясь на результаты 
социологического исследования среди студентов-первокурсников и выпускников данного направления, авторами 
статьи были сделаны выводы об эффективном использовании игровых технологий в процессе обучения. Помимо 
этого, авторы отмечают, что игровые приемы в процессе обучения студентов-имиджмейкеров позволяют развивать 
важные и необходимые профессиональные качества, такие как: креативность, умение раскрепощаться, способность 
понимать других людей и адаптироваться под разные ситуации общения.

Ключевые слова: игра, игровые технологии, игровой тренинг, обучение, образование, креативность, имид-
жмейкерские услуги
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the use of gaming technologies in the process of training undergraduate 
students in the “Service” direction at the Vladivostok State University of Economics and Service (VSUES). The features of 
understanding the game activity in the scientific literature, the role and place of the game in the educational process are con-
sidered. Authors focus on this type of interaction with students, such as game training in their practical activities. This type 
of work in the learning process allows you to simulate a real situation in which students can form and develop the necessary 
professional skills and gain experience working with people, as well as understand the specifics of a future profession. Due 
to its capabilities, game trainings attract the attention of various specialists to work with students. Based on the results of a 
sociological study among first-year students and graduates of this direction, the authors of the article made conclusions about 
the effective use of gaming technologies in the learning process. In addition, the authors note that gaming techniques in the 
process of training image-maker students allow developing important and necessary professional qualities, such as creativi-
ty, the ability to relax, the ability to understand other people and adapt to different communication situations.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Игра – неотъемлемая часть человеческой культуры. 

В ходе исторического развития общества она приобре-
тает все большее значение для формирования личности. 
С помощью игр дети овладевают опытом взаимодей-
ствия с окружающим миром, усваивают моральные нор-
мы, способы практической и умственной деятельности. 
Однако игры существуют в жизни человека не только 
в детском возрасте, но и сопровождают на протяжении 
всей его жизни: игровые элементы пронизывают такие 
сферы деятельности, как трудовая, художественная, на-
учная и другие. 

Игра является своеобразным отражением отношения 
личности к миру и окружению. В процессе игры человек 
снижает внутренний контроль, абстрагируясь от реаль-
ности, заменяя действительность иллюзией. Игра необ-
ходима как детям, так и взрослым для того, чтобы дать 
выход эмоциям, решить жизненные проблемы и удов-
летворить потребность в отдыхе. Самое ценное в игре 
– это те чувства и эмоциональные состояния, которые 
испытывает личность. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 

которых останавливаются авторы; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы.

В мировой науке особенности игры и отдельные ее 
аспекты изучают психология, культурология, социоло-
гия, философия и другие направления. 

Психологический аспект игры рассматривался в ра-
ботах таких ученых, как: В. Вундт [1], Ж. Пиаже [2], Л.С. 
Выготский [3], Д.Б. Эльконин [4]. Философскую оценку 
игры впервые дал И. Кант [5]. Продолжая идею Канта, 
Ф. Шиллер обосновал, что только в игре человек творит 
себя и мир, в котором живет [6]. Культурологический 
характер имеют работы И. Хейзинге [7], Ю.М. Лотмана, 
который отметил, что игра является особым типом дей-
ствительности, благодаря которому возможно заменить 
реальную ситуацию игровой. По мнению автора, игра 
не разграничивает практическое и условное поведение, 
а способствует познанию и является одним из важных 
средств овладения различными жизненными ситуа-
циями. При этом, она воспитывает необходимую для 
практической деятельности структуру эмоций. И игра, 
и искусство, как утверждает автор, преследуя серьез-
ные цели познания мира и культуры, обладают общим 
свойством - условного разрешения. Они психологически 
представляют следование правилам, принятым в данной 
системе моделирования как разрешение жизненной си-
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туации. Поэтому игра и искусство являются не только 
средством познания, но и средством отдыха. Они несут 
разрешение, психологически совершенно необходимое 
человеку [8].

В каждом научном подходе к пониманию игровой де-
ятельности безоговорочно и повсеместно принималась 
(и принимается) за отправную точку мысль о том, что 
игра занимает важное место в жизни человека, выполняя 
целый ряд функций, таких как: коммуникативная, релак-
сационная, социализирующая, педагогическая, компен-
саторная, гедонистическая и т. д. Интерес к игре как к 
особому виду деятельности абсолютно оправдан, так 
как она обеспечивает высокую эффективность в любой 
деятельности и вместе с тем способствует гармонично-
му развитию личности. Игра как метод развития умений 
и навыков применяется как в индивидуальной, так и в 
групповой работе. 

Современные исследования игровых технологий и 
игровых взаимодействий направлены на изучение их 
эффективности в педагогической практике [9-17]. 

Деловая, ролевая, воспитательная, познавательная и 
другие виды игр помогают обучающемуся быстрее ос-
воить новый материал, погрузиться в атмосферу опре-
деленной профессиональной деятельности, разобрать-
ся, анализируя и изменяя свои действия и поступки в 
определенных сложных, конфликтных ситуациях. При 
этом, через реализацию игрового сюжета происходит 
взаимодействие между учащимися и педагогом [18, 19]. 
Главное, чтобы образовательные задачи были включены 
в содержание такой игры. 

Отдельно стоит отметить игровые тренинги, диа-
гностические, обучающие, развивающие возможности, 
которые все чаще привлекают внимание самых разных 
специалистов, для использования в образовательном 
процессе [20-23]. Такой вид взаимодействия направлен 
на решение различных психолого-педагогических про-
блем. Во время групповой работы в тренинге участники 
могут пополнить свои психологические знания, у них 
появляется новый опыт позитивного отношения к себе 
и к окружающим людям. В игровой форме участники 
получают опыт разрешения конфликтных ситуаций, гра-
мотного взаимодействия с людьми и навыки самопре-
зентации. Стоит отметить, что использование активных 
игровых методов обучения помогает студенту активизи-
ровать интерес к учебе, что стимулирует процесс запо-
минания учебного материала, помогает развить и усо-
вершенствовать полученные в ходе тренинга навыки. 

Игровая форма тренинга весьма показательна. 
Поскольку игра является одним из основных видов дея-
тельности человека, в тренинговых играх можно отсле-
дить развитие у участников навыков профессиональной 
коммуникации, и в целом готовность к работе [24, 25]. 
Через освоение норм и правил в игровых ситуациях, че-
ловеку проще ориентироваться в реальной практической 
деятельности. Игра позволяет студентам ориентировать-
ся в правилах и культуре профессиональной коммуни-
кации. Так же стоит отметить, что игровая деятельность 
человека имеет особое значение в усвоении социальных 
норм и установления взаимоотношений между людьми. 
Игровое взаимодействие предполагает восприятие и 
оценку различных социальных ценностей, соотнесение 
собственных субъективных оценок с оценкой других 
людей. Любая игра реализуется по строгим правилам, 
соблюдение которых обязательно для всех участников. 
Чем легче человеку следовать правилам игры, тем про-
ще он воспринимает правила и нормы поведения в ре-
альной жизни [26-29].

Такие важные для студентов умения и навыки, как 
работа в команде, умение сотрудничать, умение твор-
чески мыслить и действовать можно активно развивать 
посредством игровых тренингов, ведь игра способствует 
созданию близких отношений между участниками, сни-
мая напряженность и страх перед окружающими [30].

Игра, применяемая в тренинге, позволяет взрослому 

человеку снять оковы внешне благопристойных и при-
вычных социальных норм со своего внутреннего ребен-
ка, освободить его от цензуры. В социально-психоло-
гических тренинговых играх большее значение имеет 
не сам процесс игры, часто дарящий участникам массу 
положительных эмоций и прочищающий, как всякая хо-
рошая детская игра, каналы творческой инициативы и 
спонтанности, а осмысление, рефлексия происходящего 
после игры.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование цели статьи (постановка задания)
Цель: исследовать влияние игровых технологий на 

развитие профессиональных навыков у студентов-бака-
лавров. Для решения поставленной цели были определе-
ны следующие задачи: 

- проанализировать виды игровых приемов, исполь-
зуемых в обучении бакалавров направления «Сервис», 
профиля «Имиджмейкерские услуги»;

- выявить какие профессиональные навыки формиру-
ются у будущих специалистов-имиджмейкеров;

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Наше эмпирическое исследование проводилось на 

основе анализа применения игровых технологий в об-
разовательном процессе при обучении бакалавров на-
правления «Сервис». Основной задачей в обучении 
специалистов данного направления является не только 
освоение приемов самопрезентации, но и эффективно-
го общения в повседневных, корпоративных, деловых и 
межкультурных коммуникациях. 

Помимо этого, перед выпускниками стоит задача в 
освоении таких навыков, как:

- работа в команде;
- управление;
- креативное мышление;
- инициативность;
Однако, опросы, проведенные среди студентов-пер-

вокурсников данного направления перед началом об-
учения, показали, что из 100 человек неуверенность в 
себе испытывает 65% опрошенных. На вопрос о своей 
главной проблеме в общении с людьми 50% респонден-
тов указали неумение понимать других людей и 50% не-
умение адаптироваться в разных ситуациях общения. По 
мнению респондентов, у них отсутствуют такие важные 
профессиональные качества, как: креативности (30%), 
навык вхождения в различные роли (указали 20% опро-
шенных), навык работы в команде и умения брать на 
себя инициативу указали по 25% респондентов. 

Рисунок 1 – Результаты опроса студентов-перво-
курсников

С целью решения этих проблем и для развития не-
обходимых профессиональных навыков у студентов на 
протяжении нескольких лет в своей педагогической дея-
тельности авторы используют игровые технологии в про-
цессе обучения специалистов-имиджмейкеров не только 
на дисциплинах специализации («Технология создания 
имиджа», «Креативные технологии», «Актерское ма-
стерство и анимационные программы»), но и в осво-
ении таких дисциплин как «Речевая коммуникация», 
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«Ораторское искусство».
Практические занятия на этих дисциплинах прохо-

дят:
- в форме презентации, обсуждения, дискуссии на 

профессиональные темы, что требует изучения допол-
нительного материала по психологии общения, искус-
ству красноречия технологии продаж и др.;

- в форме заданных событийных ситуаций, планиру-
емые с целью разрешения различных профессиональ-
ных задач, формирующих у студентов не только навыки 
имиджирования, но и организационные, управленче-
ские, педагогические и другие способности; 

- в игровой форме (деловая, ролевая игра, тренинг, 
семинар), включающей в себя исследование, тренинг и 
обучение. Данная форма обучения позволяет развить 
личностное начало у студента, воздействуя на его моти-
вационно-поведенческую сферу, развивая его професси-
ональное сознание и уверенности в себе как в личности 
и в профессионале «человековедческой» деятельности. 

В процессе обучения специалистов направления 
«Сервис» мы чаще всего используем тренинговую 
форму (проектирование различных профессиональных 
ситуаций), которые представляют собой комплекс раз-
личных ситуативных этюдов, формируемых с целью от-
работки определенных алгоритмов действий и способов 
решения профессиональных задач в ходе обучения (для 
этого используются такие практические задания, в со-
держание которых можно добавлять элементы творче-
ства).

Наряду с этим используются собственно игровые 
методы, характеризующиеся игровой формой взаимо-
действия студентов. При этом, образовательные задачи 
включены в содержание самой игры (деловые, ролевые 
игры на профессиональные темы, разрешение конфликт-
ных ситуаций, дискуссии, презентации и др.).

Так, например, занятия по дисциплине «Технология 
создания имиджа» проводятся в форме ролевой игры, 
где одни участники выполняют роль клиентов (обратив-
шихся к услугам имиджмейкера с целью подготовиться 
к переговорам, провести презентацию, поступить на ра-
боту и проч.), а другие – роль имиджмейкеров, выполня-
ющих эту услугу. В процессе имиджирования, проходя-
щего в форме ролевой игры, осуществляется поэтапное 
построение индивидуального имиджа, включая работу 
над речью и голосом, невербальными характеристика-
ми поведения человека, его физиогномическими прояв-
лениями. Отрабатываются приемы ролевого поведения 
в соответствующем образе и эффективного общения и 
взаимодействия с партнером.

Многолетняя практики работы с бакалаврами дан-
ного направления дает возможность наблюдать как ис-
пользование игровых приемов в образовательном про-
цессе, через погружение в игровую среду, способствует 
обретению опыта понимания другого человека, обре-
тение коммуникативных навыков и приемов самопре-
зентации, умение играть разные роли в зависимости от 
ситуации общения, наблюдать и анализировать события 
и ситуации в окружающей действительности.

Анкетирование студентов, обучающихся на направ-
лении «Сервис», профиле имиджмейкерские услуги, 
проводилось и по окончанию обучения с целью выяв-
ления влияния игровых приемов на формирование не-
обходимых профессиональных компетенций. Собраны 
мнения 100 респондентов-выпускников по данному про-
филю. В результате было выявлено, что неуверенность 
испытывают лишь 15% респондентов. На вопрос о сфор-
мировавшихся профессиональных навыках в процессе 
использования игровых приемов 46% респондентов вы-
делили способность работы в команде, навыки креатив-
ности – 61%, навыки самопрезентации отметили 43% 
опрошенных и 38% – способность играть разные роли. 
Умение брать на себя ответственность и быть инициа-
тивным отметили 25% респондентов. 75% опрошенных 
отметили, что стало проще раскрепощаться. У 72% ис-

чезла проблема в понимании другого человека, развитие 
у себя способности анализировать и моделировать ситу-
ацию общения в зависимости от обстоятельств заметили 
64% опрошенных, умение выходить из любых ситуаций 
появилось у 34% респондентов. Были представлены и 
такие характеристики, которые сформировались у сту-
дентов благодаря игровым моделям в процессе обучения 
как: навыки взаимодействия с «трудным» партнером 
26%. 

Уровень развития профессиональных навыков у вы-
пускников направления «Сервис» изображен на рисунке 
2.

Рисунок 2 – уровень развития профессиональных на-
выков выпускников направления «Сервис»

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления 

Использование игровых приемов в образовательном 
процессе позволяет решить следующие задачи:

- сформировать у студентов необходимые професси-
ональные навыки (коммуникативные, управленческие, 
организационные, креативные);

- обретение опыта в профессиональной деятельно-
сти.

- создать условия для отработки этих навыков;
- расширить знания студентов о выбранной профес-

сии;
Помимо этого, игровые ситуации, организованные 

в рамках обучения, позволяют погрузиться в реальные 
условия и понять специфику будущей профессии. У 
студентов есть возможность в рамках семинарских за-
нятий отработать друг на друге полученные теоретиче-
ские знания, при этом по необходимости обращаясь за 
помощью к преподавателю. Игра в обучении позволяет 
создать такие условия, в которых студенты будут полно-
стью погружены в рабочую среду, не испытывая стрес-
са из-за возможных неудач. Непосредственное участие 
студентов в отработке полученных теоретических зна-
ний на практике ведет к лучшему усвоению и закрепле-
нию материала. 

Игровые приемы в процессе обучения студентов-
имиджмейкеров позволяют развивать важные и необхо-
димые профессиональные качества, такие как: креатив-
ность, умение раскрепощаться, способность понимать 
других людей и адаптироваться под разные ситуации 
общения. Именно благодаря этим качествам будущие 
специалисты смогут успешно осуществлять свою про-
фессиональную деятельность и взаимодействовать с 
клиентами.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации функционального подхода при обучении устных пере-
водчиков. Значимость названного подхода обусловлена необходимостью формирования сознательного отношения 
переводчика к переводимому тексту и коммуникативной ситуации его создания, обоснованному выбору стратегии 
и тактик перевода. В статье представлена ретроспектива возникновения и развития функционального подхода на 
примере ученых Западной Германии и России, современные подходы на примере текстов различных жанров при 
переводе на китайский и арабский языки. Автором рассмотрены возможности применения функционального под-
хода при обучении устных переводчиков, в особенности на этапе подготовки к переводу и тренировки, а именно 
представлены примеры инструкций к заданиям по анализу внешних и внутренних факторов исходного и перево-
дного текстов в ситуации экскурсии, пример использования функциональной схемы диалога в ситуации «Встреча 
в аэропорту». В статье делается вывод о том, что при обучении устных переводчиков необходимо учитывать спец-
ифику устно-речевого, мультимодального дискурса перевода, статусно-ролевые и коммуникативные характеристи-
ки участников общения, наличие контакта и сферу общения. Основные положения и выводы статьи могут быть 
использованы преподавателями перевода в процессе решения проблем подготовки студен тов к будущей перевод-
ческой деятельности.

Ключевые слова: функциональный подход, дидактическая схема анализа внешних и внутренних факторов тек-
ста-оригинала и перевода, анализ коммуникативной ситуации, вербального, паралингвистического и невербального 
поведения оратора и переводчика, подготовительный этап, этап тренировки, ситуация экскурсии.
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Abstract. The article deals with the problem of implementing a functional approach in the training of interpreters. The 

significance of this approach is due to the need to form in them a conscious attitude to the translated text and the commu-
nicative situation of its creation, as well as to a reasonable choice of translation strategies and tactics. The article presents a 
retrospective of the functional approach emergence and development on the example of scientists from West Germany and 
Russia, and modern approaches to its implementation on the example of texts of various genres translations into Chinese and 
Arabic. The author considers the possibility of implementing a functional approach in the training of interpreters, especially 
at the stage of learning and preparation for interpretation. Namely, instructions to analyze external and internal factors of 
the source and target texts generation in a situation of excursion and to working with the function diagram of the dialogue 
in the situation “Meeting at the airport” are presented. The author draws a conclusion that while teaching interpreters, it is 
necessary to pay attention to the specifics of the oral, multimodal translation discourse, the status-role and communicative 
characteristics of the participants, the contact situation and the sphere of communication. The main provisions and conclu-
sions of the article can be used by teachers of translation in the process of preparing students for future translation activities.

Keywords: functional approach, didactic scheme of analysis of external and internal factors of the original text and 
translation, analysis of the communicative situation, verbal, paralinguistic and non-verbal behavior of the speaker and trans-
lator, the preparatory stage, training stage, excursion situation.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важ ными научными и практическими задачами. В сфе-
ре дидактики обучения иностранным языкам и перево-
ду на современном этапе доминируют интегративный 
(Н.Н.Гавриленко, А.М.Поликарпов, Е.В.Аликина и 
другие), функциональный (Х.Фермеер, К.Райс, К.Норд, 
Е.И.Пассов, В.В.Сдобников и другие) и компетент-
ностный (К.Э.Безукладников, Н.Н.Гавриленко и дру-
гие) подходы. Предметом нашего внимания выступает 
функциональный подход. Особое значение и спец-
ифику этого подхода в переводоведении подчеркивает 
В.В.Сдобников. По мнению автора, функциональная 
теория перевода - это новое явление в переводоведе-
нии, «формулируемые ею положения могут служить на-
дежным инструментом постижения сущности перевода 
как деятельности» [1, с.21]. Автор видит отличие функ-
циональной теории перевода от лингвистических кон-
цепций в следующем: «если лингвистический подход к 
переводу делает акцент на приоритетности исходного 
текста как некого ориентира в процессе переводческой 
деятельности, то для скопос-теории приоритетным яв-

ляется текст перевода, продукт переводческой деятель-
ности, создаваемый с определенной целью и удовлетво-
ряющий определенные потребности пользователей этим 
продуктом» [1, с.19]. 

На значимость функционального подхода при об-
учении переводчиков указывают Т.С.Серова, О.В. 
Железнякова. Т.С. Серова отмечает необходимость 
учета «специфики текстов различных функциональных 
типов речи (описаний, повествований, рассуждений, 
смешанных типов)», а также типов текстовых жанров 
различных сфер общения при формировании умений 
порождения вторичного текста высказывания при уст-
ном переводе [2, с.79]. Железнякова О.В. подчеркивает, 
что будущим устным переводчикам важно уметь «адек-
ватно интерпретировать структурно-композиционные, 
коммуникативно-функциональные и языковые особен-
ности исходного текста (впоследствии ИТ)», а также 
«мгновенно находить соответствия лексическим еди-
ницам и грамматическим структурам ИТ» при создании 
текста перевода (впоследствии ПТ) для реализации той 
или иной функции [3, с.16,17]. Чем обусловлены те или 
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иные трансформации, осуществляемые переводчиком, 
какие факторы необходимо принимать во внимание при 
создании текста перевода, какую стратегию перевода 
выбирать, как обеспечить необходимое качество перево-
да? На эти вопросы дает ответ функциональная теория 
перевода.

 Анализ исследований и публикаций, в ко торых рас-
сматривались аспекты этой проблемы и на которых 
основывается автор; выделение неразре шенных раньше 
частей общей проблемы. Скопос-теория перевода впер-
вые была изложена Г.Фермеером и К. Райс в 1970-х годах 
в статье «Основы общей теории перевода» [4]. Авторы 
рассматривают перевод как деятельность, имеющую 
определенную цель, и предлагают перечень факторов, 
оказывающих влияние на перевод. К ним Г.Фермеер и К. 
Райс относят переводческий заказ (translation brief), ком-
муникативную ситуацию и исходный текст. Переводчик 
призван произвести анализ этих факторов на предпере-
водческом этапе, определить скопос ПТ и выбрать метод 
перевода. Авторы выделяют функции текстов, строят 
на их основе типологию текстов, предлагают описание 
стратегий и тактик перевода текстов определенного 
типа [4]. 

Дидактическую систему обучения переводчиков, 
основанную на функциональном подходе, предлагает 
К.Норд. Автор разрабатывает упрощенную модель ос-
новных текстовых функций, аналитический вопросник 
для анализа коммуникативной ситуации перевода и 
типа текста; циркуляционную схему анализа исходной 
и целевой коммуникативной ситуации, текста-оригина-
ла и текста перевода, которая иллюстрирует действия, 
необходимые знания, навыки и умения переводчика 
на всех этапах переводческой деятельности; предлага-
ет авторскую классификацию переводческих проблем 
и трудностей, а также переводческих ошибок[5,6,7]. 
Дидактическая система К.Норд используется во многих 
учебных заведениях Германии, Австрии и других стран 
как основа в процессе обучения письменному переводу.

Дальнейшее развитие коммуникативно-функцио-
нальная теория перевода получила в работах И.С.Алек-
сеевой, В.В.Сдобникова, Lili Zhang, Karima Bouziane и 
других. И.С.Алексеева, выделяя три этапа перевода, 
расписывает алгоритм деятельности переводчика на 
каждом из них; предлагает авторскую типологию вто-
ричных текстов, основанную на комбинации таких пара-
метров как коммуникативное задание, вид передаваемой 
текстом информации, характер источника и реципиента, 
объективная мера переводимости вторичного текста. В 
учебнике по письменному переводу представлены стра-
тегии перевода каждого вида текста, инструкции к зада-
ниям на предпереводческом, переводческом и постпере-
водческом этапе [8].

Научный вклад В.В.Сдобникова в развитие функци-
ональной теории перевода заключается в том, что автор, 
опираясь на основные положения коммуникативно-
функционального подхода к переводу, предложил типо-
логию коммуникативных ситуаций, стратегий и тактик 
перевода. В качестве оснований для типологии ком-
муникативных ситуаций перевода (далее КСП) автор 
предлагает следующие параметры: наличие инициатора 
перевода (в качестве такового может выступать заказчик 
перевода, автор произведения и т.д.), цели перевода (при 
этом цели варьируются: от передачи информации, содер-
жащейся в ИТ либо репликах/ремарках участников ме-
роприятия, до цели, предполагающей расширение круга 
получателей текста), учет характера отношений между 
субъектами коммуникации (официальный/неофициаль-
ный), условий осуществления деятельности (коммуни-
кативное событие). Ко вторичным параметрам автор 
относит наличие и форму контакта субъектов общения 
(устный/письменный) и их расположение (контактное/
дистантное) [1, с.72-73]. Своеобразие данной типологии 
заключается в том, что классификации подвергаются 
ситуации всех видов перевода: синхронного, последо-

вательного, письменного, двустороннего и односторон-
него. Особое значение для нашего исследования имеет 
типология коммуникативных ситуаций, стратегия и так-
тики перевода, релевантные для ситуаций УПП.

Исследования L. Zhang и K. Bousane посвящены ана-
лизу использования Скопос-теории в ситуации письмен-
ного перевода текстов различных жанров. L. Zhang вы-
деляет три правила Скопос- теории, которые необходи-
мо использовать при переводе деловых текстов: правило 
скопоса, правило когерентности и правило верности. 
Автор делает вывод, что применение Скопос-теории 
«ломает многие барьеры малой коммуникации в бизнесе 
и решает многие языковые проблемы на пути трансна-
ционального ведения бизнеса», а три главных правила 
являются хорошим руководством для переводчиков [9, 
с.1222]. K. Bousane проведя анализ 40 онлайн-англоя-
зычных рекламных объявлений и их переводов на араб-
ский язык, сделала вывод, что переводчики использова-
ли Скопос-теорию как в текстовых, так и в визуальных 
элементах целевой рекламы. Автор отмечает, что для до-
стижения функциональной эквивалентности переводчик 
использует приемы добавления, объяснения, замены и 
опущения лингвистических или визуальных элементов. 
В целом полагая, что использование Скопос-теории яв-
ляется эффективным средством локализации рекламы и 
способствует упрощению коммуникации между рекла-
модателями и потребителями, автор указывает на то, что 
cохранение некоторых иноязычных элементов в тексте 
рекламы обусловливает ее лингвистическую и дискур-
сивную креативность [10, с.145-146].

Подводя итог анализу функционального подхода, 
отметим, что последний позволяет рассматривать ИТ 
и ПТ, а также языковые и неязыковые средства с точ-
ки зрения их функциональной роли в коммуникации. 
Основой функционального подхода является деятель-
ностная теория, в моделях и схемах находят отражение 
специфические характеристики переводческой деятель-
ности: включенность в коммуникативную и предметную 
деятельность; вторичность как специфика текста пере-
вода; этапно-циклический характер; учет культурных 
конвенций и своеобразия взаимодействующих культур; 
наличие определенной стратегии переводчика. Авторы 
классифицируют тексты-оригиналы и переводы по до-
минирующей/ведущей функции и типу преобладающей 
информации. Вместе с тем, функциональный подход ис-
пользуется большей частью при обучении письменному 
переводу.

Формирование целей статьи. Цель данной статьи 
заключается в том, чтобы, основываясь работах теоре-
тиков и практиков в области функционального подхода, 
определить специфику его использования при обучении 
устному последовательному переводу.

Постановка задания. В статье предпринимается по-
пытка раскрыть возможности использования функцио-
нального подхода при подготовке устных переводчиков, 
разработать инструкции к заданиям на этапе подготовки 
к переводу и тренировочном этапе.

Используемые методы, методики и технологии.
Для решения поставленных задач в работе были ис-
пользованы методы научного анализа публикаций за-
рубежных и отечественных авторов. Модификация ди-
дактической схемы анализа внешних (коммуникативная 
ситуация создания текста-оригинала и текста-перевода) 
и внутренних факторов ИТ и ПТ для использования в 
процессе обучения устному переводу осуществлялась в 
рамках функционально-когнитивного и дискурсивного 
подходов, тренировка умений диалогического общения 
и перевода на основе функциональных схем при опоре 
на принципы профессиональной направленности и си-
туативности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результа тов.
Рассмотрим использование функционального подхода 
на примере дисциплин «Устный перевод на первом, вто-
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ром иностранном языках», «Культура поведения пере-
водчика на первом, втором языках», реализуемых на ка-
федре Иностранных языков, лингвистики и перевода в 
Пермского национального исследовательского политех-
нического университета. Для достижения поставленной 
цели необходимо в первую очередь описать специфи-
ку устного последовательного перевода (впоследствии 
УПП). 

Мы понимаем устный перевод вслед за В.Н.Комис-
саровым как «вид перевода, при котором оригинал и пе-
ревод выступают в процессе перевода в нефиксирован-
ной форме, что предопределяет однократность восприя-
тия переводчиком отрезков оригинала и невозможность 
последующего сопоставления или исправления перево-
да после его выполнения [11, с.97]. Предметом нашего 
внимания выступает устный последовательный перевод, 
специфика которого заключается в том, что фрагмент 
или целый дискурс переводятся после того, как оратор 
закончил говорить. С Калина отмечает при этом, что в 
ситуации УПП воспроизведение вторичного дискурса 
«происходит либо по памяти, либо, в связи с тем, что 
память переводчика не безгранична, на основании пере-
водческой записи. Если не было другой договоренности, 
переводчик воспроизводит дискурс полностью, со все-
ми деталями и нюансами исходного текста» [12, с.118]. 
Дефиницию УПП с точки зрения речедеятельностной 
теории предлагает Т.С.Серова: «УПП представляет со-
бой посредническую речевую деятельность, которая 
совершается при участии не менее трех субъектов и 
включает несколько видов и форм речевой деятельно-
сти: аудирование, думание, запись, прочтение записи и 
говорение» [13, с.434]. 

Объектом восприятия, понимания и трансляции в 
ситуации УПП выступает устный мультимодальный 
дискурс, обладающий такими характеристиками как 
определенная степень спонтанности, неподготовлен-
ности, динамичности, многоканальности общения [14, 
c.111]. Вслед за Ю.В.Сорокиной мы понимаем мульти-
модальность как «формирование значений при помощи 
разных семиотических средств – модусов (письмо, речь, 
изображение) – соответствующих социокультурных 
конвенций» [15, с.168], которые взаимодействуют при 
передаче смыла сообщения. Мультимодальный харак-
тер дискурса предопределяет необходимость рассмотре-
ния роли и значения неязыковых знаковых и незнаковых 
средств в манифестации смысла сообщения, а также вы-
деление специфических средств, имеющих ситуативный 
характер.

Устный последовательный перевод, таким образом, 
есть сложная коммуникативная деятельность воспри-
ятия, понимания, фиксации и воспроизводства устно-
речевого мультимодального дискурса, предъявляемого 
либо частями (абзацно-фразовый перевод), либо полно-
стью на исходном языке и преобразование его в устно-
речевой вторичный мультимодальный дискурс на языке 
перевода. В ситуации УПП переводчик синхронно вы-
полняет несколько действий (слушание, запись, прочте-
ние записи/слайдов, говорение). Из этого следует, что 
при обучении устных переводчиков особую значимость 
приобретает этап подготовки к переводу: формирование 
умений анализа коммуникативной ситуации и исходно-
го дискурса, выбора стратегии коммуникативного пове-
дения и перевода. Кроме того, важное значение имеет 
этап тренировки коммуникативного поведения перевод-
чика в той или иной ситуации.

Для формирования умений анализа коммуникатив-
ной ситуации УПП и исходного текста мы опирались 
на дидактическую схему анализа внешних (коммуни-
кативная ситуация создания текста-оригинала и текста-
перевода) и внутренних факторов содержания ИТ и ПТ 
К.Норд. Автор предлагает ответить на 16 вопросов, во-
семь из которых посвящены анализу коммуникативной 
ситуации: 1.Кто посылает сообщение (адресант речи)? 
2. С какой целью? Чего хочет добиться адресант? 3. 

Кому (адресат речи)? 4. По какому каналу? 5.Где про-
исходит действие (место)? 6. Когда (время)? 7. По какой 
причине передается сообщение (в рамках какого собы-
тия)? 8. Какова функция текста? Последующие вопросы 
служат для анализа текста-оригинала: 1.О чем говорит-
ся? 2.Что? 3.Что не сказано? 4. В какой последователь-
ности? 5.Какие невербальные элементы использованы? 
6.Какими словами? 7. Какими предложениями? 8.Каким 
тоном? 9. Какое влияние оказывает текст? Последний 
вопрос относится как к внетекстовым, так и к внутритек-
стовым факторам. Автор имеет ввиду влияние, оказыва-
емое текстом на реципиента независимо от заложенной 
функции. [6, с. 49-55]. Необходимо отметить, что данная 
схема имеет универсальный характер и может быть ис-
пользована для анализа коммуникативной ситуации и 
текстового жанра при подготовке к устному переводу. 
Вместе с тем, за границами анализа остается социаль-
ный и интерактивный аспекты коммуникативной ситу-
ации УПП. 

Основываясь на вопроснике К.Норд, мы предлагаем 
модифицированную схему анализа коммуникативной 
ситуации и исходного дискурса, учитывая его устно-
речевую мультимодальную природу. Приведем пример 
данной схемы для ситуации экскурсии, представлен-
ной в нашем учебном пособии «Экскурсия по городу 
Перми» [16, с.5-8]. 

На первом этапе анализа студентам предлагается от-
ветить на следующие вопросы: Кто говорит? В какой 
социальной роли? Как частное лицо или представитель 
определенной группы людей? С кем? В какой коммуни-
кативной и социальной роли выступают адресаты? Это 
отдельный человек, группа людей или коллективный 
адресат? Дайте характеристику отношений между субъ-
ектами общения. Они симметричны или асимметрич-
ны? За счет чего возникает асимметрия? Какова цель 
коммуникации? Где происходит общение? Когда? 
На какую тему? Ответив на вопросы, студенты получа-
ют общее представление о коммуникативной ситуации 
перевода.

Внутритекстовый анализ ИТ проводится в два этапа: 
анализ макро- и микроструктуры. Анализ макрострук-
туры включает анализ композиции и функции ИТ. 
Студентам предлагается просмотреть видеофрагмент 
экскурсии и составить ее план, определить ведущую 
функцию текста экскурсии на основании функциональ-
ных маркеров. Анализ микроструктуры вербального 
компонента высказывания экскурсовода проводим на 
основании отрывков из экскурсий по Перми и городам 
Германии. Формулировка инструкции по анализу ми-
кроструктуры может выглядеть следующим образом: 
«Прочтите отрывки из текста экскурсии и выделите а) 
ситуативные клише и речевые формулы; б) опишите 
лексическое, синтаксическое и стилистическое своео-
бразие текста». 

Видеозапись экскурсии является основой анализа 
невербального компонента высказывания экскурсово-
да и переводчика. Для облегчения названного анализа 
мы используем схемы анализа голосовой экспрессии, 
коммуникативных жестов и невербального поведе-
ния, разработанные в рамках нашего диссертационно-
го исследования и представленные в учебном пособии 
«Невербальный компонент высказывания в устном пе-
реводческом дискурсе» [17,18]. 

Инструкция по проведению анализа голосовой экс-
прессии может быть сформулирована следующим обра-
зом: «Посмотрите видеозапись экскурсии и сделайте ха-
рактеристику голосовой экспрессии экскурсовода, поль-
зуясь предложенной схемой. При вторичном просмотре, 
обратите внимание на голосовую экспрессию перевод-
чика. Заполните схему анализа. Достаточно ли громко 
говорит переводчик? Какова его дикция? Дайте характе-
ристику темпа речи оратора и переводчика. Дублирует 
ли переводчик логическое ударение экскурсовода? 
Дайте характеристику культуры голосовой экспрессии 
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экскурсовода и переводчика в ситуации экскурсии».
Таблица 1 - Схема анализа голосовой экспрессии 

оратора и переводчика

Инструкция по анализу коммуникативных жестов 
содержит следующие формулировки: 

«Зафиксируйте коммуникативные жесты оратора и 
переводчика в схеме анализа, затем дайте их характери-
стику:

1.Сделайте вывод об использовании коммуникатив-
ных жестов докладчиком. Какие жесты преобладают и 
почему?

2.Использует ли переводчик коммуникативные же-
сты? С какой целью?

3.Сопоставьте жестовую коммуникацию докладчика 
и переводчика. Есть ли различия в использовании ком-
муникативных жестов докладчиком и переводчиком?

4. Какие стратегии использует переводчик для пере-
вода жестов оратора?

5.Можно ли выделить в данной ситуации коммуни-
кативные жесты с ситуативной окраской, которые ис-
пользует оратор и может использовать /дублировать 
переводчик в ситуации экскурсии?»

Таблица 2 - Схема анализа использования коммуни-
кативных жестов оратора и переводчика

Расшифровка сокращений: ИЖ – изобразительные 
жесты, ЛСЖ – логико-структурные, УЖ–указательные, 
АЖ – акцентирующие жесты; ЗЖ- жесты-заместители; 
Ж-АД – жесты-адапторы. 

Для анализа невербального поведения мы использу-
ем описание основных паттернов невербального поведе-
ния (впоследствии НП) в ситуации монологического вы-
сказывания, предложенных в нашем диссертационном 
исследовании [17]. К позитивным паттернам относятся 
паттерн интереса к теме высказывания, доброжелатель-
ного отношения к публике и уверенности.

Формулировка инструкции по анализу невербально-
го поведения представлена ниже: 

1. Посмотрите видеосюжет и опишите невербальное 
поведение докладчика, используя схему анализа НП. 
Какие элементы НП можно отнести к ситуативным?

2. Дайте характеристику НП переводчика, опираясь 
на схему анализа НП. Адекватно ли НП переводчика си-
туации экскурсии и этикету поведения?

3. Назовите элементы НП оратора и переводчика, 
которые на ваш взгляд не согласуются с ситуацией экс-
курсии.

4. Составьте памятку переводчику по использованию 
коммуникативных жестов и НП в ситуации экскурсии. 

Таблица 3 - Схема анализа невербального поведения 
оратора и переводчика

В заключение нужно отметить, что использование 
коммуникативных жестов вполне оправданно в ситуа-
ции экскурсии. Анализ использования коммуникатив-
ных жестов в ситуациях экскурсии в Германии и России 
в рамках дипломной работы А.Н. Гребневой показал, 
что указательные жесты являются облигаторным компо-
нентом паралингвистического поведения как экскурсо-
вода, так и переводчика [19].

Таким образом, на этапе знакомства с коммуникатив-
ной ситуацией, реализуемыми в ней текстовыми жанра-
ми, спецификой коммуникативного поведения субъек-
тов общения и переводчика мы используем модифици-
рованную схему анализа коммуникативной ситуации и 
текстового жанра К.Норд. Схема дополнена вопросами 
о социальной и коммуникативной роли говорящего и 
слушающих, наличии асимметрии в их взаимоотноше-
ниях, а также авторскими схемами анализа голосовой 
экспрессии, коммуникативных жестов и невербального 
поведения. 

Второй этап подготовки - этап тренировки ситуа-
тивных клише, речевых формул, ситуативных жестов/
ситуативно адекватного НП. Задача данного этапа – ав-
томатизация речевых и неречевых навыков и умений. 
На этом этапе мы используем элементы коммуника-
тивного функционального анализа текста при переводе 
П.Г.Чеботарева. Автор предлагает на этапе подготовки 
к переводу определять цель, которую преследует гово-
рящий, используя то или иное выражение, и выделяет 
четыре вида коммуникативных единиц: единицы, на-
правленные на обеспечение контакта; на его регуля-
цию; на обеспечение взаимодействия; на получение или 
передачу информации. Сочетание коммуникативных 
единиц, по мнению автора, позволяет выявить тактику 
решения проблемы [20, с.98]. Мы использовали идею 
П.Г.Чеботарева и интегрировали функциональный ана-
лиз реплик в диалоге и предложений в монологическом 
высказывании в систему обучения устному переводу с 
целью развития вариативности при переводе отдельных 
типичных высказываний.

Обратимся, например, к диалогу встречи делегации 
в аэропорту. С целью объективации речевых тактик при 
решении коммуникативных задач, а также усвоения ре-
чевых формул приветствия, представления, ознакомле-
ния с программой пребывания студентам предлагается 
ознакомиться с диалогом-образцом. В ходе подготовки к 
устному переводу диалога студенты выполняют задания 
на основе диалога-образца и видеосюжета. Инструкции 
к диалогу - образцу содержат следующие формулиров-
ки: «Прочтите диалог, выделите и обозначьте цель каж-
дой реплики и запишите функциональную основу диа-
лога. Воспроизведите диалог по функциональной осно-
ве. Сопоставьте варианты диалога разных студенческих 
групп, какие варианты функциональной основы реплик 
были предложены? Воспроизведите диалог по функци-
ональной основе на двух языках, переводчик предла-
гает варианты перевода реплик. Оцените правильность 
перевода. Тренируйте дома верный перевод функцио-
нальной основы диалога». Инструкции к видеосюже-
ту могут быть сформулированы следующим образом: 
«Посмотрите видеосюжет о визите делегации. Обратите 
внимание на коммуникативное поведение переводчи-
ка: местоположение, голосовая экспрессия, поза, же-
сты. Сделайте вывод о норме поведения переводчика 
в данной ситуации». После того, как речевые форму-
лы и их перевод отработаны, проводится деловая игра 
«Встреча делегации в аэропорту». Введение деловой 
игры начинается с описания ситуации: «Представьте, 
что вас пригласили переводчиком в администрацию 
Пермского края. В Пермь приезжает делегация из 
Нижней Саксонии. Подготовьтесь к встрече делегации 
в аэропорту. Вспомните типичные реплики, нормы ком-
муникативного поведения переводчика. Желаем удачи в 
переводе». Подобные описания ролей получают члены 
делегации Нижней Саксонии и работники отдела про-

MOSHCHANSKAYA Elena Yuryevna 
IMPLEMENTATION OF A FUNCTIONAL APPROACH ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 195

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

токолов, встречающие и сопровождающие делегацию. В 
процессе игры эксперты оценивают перевод и коммуни-
кативное поведение переводчика. 

Модифицированная схема анализа коммуникатив-
ной ситуации, макро- и микроструктуры текста, спец-
ифики невербального поведения оратора и переводчика 
предлагается студентам при освоении новых видов дис-
курсов и коммуникативных ситуаций общения, а функ-
циональные схемы текстов разных жанров и диалогов 
на тренировочном этапе в рамках дисциплины «Устный 
перевод на первом/втором иностранном языках».

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, функ-
циональный подход является неотъемлемой частью под-
готовки будущих переводчиков. Предпереводческий 
анализ коммуникативной ситуации и текстов разных 
жанров, коммуникативного поведения субъектов обще-
ния и переводчика, а также знание алгоритмов действия 
на разных этапах переводческой деятельности, обосно-
ванный выбор стратегии и тактик перевода играют важ-
ную роль как в письменном, так и в устном переводе. 

Специфика использования функционального под-
хода в ситуации УПП и обучении устных переводчи-
ков предопределена устно-речевым, мультимодальным 
характером переводимого дискурса, сочетанием вари-
ативных и стереотипных компонентов высказывания, 
статусно-ролевыми и коммуникативными характери-
стиками участников общения, контактностью и сферой 
общения.

Анализ результатов организации процесса обучения 
устных переводчиков на основе функционального под-
хода показал положительную динамику формирования 
переводческой компетенции студентов бакалавров, что 
отражается на результатах итоговой государственной 
аттестации. Использование функционального подхода 
эффективно, если обучение реализуется на основе сле-
дующих принципов: принцип профессиональной на-
правленности, принцип сознательности, принцип учета 
функциональной специфики и жанрового своеобразия 
исходного текста и текста перевода, принцип обучения 
на основе аутентичных коммуникативных переводче-
ских ситуаций принцип учета культурных конвенций 
взаимодействующих культур. Обращение к функцио-
нальным схемам реализации монологического и диало-
гического высказывания позволяет будущим переводчи-
кам тренировать вариативность выражения при сохране-
нии инварианта содержания.
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Аннотация. В настоящее время становится очевидным, что накопление знаний само по себе утратило прежнюю 
ценность, поэтому на первый план выдвигается задача развития потребностей и умений человека не только само-
стоятельно добывать и обновлять знания, но и осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении всей жизни. 
Эффективность дистанционного обучения во многом заключается в том, что студенты имеют возможность работать 
с учебными материалами в таком режиме и объеме, который подходит именно им. В то же время слабые стороны 
дистанционного обучения проявляются в отсутствии контактной работы преподавателя и обучаемых, а значит и 
воспитательного воздействия, в развитии мотивации и самодисциплины у студентов, необходимых при дистанци-
онном обучении. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что не по всем специальностям можно эффективно про-
водить подготовку специалистов в дистанционной форме. В статье представлены результаты социологического 
опроса преподавателей и студентов о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения в ре-
жиме самоизоляции, в цели которого входило изучение отношения преподавателей и студентов к дистанционному 
обучению, выделение положительных и отрицательных сторон при работе в дистанционном формате, выявление 
возможных проблем и трудностей в работе преподавателя и студента. Приводится сравнительный анализ настояще-
го опроса с исследованиями прошлых лет.  

Ключевые слова: обучение, дистанционное обучение, образование, высшее образование, социологический 
опрос, профессиональное образование, информатизация образования, теория дистанционного образования, под-
готовка специалистов, эффективность образовательного процесса.
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Abstract. Recently it has become obvious that accumulation of knowledge itself has lost its value, that is why the task of 

development of the necessity and ability of a person not only to get and renew the knowledge by himself but also accomplish 
this process throughout his life has reached the first place. The effectiveness of distant learning lies in the fact that students 
can work with the material how they want and when they can. At the same time the disadvantages of distant learning reveal 
in the absence of contact work between a teacher and a student, which means lack of pedagogical influence, lack of the 
development of motivation and self-discipline among students that are vital in the process of distant learning. Furthermore, 
it is necessary to highlight that not all disciplines can be taught in the form of distant learning. The article shows the results 
of a sociological survey of teachers and students about the advantages and disadvantages of distant learning in the isolation 
mode. The aims of the survey are to study the attitude of a teacher and a student to the distant learning, to point out pros 
and cons of the distant learning and to reveal possible difficulties and problems in the work of a teacher and a student. The 
comparative analysis with the studies of previous years is being given. 

Keywords: learning, distance learning, education, higher education, sociological survey, professional education, infor-
matization of education, theory of distant education, training of specialists, effectiveness of educational process.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Социально-
экономические изменения в обществе требуют принци-
пиально новых подходов к обучению специалистов. Как 
справедливо отмечено в статье [1: 37], принцип «обу-
чение на всю жизнь» сменила парадигма «образование 
через всю жизнь», что нашло отражение в действующей 
системе образования. За последние десятилетия в рам-
ках информатизации образования большое внимание 
было уделено разработке методики профессионального 
образования в дистанционном обучении. Развитие дис-
танционного обучения в России связывают с периодом 
90-х годов ХХ века. На сегодняшний момент в поле 
зрения ученых попадают такие вопросы как разработ-
ка общей теории дистанционного образования, а также 
изучение опыта отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Неиссякаемый интерес к данным темам об-

условлен связью дистанционного обучения с проекти-
рованием такой системы образования, которая в рамках 
глобализации всех процессов, протекающих в обществе, 
«должна предоставлять человеку разнообразные наборы 
образовательных услуг, позволяющих учиться без отры-
ва от основного вида деятельности» [2: 623]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В исследованном 
корпусе работ были выявлены следующие аспекты изу-
чения дистанционного обучения: особенности использо-
вания дистанционного обучения в образовательном про-
цессе (в работе Тихомировой А.А. [3]), дистанционное 
обучение как новая форма обучения (в работе Болотиной 
Н.В. [4] дистанционное обучение в разных сферах обра-
зования: в медицинской и фармацевтической (в работах 
Н.Г. Денисовой, О.О. Куриловой, А.А. Тихомировой и 
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др.), в преподавании иностранному языку (в работе Х.Б. 
Акбаевой [5]), публикации последних лет также отража-
ют стремление ученых 1) изучить роль преподавателя в 
дистанционном обучении (в работах Ю.Г. Биричевской, 
Т.В. Ильиных [6]); 2) раскрыть процесс организации и 
обеспечения дистанционного образования (в работах 
В.Л Шатуновского, Е.А. Шатуновской [7]). Основное 
внимание исследователей сосредоточено на выявлении 
преимуществ и недостатков данного вида обучения (в 
работах Ю.А. Комаровой, М.В. Мухиной, Е.С. Мухиной, 
А.Е. Булганиной, Е.Ф. Касьяненко, Л.Н. Рубцовой и др. 
[8]).

Обосновывается актуальность исследования. 
Актуальность предпринятого исследования обосновы-
вается общим вкладом в развитие педагогических наук, 
а также в необходимости проанализировать дистанци-
онную работу вузов, чтобы впоследствии при возник-
новении чрезвычайных ситуаций минимизировать воз-
можные проблемы и удержать качество образования на 
высшем уровне. 

МЕТОДОЛОГИЯ. В процессе нашего исследования 
были использованы следующие методы: анализ интер-
нет источников и научной литературы по проблеме ис-
следования с последующим анализом, контент-анализ, 
анализ статистических данных, сопоставительный ана-
лиз. 

Формирование целей статьи. В цели нашего ис-
следования входило: 1) изучить отношение педагогов 
к дистанционному образованию; 2) изучить отношение 
студентов к дистанционному образованию; 3) выделить 
положительные и отрицательные стороны работы в дис-
танционном формате; 4) выявить возможные проблемы 
и трудности в работе преподавателя и студента.

Постановка задания. Исследование потребовало 
решения следующих задач: 1) осуществить анализ ис-
точников сети Интернет по проблеме исследования; 2) 
организовать и провести социологических опрос педа-
гогов и студентов; 3) интерпретировать полученные 
результаты; 4) сравнить результаты с исследованиями 
предыдущих лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В социологическом опросе приняли участие 25 
студентов, получающих образование по специально-
стям «Лечебное дело» и «Стоматология» 1 и 2 курса в 
возрасте от 18 до 22 лет Тверского государственного 
медицинского университета и 20 педагогов из этого же 
вуза, а также педагоги из Тверского государственного 
университета и Тверского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ. Опрос проводился в июле 2020 года. 
Социологический опрос включал 10 вопросов и состоял 
из 3 частей: 1) техническая возможность для осущест-
вления дистанционной работы/учебы; 2) компьютерная 
грамотность респондентов; 3) отношение респондентов 
к дистанционному обучению.  

Первый блок вопросов был направлен на установ-
ление технических возможностей для проведения за-
нятий в дистанционной форме и выявил относительно 
схожие результаты. Например, как у всех опрошенных 
педагогов, так и студентов есть возможность выхода в 
Интернет из дома. Подавляющее большинство (92 % 
студентов и 85,7% педагогов) использует для занятий 
персональный компьютер. 

Второй блок опроса отражает уровень компьютерной 
грамотности респондентов. В результате проведенного 
исследования выяснилось, что 100% респондентов уме-
ют пользоваться поисковыми системами. Большинство 
студентов и преподавателей активно пользуются по-
пулярными мессенджерами (88% студентов и 85,7% 
преподавателей), при ответе на этот вопрос студенты и 
преподаватели также выбирали вариант, когда она ис-
пользуют мессенджеры только при ответе на входящие 

сообщения : среди студентов таких людей оказалось 
12%, среди преподавателей процент был немного – выше 
14,3%. На вопрос умеют ли респонденты пользоваться 
офисными программами 14,3% преподавателей отмети-
ли, что пользуются ими на уровне «новичка». Среди сту-
дентов уровень «новичка» оказался выше – 24%, однако 
12% процентов из опрошенных студентов отметили, что 
пользуются офисными программами на продвинутом 
уровне. В ответах педагогов таких результатов не было. 
Последний вопрос из этого блока был посвящен умению 
респондентов пользоваться программами для проведе-
ния онлайн конференций. Интересно, что среди ответов 
студентов 16% вообще не умеют пользоваться такими 
программами, 44% пользуются лишь одной из перечис-
ленных программ и 40% ответили, что умеют пользо-
ваться всеми программами. В ответах преподавателей 
обнаружилось, что 57,1% пользуются всеми программа-
ми, 42,9% – лишь одной из перечисленных.

 

Третий блок анкетирования представляет наиболь-
ший интерес для нашего исследования и непосредствен-
но связан с отношением преподавателя и студента к дис-
танционному обучению. Основные результаты опроса 
наглядно представлены на рисунках 1 и 2 (см. рисунки 
1, 2). 

Большинство респондентов отметили экономич-
ность дистанционного образования (48% студентов и 
57,1% преподавателей). Использование современных 
методов обучения стало также наиболее частым отве-
том для преподавателей, в то время как для студентов 
это преимущество оказалось на предпоследнем месте. 
Также немаловажными преимуществами, отмеченными 
всеми участниками опроса, выступили гибкость и даль-
нодействие дистанционного обучения (среди студентов 
36%, среди преподавателей 28,6%). 

Отмечая наиболее важные недостатки дистанцион-
ного обучения, преподаватели и студенты сошлись во 
мнении, что самым важным недостатком данного вида 
обучения является отсутствие контактной работы между 
преподавателем и студентом. Пункт «Технические не-
поладки» также получил немалое количество голосов 
(60% у студентов и 57,1% у преподавателей), при том, 
что первый и второй блоки нашего опроса отражают и 
техническую готовность к проведениям дистанционных 
занятий, и сформированную компьютерную грамот-
ность респондентов. «Высокая трудоемкость» также 
была выбрана большинством участников опроса (44% 
студентов и 57,1% преподавателей). Интересно, что в 
графе «Другое» студенты отметили также незаинтересо-
ванность преподавателей в проведении занятий во время 
дистанционного обучения и отсутствие мотивации с их 
стороны. Ни один из преподавателей эту графу не запол-
нял. 
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Примечательно также то, что более сложной формой 
обучения для студентов явилась очная форма обучения, 
вопреки нашим ожиданиям, что самой сложной формой 
все-таки окажется дистанционная.  В графе «Другая» 
ряд студентов отметили, что каждая из данных форм об-
учения имеет свои сложности, но при очной форме полу-
ченные знания усваиваются лучше. На вопрос возрос ли 
интерес к учебе в связи с переходом на дистанционное 
обучение 72% студентов ответили отрицательно, лишь у 
28% опрошенных учащихся возрос интерес к учебе при 
смене формата обучения. Большинство студентов (60%) 
отказались бы от дистанционного обучения, 8% предло-
жили оставить в дистанционном формате только лекции. 

Если бы преподаватели смогли выбрать форму обу-
чения, то 71,4% выбрали бы очное образование с эле-
ментами дистанционного обучения, 42,9% выбрали бы 
только очное обучение, ни один из преподавателей не 
выбрал бы дистанционный формат. Преподавателям 
также был задан вопрос: «При каких условиях исполь-
зование дистанционных образовательных технологий 
положительно влияет на эффективность обучения сту-
дентов», в ответах на который нами были отмечены сле-
дующие пункты:

- Если эти технологии являются дополнительными 
при традиционном аудиторном обучении;

- Если дистанционное обучение совмещено с очным;
- Если нет возможности личной встречи;
- При повышении квалификации, когда есть доста-

точный багаж знаний;
- При наличии гибкого графика и доступности совре-

менных технологий.
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. Сравнивая результаты настояще-
го исследования с работами других исследователей [9-
14], были как сходства, так и различия в ответах испыту-
емых. В работе [9] сказано, что студенты предпочитают 
очную форму обучения дистанционному (34% за очную 
форму, 30% за дистанционную). Эти цифры коррелиру-
ют с нашим исследованием, в котором 60% студентов 
отказались бы от дистанционного обучения в пользу 
очного. Также в исследовании Г.З. Адильгазинова под-
черкивается, что основным недостатком в дистанцион-
ном обучении, выделенным студентами, являются тех-
нические неполадки. В нашем социологическом опросе 
пункт «технические неполадки» также занял лидирую-
щую позицию как среди студентов (60%), так и среди 
преподавателей (57,1%). В исследовании [45] 50,8% 
студентов признали дистанционную форму обучения 
более трудной, чем очную, в то время как в нашем опро-
се 52% студентов отметили очную форму обучения как 
наиболее сложную. В работах [10] и [16] студенты вы-
бирают дистанционную форму обучения как наиболее 
подходящую для учебы (59,62% в исследовании [16] и 
77,8% в исследовании [10]). В данной работе и студенты 
и преподаватели выступают за очную форму обучения, в 
отдельных случаях – за очную форму с элементами дис-
танционного обучения. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Проведенное социологиче-

ское исследование является ценным материалом для ре-
ализации мероприятий по обеспечению качества учеб-
ного процесса в дистанционном формате. Результаты, 
полученные нами на каждый отдельный вопрос, логич-
ны и дополняют друг друга. В ходе анализа результа-
тов исследования было выявлено действительное отно-
шение студентов и преподавателей к дистанционному 
обучению, а также была сделана попытка определить 
настрой респондентов на возможное дистанционное об-
учение в перспективе. Как справедливо отмечено в ра-
боте [1], «Полноценное образование с использованием 
дистанционных технологий возможно только при соче-
тании должного уровня качества контента с сервисом, в 
котором присутствует удобная навигация между лекци-
ями, ясная структура учебного процесса и бесперебой-

ная трансляция учебных аудио-видеоматериалов». 
Перспективы дальнейших изысканий в данном на-

правлении. Перспективой дальнейших исследований 
нам представляется  изучение комбинированной формы 
дистанционного и очного обучения, благодаря чему мо-
гут быть устранены недостатки дистанционного обуче-
ния, а также внедрение новых концепции дистанционно-
го обучения, сущность которых заключается в высокой 
интерактивности и активном участии студентов в фор-
мировании учебного контента. 
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Аннотация. Дистанционное образование является одним из способов доступного и непрерывного образова-
ния. Особую роль в развитии данного направления образовательной деятельности играют интернет-технологии 
и уровень обеспеченности личными электронными устройствами, позволяющими отображать и воспроизводить 
информацию, а так же использовать дополнительные обучающие приложения и сервисы. 2020 год обусловил экс-
тремальный переход на дистанционный режим. В связи с пандемией возникла острая необходимость и потребность 
в использовании виртуальной обучающей среды, состояние которой стало важнейшей характеристикой подготовки 
образовательного учреждения к данной проблеме. Такая форма должна была существовать на постоянной основе и 
внешние иногда возникающие изменения не должны становиться фактором для развития данного направления. Во 
многих высших учебных заведениях возникли серьезные проблемы при проведении удаленных занятий. Даже те 
организации, в которых было хорошо наложено использование виртуальной образовательной среды столкнулись с 
целом рядом трудностей. Это объясняется несовершенством существующих технологий, что можно устранить по-
средством тесного контакта разработчиков и пользователей, а также постоянного использования данной среды. В 
статье проанализирован аналитический обзор Министерства Просвещения Российской Федерации по сложившейся 
ситуации по результатам повсеместного использования дистанционных технологий в 2020 году. На основе этого 
обзора можно выделить основные проблемы, с которыми столкнулись образовательные организации при внедре-
нии дистанционных технологией. Их анализ позволит определить дальнейшую стратегию развития и продвижения 
виртуальной образовательной среды. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, образовательный процесс, виртуальная образовательная среда, 
удаленный формат обучения, частичная и полная степени дистанционного обучения.
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Abstract. Distance education is one of the ways of accessible and continuous education. A special role in the develop-

ment of this area of educational activity is played by Internet technologies and the level of security with personal electronic 
devices that allow you to display and reproduce information, as well as use additional training applications and services. The 
year 2020 has led to an extreme transition to remote mode. In pandemic there is an urgent need to use the virtual learning 
environment, which has become an essential feature of preparation of educational institutions to the problem. This form 
should have existed on a permanent basis and external changes that sometimes occur should not become a factor for the 
development of this direction. In many higher education institutions, there were serious problems when conducting remote 
classes. Even those organizations where the use of the virtual educational environment was well established faced a number 
of difficulties. This is due to the imperfection of existing technologies, which can be eliminated through close contact be-
tween developers and users, as well as the constant use of this environment. The article analyzes the analytical review of the 
Ministry of Education of the Russian Federation on the current situation based on the results of the widespread use of remote 
technologies in 2020. Based on this review, it is possible to identify the main problems faced by educational organizations 
when implementing distance learning technologies. Their analysis will help determine the future strategy for the develop-
ment and promotion of the virtual educational environment.

Keywords: distance learning technologies, educational process, virtual educational environment, remote learning for-
mat, partial and full degrees of distance learning.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Развитыми 
странами был выбран курс движения всех сфер обще-
ства за счет применения информационных технологий, 
считающиеся наиболее эффективными для решения 
проблемных вопросов в каждой области. Внедрение и 
использование технологий представляет собой слож-
ный процесс с динамично-меняющимися требованиями. 
За время перехода от автоматизированных средств к 
информатизированным возник новый пласт теоритиче-
ских и практических знаний, уровень качества которых 
является выше. Образование является одной из главных 
сфер, где нельзя обойтись без технологий. При этом на-
правления использования инноваций могут иметь раз-
личный формат. Стоит отметить, что использования 
разработок технической науки создало новые сегменты 
внутри сферы обучения специалистов для каждой отрас-
ли [1]. 

Система обучения специалистов имеет существен-
ные различия в сравнении с той, которая применялась 
на ранних этапах развития сферы образования. Текущий 
этап характеризуется активным взаимодействием с элек-
тронными средствами, которые постепенно становятся 
наиболее удобным источником для получения новых 
знаний. Каждая сфера имеет тесную взаимосвязь с дру-
гими, в соответствии с чем формируются новые потреб-
ности и задачи. На основе развития новых требований 
и стандартов одним из важных вопросов образования 
сегодня является продвижение дистанционной образо-
вательной среды. 

Подход к удаленному обучению призван упростить 
и увеличить доступность образовательных услуг для 
граждан страны различных категорий. Помимо этого 
дистанционная структура имеет и ряд других преиму-
ществ, таких как визуализация информации, увеличение 
уровня доступности учебных и тренировочных материа-
лов, использование индивидуальных методик обучения, 
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улучшение способов и методик хранения и поиска ин-
формации, создание оптимизированной дифференциро-
ванной обратной связи, реинновация методик проверки 
знаний [2].

Факторы развития дистанционных технологий обу-
славливают новые методики мониторинга учебной дея-
тельности, которые представляют собой набор средств 
для развития педагогической виртуальной деятельно-
сти. В целом, дистанционные технологии можно счи-
тать переходом к самообразованию, однако говорить о 
широком распространении данной тенденции еще рано. 
Открытие онлайн-курсов различных университетом для 
специалистов является своего рода способом повыше-
ния квалификации и получения знаний по смежным об-
ластям [3]. С другой стороны, человек должен быть до-
статочно мотивирован, чтобы с частой периодичностью 
заниматься и получать новые знания. В целом, самооб-
разование и дистанционное образование имеют схожие 
проблемные вопросы. Так, на сегодняшнем этапе разви-
тия недостаточно проработанным является вопрос кон-
троля знаний и выполнения заданий. С учетом того, что, 
как правило, формой контроля знаний при подготовке 
специалистов являются электронные тестирования, до-
статочно трудно ограничить и проконтролировать ис-
пользование конспектов, методических материалов или 
сети Интернет [4]. Другими словами, оценка знаний не 
является полной, что снижает качество обучения.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Технологии 
дистанционного обучения стали появляться около двад-
цати лет назад. Их развитие было обусловлено в появив-
шихся потребностях населения в образовании, а так же в 
новых специалистах различной направленности. Однако 
наиболее распространение таких методик стало воз-
можным только при распространении сети Интернет [5]. 
Еще в начале двадцатого века данная сеть не являлась 
часто используемой, но спустя десятилетие практически 
в каждом доме начали использовать такую технологию 
[6]. Сегодня Интернет доступен не только в домашнем 
режиме, но и является мобильным. Выйти в сеть можно 
и с помощью обычных смартфонов практически в лю-
бом месте. Провайдеры расширяют зоны использования 
Интернета, поэтому остается все меньше территорий, 
где не будет связи.

Именно на основе быстрого и полномасштабного 
распространения сетей обуславливается активное раз-
витие дистанционных технологий [7]. Многие высшие 
учебные заведения строят свою среду таким образом, 
чтобы обеспечить возможность ее использования абсо-
лютно с любого устройства. Однако в этом случае могут 
возникнуть проблемы с безопасностью данных, так как 
в большинстве случаев индивидуальные обучающие ме-
тодики авторов доступны только для студентов или уни-
верситетов-партнеров. В некоторых случаях в общем 
доступе могут находится некоторые фрагменты лекций 
и справочные материалы. Полные курсы и тестирования 
защищены.

Ранее вопрос развития дистанционной среды под-
нимался, но не был так актуален. Многие университе-
ты имели виртуальную среду, где были реализованы и 
упрощены возможности коммуникации с преподава-
телями, помещены обучающие материалы, списки до-
полнительной литературы или электронные учебники, 
созданы тренировочные тестирования. Однако такие 
системы использовались в основном в тестовом режиме 
и не так широко. Некоторые ВУЗы открывали дистан-
ционное обучение по ограниченному ряду направлений, 
но это не имело повсеместного распространения [8, 9].

За последний год ситуация сильно изменилась. Стоит 
отметить резко возросшую роль информационных тех-
нологий в удаленном или дистанционном обучении в 
последнее время. В связи с неблагоприятной эпидеми-

ологической ситуацией в мире все обучение было пере-
ведено в онлайн-режим. Во многих учебных заведениях 
продолжается такой порядок, хотя изначально боль-
шинство высших учебных заведений не были готовы к 
переходу на новую форму обучения, так как внедренные 
технологии не позволяли в полной мере проводить об-
учение [10]. В условиях быстрого перехода на удален-
ный режим обучения и преподавателям, и руководству 
ВУЗов приходилось в короткие сроки внедрять в работу 
средства дистанционного обучения для налаживания об-
разовательного процесса.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Изучить технологии 

дистанционного обучения, которые используются в на-
стоящее время при подготовке специалистов в различ-
ных направления, провести исследование перспектив 
развития системы виртуального образования.

Постановка задания. Провести анализ функций об-
учения с точки зрения перехода на дистанционный ре-
жим; выделить особенности технологий, которые вхо-
дят в состав комплекса дистанционной образовательной 
среды.

Используемые в исследовании методы, методи-
ки и технологии. При исследовании выбранной темы 
распространения и актуализации дистанционного об-
учения были рассмотрены полученные знания, за счет 
функционирования систем виртуального образования на 
протяжении нескольких лет, была проведена оценка ре-
зультатов внедрения и использования технологий. При 
оценке эффективности использовались широкий спектр 
современных методов анализа. При подборе материала 
были использованы инновационные средства фильтра-
ции информации, получения достоверных данных, от-
бор проверенных источников в наукометрических базах 
данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. В 
условиях современной ситуации развитие дистанцион-
ной образовательной среды стало важным условиям для 
продвижения отечественного образования. Наличие тех-
нологий, дающих возможность заниматься в удаленном 
режиме, обладает более гибкой и стабильной формой. В 
зависимости от выбранного вида обучающих материа-
лов и средств студент может самостоятельно управлять 
своим временем и учебной нагрузкой. Это является од-
ним из важных преимуществ внедрения технологий та-
кого вида.

Согласно позиции А.А. Андреевой и И.В. Солдатки-
ной дистанционное обучение представляет собой синте-
тическую, интегральную гуманистическую форму обу-
чения, в основе которой лежит использование сочетание 
широкого спектра традиционных и новых информаци-
онных технологий, технических средств, применяющих-
ся для обеспечения доступа к учебным материалам, его 
самостоятельного изучения, обеспечение диалогового 
обмена между преподавателем и обучающимися, при 
этом процесс обучения некритичен к их расположению 
в пространстве и во времени, а так же к конкретному об-
разовательному учреждению [11]. Данное определение 
отражает основную сущность новой формы образования 
и его основные преимущества. В целом, данное явление 
носит положительный характер, однако на текущем эта-
пе развития данная система остается несовершенной и 
имеет целый ряд недостатков, в основном связанных с 
управлением и мониторингом обучения студентов [12]. 

В большинстве образовательных учреждений дан-
ный вопрос до сих является нерешенным, а предпри-
нимаемые попытки его решения неэффективными. В 
отсутствии на данном этапе теоретических знаний о ре-
шении данной проблемы на первое место выходит при-
обретение практического опыта. Именно он является 
определяющим для поиска новых методов и инструмен-
тальных средств. 
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При сравнительном анализе существующих образо-
вательных систем дистанционного обучения, уже вне-
дренных в Российских высших учебных заведения, от-
мечается приблизительно одинаковая степень развития 
технологий [13, 14]. Среди них можно выделить лиде-
ров по степени использования материалов, а так же по 
их объему. Однако к осени практически всем образова-
тельным организациям в условиях пандемии пришлось 
выйти на необходимый уровень продвижения.

По статистике докладов о функционировании повсе-
местного дистанционного обучения помимо трудностей, 
связанных с проведением эффективного контроля зна-
ний, были выделены более глобальные факторы, отра-
жающие слабые стороны созданной виртуальной среды 
(рисунок 1) [15].

Рисунок 1 – Глобальные трудности при реализации 
дистанционного обучения

Данные, представленные на рисунке 1, отражают 
проблемы, с которыми столкнулись высшие учебные за-
ведения Российской Федерации. Процентное соотноше-
ние отражает распространенность проблемы, а вместе 
с тем оперативность ее решения. Некоторые трудности 
являются общими и связаны непосредственно со средой 
в целом, другие же являются внутренними и связаны с 
недостаточным развитием самого заведения.

В связи с несовершенством существующей виртуаль-
ной образовательной среды одним из возможных реше-
ний проблем является степень использования дистанци-
онных технологий. Она может варьироваться в зависи-
мости от выбранного учебного заведения и учащегося. 
Так же на это могут влиять новые технические открытия 
в сфере образования, а так же внешние факторы, такие 
как пандемия. В целом, у участников данного процесса 
есть выбор частичного использования удаленных тех-
нологий или полного. Те образовательные организации, 
которые имеют хорошую и стабильно-работающую 
структуру дистанционной среды с четко наложенной 
коммуникационной сетью и доступам к информацион-
ным ресурсам, могут беспрепятственно работать на не-
которых направлениях в полностью удаленном режиме. 
В случае с недостаточным уровнем развития техноло-
гий, а так же личных предпочтений студентов возмож-
но использовать технологии частично при отсутствии 
влияния других факторов. Так, например, многие выс-
шие учебные заведения при ослаблении мер по борьбе с 
распространением пандемии перешли на частичное дис-
танционное обучение, которое сочетает в себе новейшие 
технологии, которые применяются в полной форме уда-
ленной работы со студентов и традиционные методики 
организации обучения (очные, заочные, очно-заочные и 
другие) [16]. Как правило, это коснулось именно прак-
тических и лабораторных занятий, а так же контрольной 
проверки знаний. Другими словами в сегодняшних ус-
ловиях именно такая форма приобрела наибольшее рас-
пространение.

В связи со спецификой изучаемых научных дисци-
плин проведение дистанционных занятий может быть 
не реализовано в полной мере. Таким образом, по годо-

вому отчету было представлено процентное соотноше-
ние количества высших учебных заведений Российской 
Федерации к количеству областей, в которых были реа-
лизованы возможности изучения материала в удаленном 
режиме (рисунок 2) [16].

Рисунок 2 – Соотношение количества ВУЗов и коли-
чества дисциплин, в которых были применены дистан-

ционные технологии

В целом, согласно этим данным практически больше 
половины высших учебных заведений использовало в 
своей работе дистанционные технологии. Однако есть и 
отстающие, которые в силу специфики предметной об-
ласти и не достаточного уровня развитости технологий 
или внутренних проблем не могут проводить полноцен-
ное обучение в удаленном режиме по всем направлени-
ям.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Использование дистанционных 
технологий в сфере образовательной деятельности яв-
ляется актуальным вопросом в рамках развития совре-
менного мира. Данная тема приобрела особенное зна-
чение именно во время пандемии, хотя данный вопрос 
не являлся абсолютно новым [17-22]. Многие высшие 
образовательные учреждения активно развивали в своей 
деятельности дистанционную образовательную среду. 
Однако подавляющее большинство организаций не ис-
пользовало свой потенциал в полной мере. Более того, 
многие организации оказались не готовы к переходу на 
удаленный режим работы, не смотря на то, что развитие 
этого вопроса должно было выйти на новый уровень. 
Более того, многие эксперты отмечают отставание реа-
лизации и использования дистанционных технологий от 
опыта зарубежных стран [23, 24].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Вопросам продвижения дис-

танционного обучения и развитию технологий уделяет-
ся особое место в связи с переходом всех сфер обще-
ственной жизни на осуществление деятельности в циф-
ровом режиме. Более того, на приоритетность данного 
вопроса особое влияние оказывают внешние факторы. 
Не смотря на возникающие трудности электронное об-
учение входит в систему образование. Практически все 
процессы обучения приобретают зависимость от об-
ласти информатики и вычислительной техники, новые 
открытия которой вносят масштабные изменения в ор-
ганизацию деятельности. На современных этапах еще 
возникают некоторые проблемы в использовании уже 
внедренных систем и технологий, не смотря на то, что 
первые внедрения стали проходить еще двадцать лет 
назад. Это связано с тем, что дистанционное обучение 
развивалось ранее не в полной мере и не в полную силу, 
однако в виду последних трудностей появились новые 
потребности, которые спровоцировали новую волну ин-
тереса к данной теме.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Россия имеет некоторое отставание от дру-
гих передовых стран по продвижению и использова-
нию дистанционных образовательных технологий. Для 
полного развития необходимы не только теоретические 
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знания, но и практический опыт. Главной целью данно-
го глобального проекта является предоставление удоб-
ного инструмента для обучения специалистов разных 
уровней квалификации и широкого ряда направлений. В 
более масштабном смысле это способствует распростра-
нению знаний и увеличивает доступность образования. 
Пока задачи развития дистанционных технологий явля-
ются выполненными не в полной мере, чем обусловлено 
дальнейшая актуальность данной темы.
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Аннотация. В статье даётся методическое описание урока по дисциплине «Русский язык как иностранный» 
по социокультурной тематике: «Молодёжь – будущее планеты». Данная лексическая тема предназначена для из-
учения и обсуждения иностранными студентами, изучающими русский язык на базовом или первом сертификаци-
онном уровне. В зависимости от распределения учёбных часов для изучения русского языка эта тема может рас-
сматриваться как на подготовительном отделении, так и на 1 или 2 курсе. Конечно, тема достаточно благодатная 
для обсуждения на любом этапе изучения языка, однако с точки зрения социокультурной адаптации иностранцев 
целесообразно урок по такой теме проводить, когда студенты приобретают достаточный словарный запас, а знание 
языка достигает такого уровня, когда учащийся может задать вопрос, сформулировать и аргументировать свою 
точку зрения. В методической разработке представлены не только текстовый материал и система заданий для раз-
вития речевых навыков, но и словарь темы с оптимальным набором лексики по данной тематике и система грамма-
тических и синтаксических упражнений. Лексическая тема и всё построение урока позволяет студентам не только 
обмениваться мнениями, но взглянуть на эту проблему глазами русскоязычного молодого человека, найти общие 
для всех проблемы и способы их решения. 

Ключевые слова: интеграция образования, социокультурная и языковая адаптация, лексическая тема, виды 
речевой деятельности, методическое описание.
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Abstract. The article provides a methodological description of a lesson on the discipline “Russian as a foreign language” 

on socio-cultural topics: “Youth is the future of the planet.” This lexical topic is intended for study and discussion by for-
eign students studying Russian at the basic or first certification level. Depending on the distribution of academic hours for 
studying the Russian language, this topic can be considered both in the preparatory department and in the 1st or 2nd year. 
Of course, the topic is fertile enough for discussion at any stage of language learning, however, from the point of view of the 
socio-cultural adaptation of foreigners, it is advisable to conduct a lesson on such a topic when students acquire sufficient 
vocabulary, and knowledge of the language reaches a level where the student can ask a question, formulate and argue your 
point of view. In the methodological development, not only textual material and a system of tasks for the development of 
speech skills are presented, but also a dictionary of the topic with an optimal set of vocabulary on this topic and a system 
of grammatical and syntactic exercises. The lexical topic and the entire structure of the lesson allows students not only to 
exchange opinions, but to look at this problem through the eyes of a Russian-speaking young person, to find common prob-
lems for all and ways to solve them.

Keywords: integration of education, sociocultural and linguistic adaptation, lexical topic, types of speech activity, meth-
odological description.

ВВЕДЕНИЕ
Интеграция в мировой образовательной системе соз-

дала благоприятные условия для получения образования 
за границей, стимулировала практику обмена студента-
ми и преподавателями [1-3]. В Российскую Федерацию 
едут иностранцы для получения высшего образования 
по самым различным специальностям, связанным с ме-
дициной и фармацевтикой, экономикой и юриспруден-
цией, инженерией и филологией и другими [4, с.28]. 
Однако образование за границей, в не англоязычной 
стране, связано с рядом трудностей социокультурного и 
языкового характера. Для того чтобы адаптация прошла 
достаточно быстро и безболезненно, необходимо наряду 
с обязательным изучением языка осуществлять знаком-
ство с социальными, культурными, этикетными особен-
ностями страны изучаемого языка [5-11]. Более того, 
необходимо находить точки соприкосновения, то есть 
выделять и подчёркивать, то общее, что снимет напря-
жение и в очередной раз покажет, что людей с разным 
цветом кожи и глаз, приехавших с разных континентов, 
волнуют общие проблемы. Именно поэтому уже на под-
готовительном обучении (ПО) необходимо брать для 
обсуждения темы, близкие всем людям, независимо от 
национальной принадлежности. Одной из таких интер-

национальных тем является тема «Молодёжь – будущее 
планеты», которая позволяет обсудить все важные для 
молодого поколения вопросы. Такой подход к решению 
проблемы социальной адаптации иностранных студен-
тов, приехавших в Россию для получения образования, 
обусловил актуальность данной работы. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Выбранная тематика позволила сформулировать сле-

дующую цель – создать методическую разработку урока 
по дисциплине «Русский язык как иностранный», в ходе 
которого иностранные студенты смогли бы обсудить 
свои проблемы и интересы, идеалы и кумиров. В ходе 
урока необходимо обсудить социокультурную инфор-
мацию, обменяться мнениями, задать интересующие 
вопросы; кроме того уделить внимания обязательной 
составляющее языкового урока – лексико-грамматиче-
ским навыкам и видам речевой деятельности. Для осу-
ществления цели и решения вышеперечисленных задач 
предполагается руководствоваться такими общенаучны-
ми методами, как анализ, синтез, обобщение и система-
тизация полученной информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, на уроке по лексической теме «Молодежь – бу-

дущее планеты» преподаватель реализует следующие 
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цели:
- развитие навыков изучающего чтения текста 

«Кумиры, или хочу быть самим собой»;
- развитие навыков аудирования: целевое извлечение 

информации из мини-лекции преподавателя по теме за-
нятия;

- формирование и развитие лексико-грамматических 
навыков выполнение грамматических заданий на кон-
струирование СПП;

- развитие навыков письменной речи: составление 
сложного назывного плана к монологу-рассуждению на 
предложенную тему;

- расширение активного и пассивного словаря: рабо-
та с новой лексикой;

- развитие навыков диалогической речи: диалог-бе-
седа по теме «Молодежь – будущее планеты»;

- развитие навыков монологической речи: монолог-
рассуждение «Кумиры и идеалы молодежи моей стра-
ны» (с опорой на план);

- воспитание интереса и уважения к русскому языку.
Урок по такой теме необходимо готовить заранее, по-

этому преподаватель даёт студентам задание подобрать 
соответствующие тематике материалы. Это могут быть 
газетные и журнальные статьи, публикации в Интернет-
ресурсах [12-14].

 Структура такого занятия может быть традицион-
ной, однако акцент следует сделать на обсуждении как 
подготовленных информационных материалах, так и 
текста, предложенного преподавателем для прочтения 
на уроке.

I. Работа со словарём темы предполагает повто-
рение ранее изученной, а затем и новой лексики, кото-
рая будет актуализирована при обсуждении заявленной 
темы урока [15].

1.1. Слушайте, повторяйте, следите за ударением и 
произношением следующих слов (таблица № 1)

Таблица 1 – Словарь ранее изученной лексики
 самостоятельность
инфантильность
беспомощность
 активность
 нерешительность
 деятельность
 предприимчивость
 упорство
 напористость
страх
осторожность
 смелость
 инертность
 безынициативность

Independence
 Infantilism
 helplessness, 
activity
 indecision,
 activity
 enterprise
perseverance
assertiveness
 fear
 caution
 courage
inertia
 lack of initiative

1.2. Запишите в тетрадь новую лексику (таблица № 2)
Таблица 2 – Словарь новой лексики

совмещать
 современный
 благополучие
 кумир
 поприще
 подражать
походить
 разноплановые
 среда

combine
 modern
 well-being
 idol
 career
 imitate
 walk around
diverse
 environment

1.3. Слушайте, повторяйте, следите за ударением и 
произношением слов (Таблица № 2)

II Предтекстовая работа представляет собой ряд 
упражнений на актуализацию изученной лексики, рас-
ширение активного и пассивного словаря студентов, 
развитие навыков анализа лексического материала 

2.1. Соотнесите слова (Таблица № 1) со смысловыми 
группами:

А) характеристика человека активной жизненной по-
зиции;

Б) характеристика человека бездеятельного.
2.2. Введение новой лексики (Таблица № 2), объяс-

нение значения слов и словосочетаний. Для выполнения 
этого задания можно использовать различные толковые 
словари. 

Например: поколение – 1. Родственники одной сте-
пени родства по отношению к общему предку (пред-
кам). Из поколения в поколение передаётся что–н. (по 
наследству от отца к детям, от старших к младшим).2. 
Одновременно живущие люди (особи) близкого возрас-
та. Современ ное молодое поколение. 3. Группа людей, 
близких по возрасту, объединённых общей деятель-
ностью. Выросло новое поколение учёных. 

2.3. Повторение грамматических тем:
- «Выражение обстоятельственных отношений в 

сложном предложении (причины и следствия, усло вия и 
времени, сравнения, уступки).

- «Выражение возможности и необходимости дей-
ствия (повторение изученных моделей)».

III. Притекстовая работа направлена на введение 
студентов в суть обсуждаемой проблемы и развитие на-
выков аудирования лекционного материала [16].

3.1. Мини-лекция преподавателя по теме «Молодое 
поколение выбирает...».

IV Работа с текстом обеспечивает развитие навы-
ков изучающего чтения, расширение социокультурных 
знаний, развитие навыков письменной речи, развитие 
навыков диалогической речи

4.1. Изучающее чтение текста «Кумиры, или хочу 
быть самим собой» (возможна работа по материалам 
статей (газетных, журнальных), подобранных студента-
ми по теме «Молодежь – будущее планеты»)

«Кумиры, или Хочу быть самим собой»
(социологический опрос современных российских 

школьников)
Среди названных школьниками образцов для под-

ражания изредка встречаются исторические деятели 
– Жанна д’Арк, маршал Жуков, есть несколько имен 
российских политиков – Владимир Путин (один из са-
мых популярных), Владимир Жириновский, Ирина 
Хакамада, есть известные спортсмены, например, Пит 
Сампрас. Ни один из детей не назвал в качестве образ-
ца известного ученого, врача или религиозного деятеля. 
[17, с. 9-10].

4.2. Диалог-беседа по теме на основании прочитан-
ного текста, или газетных, журнальных статей, или пу-
бликаций в интернет-ресурсах. 

Согласны ли вы с утверждением «Молодежь – буду-
щее планеты»?

О чём свидетельствует социологический опрос?
На кого хотят походить молодые россияне? Почему?
Кого они избирают в качестве кумиров?
Кого избирает в качестве кумиров молодёжь вашей 

страны?
Что интересует современную молодежь? 
К чему она стремится?
Какими путями молодые люди достигают цели?
Что вы хотели бы изменить в своей стране?
Что вы считаете самым важным в жизни?
Сможете ли вы этого добиться?
Насколько трудно осуществить эти планы в вашей 

стране?
Способна ли современная молодёжь, добившись 

успехов в бизнесе, поли тике, на любом профессиональ-
ном поприще, сохранить юношеские идеалы?

Чем отличается молодёжь вашей страны от молодых 
россиян?

4.3. Составление сложного назывного плана к моно-
логу-рассуждению на пред ложенную тему.

V. Послетекстовая работа направлена на разви-
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тие навыков: лексико-грамматических, просмот рово-
поискового чтения и письменной речи. 

5.1. Систематизация знаний по грамматическим те-
мам [18-20]. Нахождение в прочитанном тексте или 
другом текстовом материале (газетные и журнальные 
публикации) предложений, в которых есть 

- «Выражение обстоятельственных отношений в 
сложном предложении (причины и следствия, усло вия и 
времени, сравнения, уступки)»,

- «Выражение возможности и необходимости дей-
ствия». 

5.2. Лексико-грамматические задания:
 составление словосочетаний с изученными новыми 

словами: молодое поколение, современная молодёжь, 
совмещать работу с учёбой, без от рыва от учёбы, се-
мейное благополучие, разноплановые интересы, соци-
альная среда.

составление предложений по теме занятия, запись 
наиболее удачных; 

- составление предложений по теме занятия с ис-
пользованием моделей научного стиля, запись наиболее 
удачных. 

VI. Продуцирование текста– развитие навыков мо-
нологической речи продуктивного характера.

6.1. Монолог-рассуждение на тему «Кумиры и идеа-
лы молодёжи моей страны» (с опорой на пункты слож-
ного назывного плана и записи).

VII. Самостоятельная работа студентов (СРС) по-
зволяет обобщить и систематизировать изученный на 
занятии материал и продемонстрировать навыки пись-
менной монологической речи. 

7.1.Монолог-повествование по лексической теме 
«Социальные ориентиры современной молодёжи» 
(письменно).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, можно сделать вывод, что эффектив-

ным средством адаптации в иноязычной среде для ино-
странных студентов является не только знакомство с со-
циокультурными реалиями страны изучаемого языка, но 
и сравнительный анализ, проведение социокультурных 
аналогий, в ходе которых учащиеся очень часто находят 
больше общего, чем отличительного [21]. А когда мы 
начинаем осознавать, что всех нас волнуют одни про-
блемы, все мы стремимся к общим идеалам, то чужое и 
непонятное перестаёт быть таким, уходит напряжение, 
дискомфорт, появляется уверенность и спокойствие, 
которые и являются основой адаптации в чужой стране. 
Уроки с социокультурной тематикой являются хорошим 
средством не только улучшить знание языка, но и по-
мочь иностранным студентам преодолеть культурный 
шок и социокультурные барьеры. 
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Аннотация. В статье даётся методическое описание системы работы с лексическим материалом, предназна-
ченным для профессиональной подготовки студентов-медиков по теме «Печень и желчные пути». Лексические 
задания представлены в виде поэтапной структуры, в которую входят упражнения разной сложности, направлен-
ные на формирование знаний, умений и навыков. Этапы усвоения лексического материала включают следующие: 
ознакомительный, тренировочный, применительный, контрольный. На этапе ознакомления студенты выполняют 
упражнения, которые предполагают прочтение, отработку произношения и ударение, заучивания, идентификации 
в ходе аудирования. На этапе тренировки даются упражнения на определение значения, анализ словообразования. 
На этапе тренировки учащиеся осуществляют осмысление лексем с точки зрения функционально-семантического 
значения в словосочетаниях и предложениях, их коммуникативной значимости. На этапе контроля учащимся пред-
лагают задания, которые суммируют приобретенные в ходе лексической работы знания. В целом все задания бази-
руются на словаре темы урока и связаны с различными компетенциями: фонетической (произншение и ударение), 
словообразованием, грамматической (грамматические формы, словосочетания и предложения), коммуникативной. 
Все задания обеспечивают подготовку к эффективной работе с текстом: его чтением и пониманием. Кроме того, 
студенты медики при изучении любой профессиональной темы не только изучают, но и составляют диалоги «врач- 
пациент», для чего необходимо хорошее знание лексики.

Ключевые слова: глобализационные процессы, словарь темы, лексические единицы, лексический материал, 
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Abstract. The article provides a methodological description of the system of working with lexical material intended for 

the professional training of medical students on the topic “Liver and biliary tract”. Lexical tasks are presented in the form 
of a step-by-step structure, which includes exercises of varying complexity, aimed at the formation of knowledge, abilities 
and skills. The stages of mastering the lexical material include the following: introductory, training, applied, control. At 
the familiarization stage, students perform exercises that involve reading, practicing pronunciation and stress, memorizing, 
identification during listening. At the training stage, exercises are given to determine the meaning, analysis of word 
formation. At the training stage, students comprehend lexemes from the point of view of functional and semantic meaning in 
phrases and sentences, their communicative significance. At the control stage, students are offered tasks that summarize the 
knowledge acquired in the course of lexical work. In general, all tasks are based on the vocabulary of the lesson topic and 
are associated with various competencies: phonetic (pronunciation and stress), word formation, grammatical (grammatical 
forms, phrases and sentences), communicative. All assignments provide preparation for effective work with the text: reading 
and understanding it. In addition, when studying any professional topic, medical students not only study, but also make up 
“doctor-patient” dialogues, which requires a good knowledge of vocabulary.

Keywords: globalization processes, topic vocabulary, lexical units, lexical material, exercise system, motivational target 
base, executive stage.

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире, когда процессы глобализации 

и интеграции распространяются на все сферы жизне-
деятельности человека [1-7], чрезвычайно актуальны 
компаративные исследования, направленные на выяв-
ление языкового универсализма [8, с. 52]. Кроме того, 
особое внимание вызывают различные исследования в 
области лексикологии, имеющие различное прикладное 
значение. Многоаспектному анализу в многочисленных 
работах подвергаются различные лексические пласты: 
общеупотребительная и профессиональная, научная и 
разговорная, диалектная и жаргонная, синонимичная и 
антонимичная [9-15]. Так, изучение лексики в аспекте 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 
имеет весьма важное значение, поскольку активный и 
пассивный лексический словарь является залогом по-
нимания иноязычной речи, даже при низком уровне 
владения грамматикой. Именно поэтому работа над про-
фессиональной, социокультурной и любой другой учеб-
ной темой начинается с изучения лексики, на материале 

которой затем отрабатываются как фонетические, лек-
сико-грамматические так и все речевые навыки [16-23]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Безусловно, публикаций, в которых рассматрива-

ется методика обучения на основе лексического ма-
териала, довольно много, но они настолько разнопла-
новые, что каждая очередная работа только дополнит 
методический фонд преподавания РКИ. Такой подход 
обусловил актуальность данного методического иссле-
дования, целью которого является описание работы с 
лексическим материалом по теме «Печень и желчные 
пути. Расспрос больного» с иностранными студентами, 
изучающими медицину в вузах Российской Федерации. 
Осуществлению цели сопутствует ряд задач, которые 
предполагают составление словаря по заданной тема-
тике, разработку артикуляционно-акустических упраж-
нений, составление грамматических заданий на основе 
лексики урока, разработку контрольно-проверочных 
заданий в тестовой форме как способ проверки степени 
усвоенности материала. В ходе работы предполагалось 

PETROVA Natalia Eduardovna 
WORKING WITH LEXICAL MATERIAL WHEN TRAINING ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 207

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

использовать общенаучные методы: системной выбор-
ки, концептуального анализа и синтеза, систематизации 
и обобщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В методике преподавания РКИ есть понятие образо-

вательной модели, которая имеет сложную структуру, 
которая имеет следующие этапы: мотивационный, це-
левой, исполнительный. Если первые два предполагают 
создание необходимой мотивационно-целевой базы для 
учащихся, то третий этап предполагает создание систе-
мы упражнений, которые можно представить в струк-
турированном виде. Задания на исполнительном этапе 
дифференцируются на подуровни: ознакомительный, 
тренировочный, применительный, контрольный. 

Ознакомительный этап. На этом подуровне проис-
ходит знакомство с новой лексикой, её осмысление. Чем 
больше заданий будет связано с лексикой на этом этапе, 
тем быстрее начнётся её запоминание, а следовательно, 
прочное усвоение. Эта задания могут быть связаны с 
тренировкой чтения, произношения и написания. Пока 
это отдельные слова или словосочетания, который нуж-
но услышать и идентифицировать по значении, правиль-
но прочитать и записать, вырабатывая слуховую, меха-
ническую и зрительную память. 

Итак, в ходе анализа текстового материала отобрана 
терминологическая лексика по заявленной тематике, ко-
торая была сгруппирована в словарь темы (Таблица № 
1). На его основе разработаны упражнения, или задания.

Таблица 1 – Словарь темы
печень
желчные пути
спайки
колика
желчная
печёночная
резкий
невыносимый
упорный
желчекаменная болезнь
болезнь Боткина
холецистит
перигепатит
перихолецистит
брюшной тиф
желчный пузырь
желтушность
склера
мухомор
лихорадка
кожный зуд
утомляемость
работоспособность
переваривание
предвестник
пристрастие к (чему)
тряская езда
наследственное предрас-
положение

liver
biliary tracts
adhesions; commissures
colic ; gripes
biliary colic, cholecystalgia
hepatic colic
piercing, acute
unbearable, intolerable, insufferable
persistent
gall-stone disease
viral hepatitis type A
cholecystitis
perihepatitis
pericholecystitis
enteric fever, typhoid
gall bladder
icteritiousness, yellowness
sclera
fly-agaric
fever
skin itch
fatiguability
capacity for work, efficiency
digestion
forerunner
bias (towards), partiality (to/for)
jolty riding
hereditary predisposition

Задание 1. Прочитайте словарь темы вместе с пре-
подавателем. Read the vocabulary of the topic with your 
instructor.

Задание 2. Запишите новые для вас слова в тетрадь. 
Write out the words which you don’t know to your notebooks.

Задание 3. Прослушайте (трек № 1)
Слушайте и повторяйте словарь темы. Следите за 

произношением и ударением. Listen and repeat the theme 
dictionary. Keep track of pronunciation and stress.

Задание 4. Прослушайте (трек № 2) 
Слушайте, повторяйте и подчёркивайте в списке 

только те слова, которые вы услышали. 
Словарь: печень, почки, погода, желчные пути, же-

лудок, холецистит, холестерин, хороший, кожный зуд, 
кожа, кожаный, лихорадка, ледяной, перигепатит, 
переболеть, работоспособность, работать, желтуш-
ность. 

Задание 5. Прочитайте только те слова, которые вы 
услышали при аудировании и подчеркнули. 

Этап тренировки. На этом этапе учащиеся осущест-

вляют сравнительно-сопостави тель ную работу, с цель 
проведения семантического анализа лексических еди-
ниц. Это более сложный этап, в ходе которого студенты 
уделяют внимание словообразованию. 

Задание 6. Распределите всю лексику словаря 
(Таблица № 1) по двум группам. Distribute all vocabulary 
of the dictionary (Table 1) into two groups:

1) медицинские термины;
2) общеупотребительная лексика.
Задание 7. Прочитайте слова со следующими при-

ставками. Определите значение этих приставок. Read 
the words with the following prefixes. State the meaning of 
the prefixes.

1. Под - правое подреберье, подложечная область, 
подпеченочная желтуха, подвздошная кость, поджелу-
дочная железа.

2. Над - надпочечник, надкостница, надключичные 
ямки.

3. Меж - межлопаточное пространство, межреберье.
Задание 8. Найдите соответствия, определите от ка-

ких глаголов образованы отглагольные существитель-
ные. Find matches, determine from which verbs verbal 
nouns are formed.

Переваривание
Предрасположение
Утомляемость
лихорадка
зуд
пристрастие
предвестник

А. зудеть
Б. предвещать
В. переваривать
Г. пристрастить(ся)
Д. предрасполагать
Е. утомлять
Ж. лихорадить

Этап применения. На этом этапе учащиеся осущест-
вляют осмысление лексем с точки зрения функциональ-
но-семантического значения в словосочетаниях и пред-
ложениях, их коммуникативной значимости. 

Задание 8. Составьте все возможные словосочетания 
со следующими словами по модели. Make all possible 
phrases with the following words according to the model.

Модель: колика – кишечная колика, желудочная ко-
лика, печёночная колика, слабая колика, сильная колика, 
острая колика

Спайки, пузырь, пути, болезнь, тиф, лихорадка, зуд, 
утомляемость, работоспособность, пристрастие, пред-
расположение.

Задание 9. а) Измените по модели. Change according 
to the model. б) Составьте предложения с этими слово-
сочетаниями. Make up sentences with these word phrases.

Модель: локализация боли – боль локализуется.
Снижение работоспособности, понижение аппетита, 

горький вкус во рту, появление тошноты и рвоты, взду-
тие и урчание в животе, увеличение размеров живота, 
боли в животе, кожный зуд.

Задание 10. Одна из жалоб при заболевании печени 
– кожный зуд. Обратите внимание, как больной может 
сказать об этом. One of the complaints accompanying liver 
diseases is itching. Pay attention how the patient can com-
plain of it. 

- У меня кожа зудит. - Всё тело чешется. - Постоянно 
расчесываю кожу. - Вся кожа в расчёсах. - Я всё время 
чешусь.

Задание 11. Эти предложения являются синонимич-
ными. При составлении диалога используйте их. These 
sentences are synonymous. Use them in dialogues.

Поставьте слова, данные в скобках, в нужную форму. 
Put the words in brackets in the required form.

1. Приступ (печеночная колика) сопровождается суб-
фебрильной температурой.

2. Субфебрильная температура сопутствует (приступ 
печеночной колики).

3. Кожный зуд часто сопутствует (печеночная жел-
туха).

4. Печеночная желтуха сопровождается (кожный 
зуд).

5. Кожный зуд иногда является ранним предвестни-
ком (заболевание печени).

ПЕТРОВА Наталья Эдуардовна . 
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6. Кожный зуд иногда предшествует (заболевание 
печени).

Этап контроля. На этом этапе осуществляется про-
верка степени усвоения лексического материала. 

Задание 12.Укажите соответствия. Find correspon-
dences.

1. печень
2. желчные пути 
3. желчный пузырь
4. желтушность
5. болезнь Боткина
6. желчекаменная болезнь
7. брюшной тиф

А. gall bladder 
Б. biliary tracts 
В. liver
Г. gall-stone disease
Д. enteric fever
Е. icteritiousness
Ж. viral hepatitis type A

Задание 13. Дополните предложение. Complete the 
sentence.

ПРИСТУП ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКИ СОПРОВОЖ-
ДАЕТСЯ…

1. повышением давления
2. субфебрильной температурой
3. увеличением размеров живота
4. желтушностью
Задание 14.Укажите правильный ответ. Point out the 

correct answer.
КОЖНЫЙ ЗУД ИНОГДА ПРЕДШЕСТВУЕТ
1.заболевание печени
2.заболеванию печени
3.заболеванием печени
Задание 15.Составьте предложение. Make up a sen-

tence.
ЛИХОРАДКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ…
1 – процессе; 2 – в; 3 – пузыре; 4 – желчном; 5 – 

остром; 6 – воспалительном.
Успех овладения предлагаемым языковым материа-

лом зависит от организации его на правленного предъ-
явления в учебном процессе [24].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с 

лексикой является залогом успешного расширения ак-
тивного и пассивного словаря студентов и овладения 
языковой компетенцией. Безусловно, необходимо пом-
нить, что изучение языка – работа сложная и системная, 
поскольку неразрывно связана, с одной стороны, с фоне-
тикой и грамматикой, а с другой – со всеми видами рече-
вой деятельности. Кроме того, говоря о работе с лекси-
кой, следует отметить, что она может быть представлена 
в виде этапов или уровней: ознакомительного, трениро-
вочного, применительного, контрольного, – каждый из 
которых имеет свою степень сложности, свои особен-
ности, выполняет в пошаговой системе обучения свои 
задачи. Однако «нормированность, умение употреблять 
нужную форму не цель, а промежуточное звено, веду-
щее к коммуникации» [25, с. 25]. Именно в конкретной 
коммуникативной ситуации происходит одновремен ное 
усвоение функции, значения и формы лексики, которая 
является языковой базой 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ковынева И.А. Интеграционные процессы в вузах медицинско-

го профиля как результат взаимодействия клинических и языковых 
кафедр при обучении иностранных студентов русскому языку/ И.А. 
Ковынева, Н.Э. Петрова, Т.Н.Мельникова // Балтийский гуманитар-
ный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 263-267.

2. Ковынева И.А. Интеграционные процессы в педагогике 
и лингвистике/ И.А. Ковынева, О.И. Охотников, Н.Э. Петрова // 
Историческая и социально-образовательная мысль. Том 7 № 5 часть 
2. URL: http://www.ist-edu.ru/index.php/hist/article/view/1715 – 2015. – С. 
229-233. 

3. Шумова И.В., Петрова Н.Э. Анализ и специфика современного 
российского образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. 
Т.7.№ 4 (25) С. 348-351.

4. Петрова Н.Э. Билингвизм как языковое явление в условиях ми-
ровой глобализации // Региональный вестник. 2019. № 12 (27). С. 46-47

5. Мельникова Т.Н. Особенности профессионально-ориен-
тированного обучения русскому языку как иностранному в меди-
цинских вузах России и Беларуси // Русский язык в поликультур-
ном мире: сб. науч. ст. III Международный симпозиум. В 2-х т. / 
Т.Н. Мельникова, Е.И. Гринкевич, И.А. Ковынева, Н.Э. Петрова / отв. 
ред. Е.Я. Титаренко. Симферополь, 2019. С. 121-128.

6. Мельникова Т.Н. О профессионально ориентированном обу-
чении русскому языку как иностранному в медицинских вузах России 

и Беларуси // Актуальные проблемы довузовской подготовки: ма-
териалы III международной науч.-метод. конф. / Т.Н. Мельникова, 
Е.И. Гринкевич, И.А. Ковынева, Н.Э. Петрова / под. ред. А.Р. Аветисова. 
Минск: БГМУ, 2019. 178-182 с.

7. Девдариани Н.В. Междисциплинарные связи и новые техноло-
гии в практике преподавания русского языка как иностранного в меди-
цинском вузе // Региональный вестник. 2019. № 7 (22). С. 23-24.

8. Петрова Н.Э. Функционально-стилистические особенности 
антонимов в русском и китайском языках // Региональный вестник. 
2019. № 20 (35). С. 52-53

9. Рубцова Е.В. Анализ семантической структуры многозначных 
медицинских терминов // Региональный вестник. 2019. №3. С.21-23

10. Петрова Н.Э. Диалектная лексика в русском и китайском язы-
ках // Региональный вестник. 2019. № 5 (20). С. 24-26. 

11. Петрова Н.Э. Профессиональная лексика и её функции в рус-
ском и китайском языках // Региональный вестник. 2019. № 6 (21). С. 
20-22.

12. Петрова Н.Э. Терминологическая лексика и её функции в рус-
ском и китайском языках // Региональный вестник. 2019. № 6 (21). С. 
26-28. 

13. Петрова Н.Э. Жаргонная лексика в русском и китайском язы-
ках: её особенности и функции // Региональный вестник. 2019. № 7. 
С. 15-17. 

14. Петрова Н.Э. Морфолого-семантические особенности анто-
нимов в русском и китайском языках  // Балтийский гуманитарный 
журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 127-129.

15. Петрова Н.Э. Изучение истории китайской лексикографии // 
Региональный вестник. 2019. № 14 (29). С. 41-42. 

16. Девдариани Н.В., Рубцова Е.В. Методы работы над лексикой 
в практике преподавания русского языка как иностранного (из опыта 
работы) // Карельский научный журнал. 2019. Т.8. №2 (27). С. 59-62.

17. Чиркова В.М. Влияние языковых трудностей на процесс 
адаптации иностранных студентов, обучающихся в России // 
Региональный вестник. 2019. № 10 (25). С. 22-23.

18. Самчик Н.Н. Языковая и речевая подготовка к клинической 
практике иностранных студентов в процессе обучения русскому язы-
ку// Региональный вестник. 2019. № 10 (26). С. 16-18.

19. Богданова Н.В. Русское слово в трёх режимах фиксации – сло-
варь, ментальный лексикон и реальное употребление // Русский язык 
за рубежом. 2011. № 6 (229). С.56-64.

20. Дмитриева Д.Д. Особенности обучения русскому языку как 
иностранному с учётом основных трудностей // Региональный вест-
ник. 2019. № 21 (36). С. 27-28. 

21. Ковынева И.А., Петрова Н.Э. Профессиональная подготов-
ка иностранных студентов-медиков: развитие и совершенствование 
практических умений и навыков // Русский язык за рубежом. 2020. -№ 
2 (279). С. 59-65 

22. Рубцова Е.В. Принципы обучения грамматике в процессе пре-
подавания русского языка как иностранного на начальном этапе 
трудностей // Региональный вестник. 2019. № 21 (36). С. 29-30.

23. Петрова Н.Э. Работа над лексико-грамматическими на-
выками при обучении иностранных студентов русскому языку // 
Региональный вестник. 2019. № 19 (34). С.32-34.

24. Петрова Н.Э. Обучение иностранных учащихся фонетико-ин-
тенциональному оформлению русской речи (этап довузовской подго-
товки) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук / Российский университет дружбы народов (РУДН). 
Курск, 2007 

25. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить: для преподавателя 
русского языка как иностранного. М., 2002.

Статья поступила в редакцию 20.07.2020
Статья принята к публикации 27.02.2021

PETROVA Natalia Eduardovna 
WORKING WITH LEXICAL MATERIAL WHEN TRAINING ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 209

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 37.013.42; 316.61
DOI: 10.26140/anip-2021-1001-0053

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
И ИХ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

© Автор(ы) 2021
SPIN: 7963-3778
AuthorID: 706821
ORCID: 0000-0001-8305-0051

РОСЛЯКОВА Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной работы, педагогики и психологии 

SPIN: 6609-0387
AuthorID: 726370
ORCID: 0000-0002-8858-9790

ЧЕРНИКОВА Елена Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социальной работы, педагогики и психологии 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
(454080, Россия, Челябинск, проспект Ленина, 69, e-mail: chernikovaeg@cspu.ru)

Аннотация. Изменения в нашей жизни, связанные с увеличением жизнедеятельности в виртуальном простран-
стве, обусловливают появление и новых форм отклоняющегося поведения. В статье на основе теоретического ана-
лиза современной научной литературы рассматриваются такие новые формы девиантного поведения подростков 
в информационном пространстве, как кибербуллинг и шоплифтинг. Выявлено, что кибербуллинг опасен для под-
ростков, причем как проявляющих агрессию (буллеров) в сети Интернет, так и для подверженных нападкам: у одних 
формируется устойчивое агрессивное поведение, у других наблюдаются психические расстройства, суицидальные 
проявления. Склонность подростков к шоплифтингу нередко говорит о социальной расторможенности, низкой пра-
вовой грамотности. Проведенный опрос школьников подросткового возраста г. Челябинска позволил отметить: с 
одной стороны, недостаточную их осведомленность о последствиях кибербуллинга и шоплифитига, а с другой, вы-
сокий риск быть подверженным их опасному воздействию и низкий уровень профилактики распространения этих 
социально опасных явлений. Для решения проблемы предложена технология социальной профилактики, включаю-
щая диагностический, ориентировочно-целевой, содержательно-организационный и результативный этапы, реали-
зация которых позволит повысить уровень психологической защищенности подростков, сформировать установки 
на социально ответственный и правопослушный образ жизни, навыки их реализации. Также предложены условия, 
повышающие успешность внедрения данной технологии в общеобразовательном учреждении: социальное партнер-
ство на основе межведомственного взаимодействия, а также объединение усилий школы и семьи, а в процессе по-
вышения уровня культуры общения и поведения подростков в виртуальном пространстве.

Ключевые слова: кибервиктимизация, девиантное поведение, кибербуллинг, шоплифтинг, социальная профи-
лактика, технология, условия, социальное партнерство, взаимодействие.
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Abstract. Changes in our life associated with an increase in life activity in the virtual space, determine the emergence 

of new forms of deviant behavior. Based on the theoretical analysis of modern scientific literature, the article examines such 
new forms of deviant behavior of adolescents in the information space, such as cyberbullying and shoplifting. It was revealed 
that cyberbullying is dangerous for adolescents, both those who show aggression (bullers) on the Internet, and for those 
who are subject to attacks: some develop stable aggressive behavior, others have mental disorders, suicidal manifestations. 
The tendency of adolescents to shoplifting often speaks of social disinhibition, low legal literacy. A survey of adolescent 
schoolchildren in Chelyabinsk made it possible to note: on the one hand, their insufficient awareness of the consequences of 
cyberbullying and shoplifiting, and on the other hand, a high risk of being exposed to their dangerous effects and a low level 
of prevention of the spread of these socially dangerous phenomena. To solve the problem, a technology of social prevention 
is proposed, including diagnostic, tentative-target, content-organizational and effective stages, the implementation of which 
will increase the level of psychological protection of adolescents, form attitudes towards a socially responsible and law-abid-
ing lifestyle, skills for their implementation. Also, conditions are proposed that increase the success of the implementation 
of this technology in a general educational institution: social partnership based on interdepartmental interaction, as well as 
pooling the efforts of the school and family, and in the process of increasing the level of communication culture and behavior 
of adolescents in the virtual space.

Keywords: cyber victimization, deviant behavior, cyberbullying, shoplifting, social prevention, technology, conditions, 
social partnership, interaction.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Наша 
жизнь протекает в двух мирах – реальном и виртуаль-
ном. Современный человек остро осознает, как зависит 
от информации, скорости ее получения, постоянного 
пребывания в сети Интернет. Вместе с множеством плю-
сов информатизации наблюдаются и отрицательные мо-
менты, сопутствующие этому процессу или являющиеся 
его следствием. К их числу можно отнести новые формы 
поведения человека, в том числе и девиантного, откло-

няющегося от общепринятых норм. Современное поко-
ление «цифровых аборигенов» осваивает средства мас-
совой коммуникации как орудие не только достижения 
целей, самореализации, но и демонстрации своего пре-
восходства, давления на другого человека. Эти устрем-
ления породили такие современные формы девиантного 
поведения, как кибербуллинг и шоплифтинг. Группой 
риска прежде всего являются подростки. В силу своих 
возрастных особенностей они нередко становятся как 
его демонстрирующими, так и жертвами реализации его 
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другими. В этой связи современному обществу важно 
задуматься над вопросом, как предотвратить развитие 
этих девиаций и оградить подрастающее поколение от 
влияния и опасности их формирования. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Следует отме-
тить, что природа девиантного поведения, его сущность, 
причины, виды в науке достаточно хорошо разработаны 
(Я.И. Гилинский [1], Е.В. Змановская [2], Ю.А. Клейберг 
[3] и др.). Девиантное поведение рассматривают как от-
клоняющееся от норм и правил, принятых в социуме; 
имеющее множество форм и видов проявления (деви-
антное, аддиктивное, деструктивное и др.) [1-4 и др.]; 
негативно влияющее на социализацию личности [1-5 и 
др.]. Современные исследователи все чаще обращают 
внимание на новые формы девиантного поведения [4-8 
и др.], например, кибербуллинг и шоплифтинг [7-11; 
13-16 и др.]. Проведены эмпирические исследования, в 
результате которых получены данные о специфических 
характеристиках, гендерных особенностях проявления 
новых форм девиантного поведения (К.Д. Хломов) [12].

Формирование целей статьи. Несмотря на множе-
ственный интерес исследователей к проблеме отклоня-
ющегося поведения в информационном обществе, появ-
ления и развития новых его форм, исследований, связан-
ных с социальной работой в этом направлении, реализа-
цией на практике первичной и вторичной профилактики 
кибербллинга и шоплифитинга, явно недостаточно. В 
этой связи в данной статье была поставлена цель – на 
основе теоретического анализа проблемы и результатов 
проведенного эмпирического исследования разработать 
технологию социальной профилактики новых форм де-
виантного поведения подростков. Для этого решался ряд 
задач: 1) определить специфические характеристики и 
социальные риски кибербуллинга и шоплифтинга в под-
ростковом возрасте; 2) на основе эмпирического иссле-
дования выявить уровень осведомленности подростков 
о данных формах девиантного поведения, степень под-
верженности им и степень охвата профилактическими 
мероприятиями школьников старшего подросткового 
возраста; 3) предложить технологию социальной про-
филактики новых форм девиантного поведения в обще-
образовательном учреждении как способ содействия 
успешной социализации современных подростков.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для достижения поставленных целей были 
выбраны теоретические методы исследования: анализ 
научной литературы по проблеме, обобщение, модели-
рование технологии социальной профилактики совре-
менных форм девиантного поведения. В качестве эм-
пирического метода было использовано анкетирование 
(выборка исследования: 124 подростка МАОУ СОШ № 
51 г. Челябинска); наблюдение и анализ практической 
деятельности социального педагог школы.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Рассуждая над проблемой влияния интернет-простран-
ства на поведение детей, M. Wright отмечает, что ки-
беквиктимизация порождает киберагрессию как форму 
девиантного поведения [13]. Формой киберагрессии яв-
ляется кибербуллинг (cyber-bullying), получивший свое 
название от английского слова bull – бык. Сущность его 
можно передать с помощью понятий: «агрессивно напа-
дать», «бередить», «задирать», «придираться», «прово-
цировать», «донимать», «терроризировать», «травить» 
(Л. Найденова) [10]. 

Впервые определение кибербуллинга дал Bil Belsey, 
определив его как использование информационных и 
коммуникационных технологий, например, электронной 
почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов, 
для намеренного, неоднократного и враждебного пове-
дения лица или группы, направленного на оскорбление 

других людей [14]. Отечественные ученые Л.И. Кемалова 
и Е.А. Лановская трактуют кибербуллинг как «травлю 
человека по интернету через сообщения, содержащие 
оскорбления, запугивания» [9]. Исследователи отмеча-
ют, что в этом процессе могут быть как подверженные 
травле (пассивные жертвы), так и участвующие в ней 
(провоцирующие жертвы), которых называют «булли» 
или «мобберы». Но жертвами являются и те, и другие. 
По мнению J. Palfrey, кибербуллинг – это один из трех 
видов угроз психологической безопасности детей и под-
ростков в интернете [6].

По мнению ученых, причиной деструктивного пове-
дения «провоцирующей жертвы» является анонимность, 
которая порождает феномен социального растормажи-
вания (отсутствие боязни за наказание). Причины инте-
реса разные: от неблагополучия в семье до желания под-
ростка самоутвердиться за счет своих негативных дей-
ствий [9]. «Пассивной жертвой» может быть как взрос-
лый человек, так и подросток. Как правило, жертвами 
становятся те, кто уже подвергался травле и нападкам в 
реальной жизни. Чаще всего нападают за внешний вид 
(красивый – не красивый, модный – не модный, стиль-
ный – не стильный).

Социолог M. Wright, обращаясь к общей теории на-
пряжения, объясняет состояние жертв: в результате 
психологического давления или различных стрессовых 
факторов усиливаются негативные эмоции (гнев и фру-
страция), стресс и желание с ним справиться нередко 
становятся причиной агрессивного поведения. То есть, 
по мнению M. Wright, подростки, ставшие жертвами 
травили, пережив неудачный опыт кибервиктимазации, 
могут в дальнейшем сами демонстрировать агрессивное 
поведение в интернет-пространстве [13]. 

Ученые считают, что новые формы девиантного по-
ведения опасны тем, что они могут не только нанести 
вред здоровью, но даже повлечь уголовную ответствен-
ность [7]. Провокации, агрессивные нападки, оскор-
бления могут привести подростка к психическим рас-
стройствам и даже к суициду, когда он не выдержива-
ет эмоциональных нагрузок и не может справиться со 
сложившейся ситуацией. Согласно исследованиям, в 
среднем по России 24% молодых людей – пользователей 
интернета – являются жертвами кибербуллинга [9]. При 
этом подростки, подвергавшиеся кибербуллингу в два 
раза чаще совершали суицидальные попытки, чем ровес-
ники, которые не подвергались травле в интернете [15].

В отличие от обычной травли, кибер-травля опасна 
тем, что она охватывает огромную аудиторию интернет-
пользователей; информация, запущенная в интернет с 
целью дискредитации человека, травли, крайне сложно 
удаляется, что порождает у жертвы ощущение беспо-
мощности, безысходности. Примером кибер-травли яв-
ляется игра «Синий кит» (кит – сильное животное, спо-
собное выброситься на берег, отверженное океаном, то 
есть совершить суицид). Л.И. Кемалова и Е.А. Лановская 
дают описание этой игры: ребенок постепенно подстре-
кается для совершения суицида через задания, которые 
он получает от своих кураторов [9]. Эти задания могут 
быть как безобидными, так и склоняющими к суициду.

Другим социально опасным феноменом является 
«шоплифтинг». С точки зрения права, шоплифтинг – это 
обыкновенная кража из магазина, которая является уго-
ловно наказуемой [16]. Сторонники шоплифтинга рас-
сматривают его как особую философию, субкультуру, 
суть которой заключается в следующем: шоплифтер – 
это освободитель товара от десятикратной наценки про-
давца. Шоплифтинг называют «аморальной модой» для 
школьников [17]. 

Сущность его заключается в демонстрации в соци-
альных сетях похищенных из магазинов товаров. При 
этом важна стоимость похищенного: подросток, кото-
рый продемонстрирует в соответствующей группе в со-
циальной сети фотографию похищенного на большую 
сумму, повышает свой статус в этой группе, получает 
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«уважение» и симпатию среди участников, выражаю-
щуюся в комментариях и «лайках». Участниками групп 
даже проводятся соревнования по шоплифтингу, крите-
рием определения победителя является стоимость по-
хищенного [4]. У шоплифтеров есть свои инструменты, 
которые позволяют осуществить кражу: броник (сумка 
с подкладкой, обшитой в несколько слоев медной фоль-
гой), радиоткань с латунной никой, защищающей от 
радиоизлучения; съемник (магнит, с помощью которого 
снимают пластиковые бляшки с товаров) [17].

К причинам занятия шоплифтингом относят: полу-
чение адреналина, сильных эмоций; получение дохода; 
желание получить то, что хочешь, бесплатно. Есть также 
мнение, что склонность к шоплифтингу сродни клепто-
мании [4]. По данным исследователей, шоплифтингом 
занимаются отнюдь не бедные люди, дети из благопо-
лучных семей. 

Оценивания социальную опасности шоплифтинга 
для подростков, следует указать на специфичность этой 
формы девиантного поведения, интерес к которой может 
возникнуть у школьников, склонных к авантюрам либо 
оказавшихся втянутыми в это действие посредством 
давления, провокации, либо в правовом плане безгра-
мотных и безответственных. Данная форма девиантного 
поведения не так частотна, нежели кибербуллинг, по-
скольку подростки уже понимают, что кража – это уго-
ловно наказуемое действие. Но все же некоторые втяги-
ваются в эту деятельность, подстрекаются к ней, боясь 
показаться несовременными или желая «прославиться» 
в сети; не всегда готовы противостоять давлению, со-
блазну, азарту, сопровождающим эти действия (кражу).

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 
кибербуллинг и шоплифтинг – формы девиантного по-
ведения, демонстрируемые в интернет-пространстве. 
Опасность их для подростков заключается в том, что 
дети еще психологически не готовы противостоять на-
тиску мобберов, склонность к агрессии в интернете го-
ворит о проблемах личностного становления, желание 
похвастаться украденным – о психологических отклоне-
ниях или правовой безграмотности, авантюризме. 

Важно на ранней стадии увидеть признаки такого 
поведения и предпринять превентивные меры [16; 18; 
19]. Для этого в работе с подростками выбирается тех-
нология социальной профилактики как комплекс мер, 
предупреждающих возникновение социальных про-
блем, позволяющих устранить причины или условия их 
появления [18]. Эта технология включает постановку 
социального диагноза (выявления социальной пробле-
мы), целеполагание (выдвижение цели и конкретизация 
ее сопровождающими целями-задачами), планирование 
(разработка плана или программы профилактических 
действий), реализацию (проведение социально-профи-
лактических мероприятий на основе комплекса методов, 
форм и средств), контроль и оценку (подведение итогов 
на основе выработанных критериев оценки результатив-
ности осуществленных процедур) [18]. В соответствии с 
данным определением была разработана технология со-
циальной профилактики современных форм девиантно-
го поведения подростков для реализаии в общеобразо-
вательном учреждении. Она имеет этапную структуру, 
реализуется социальным педагогом образовательного 
учреждения. Представим разработанную технологию.

Диагностический этап. Предполагает составление со-
циального диагноза на основе исследование информиро-
ванности и причастности школьников к этим социально 
опасным явлениям. Согласно этой цели в МБОУ СОШ № 
51 г. Челябинска было проведено анкетирование среди 
подростков 13-14 лет (выборка 124 человека), в резуль-
тате которого мы выявили, что 89% опрошенных слы-
шали о кибербллинге и шоплифтинге, проинформирова-
ны об игре «Синий кит» и даже в ней участвовали (7%). 
Знакомы с кибербуллингом 36% опрошенных (слыша-
ли и знают о нем), но при этом ни разу не слышали об 
этом явлении почти одна треть опрошенных (29%), что 

определят их в группу риска. Выявлено, что подростки 
подвергались кибербуллингу: 11% – сами оказывались 
под давлением мобберов, 21% респондентов ответили, 
что ему подвергались друзья и 11% – одноклассники. С 
шоплифтингом сталкивались («интересовались», «зани-
маются знакомые», «пробовали сами») всего 14% опро-
шенных. Это говорит о том, что эта форма девиантно-
го поведения не так распространена среди подростков. 
Выявлено, что имеют представление о шоплифтинге 
как о противоправном поведении 58% опрошенных под-
ростков, не слышали о нем 10% (12 человек).

В исследовании также использовалось наблюдение и 
анализ практической деятельности социального педаго-
га школы для оценки реализации профилактических ме-
роприятий. Было выявлено, что с детьми мероприятия 
по профилактике девиантного поведения проводится, в 
рамках ее подростки информировались об игре «Синий 
кит», поэтому часть детей знакома с кибербуллингом. В 
то же время было отмечено, что о поведении в сети ин-
тернет, безопасности детей. речь заходит очень редко.

На основе результатов исследования сделан сле-
дующий вывод: новые формы девиантного поведения 
известны подросткам, но при этом почти 30% из них 
оказались не информированы о существовании кибер-
буллинга и шоплифтинга. Работа социального педагога 
по профилактике интернет-девиаций говорит о положи-
тельном эффекте реализации данной технологии и важ-
ности проведения первичной профилактики среди под-
ростков. 

Ориентировочно-целевой этап. Результаты анкети-
рования позволили сформулировать цель технологии – 
предупреждение проявления подростками новых форм 
девиантного поведения. Задачи, позволяющие достиг-
нуть цели, таковы: 1) просветить подростков о послед-
ствиях девиантного поведении и о его новых формах, 
об ответственности за противоправное поведение (фор-
мирование правосознания); 2) сформировать защитные 
механизмы поведения, позволяющие противостоять 
давлению в сети интернет со стороны других людей; 
3) привлекать подростков к социально значимым меро-
приятиям для формирования правопослушного и соци-
ально ответственного поведения.

Третий этап технологии – содержательно-организа-
ционный. В рамках его реализуется программа, включа-
ющая 3 направления.

Информационно-правовое направление поможет 
подросткам узнать о новых формах девиантного поведе-
ния и последствиях при их реализации, о своих правах, 
о том, какую ответственность может повлечь отклоняю-
щееся поведения. Реализовать данное направление мож-
но в форме лекций на правовые темы, встреч с юристом-
консультантом, с инспектором ПДН, просмотра кино- и 
видео-роликов с последующим их обсуждением, работы 
Школьного клуба знатоков права и др. 

Данное направление программы включает курс за-
нятий с подростками по знакомству их с правами, обя-
занностями, ответственностью в различных сферах жиз-
недеятельности. Проверка правовых знаний осущест-
вляется в форме правовых игр и кейсов. Правовая игра 
направлена на формирование и закрепление правовых 
знаний, умений и навыков, она служит дидактическим 
средством развития творческого (теоретического и прак-
тического) правового мышления обучающихся, которое 
проявляется в способности к анализу различных ситу-
аций, в четкости и обоснованности решений. Работа с 
кейсами позволит подросткам обсудить реальные ситу-
ации, возникающие в сети интернет. Подростки должны 
проанализировать их, предложить возможные варианты 
решений и выбрать лучшее из них.

Психологическое направление будет способствовать 
формированию механизмов защиты в ситуации давле-
нии со стороны, избавиться от лишней тревожности и 
раздражительности, снизить уровень агрессии. В осно-
ве направления лежит профилактическая программа по 
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формированию копинг-стратегий преодоления жизнен-
ных проблем. Реализуется через индивидуальные кон-
сультации школьного психолога, методы и приемы те-
атрализации, методы имаготерапии/театротерапии, мо-
ритатерапии; психогимнастику «Чувствуй»; метод МАК 
(метафорические ассоциативные карты); создание кол-
лажа на тему «Мои мечты» и др. В рамках психологиче-
ского направления идет работа с чувствами подростков, 
их умениями защитить себя, избавиться от напряжения, 
агрессии. 

Педагогическое направление связано с привитием 
подросткам социально приемлемых форм поведения, 
реализацией ответственного, правопослушного и соци-
ально активного поведения. Оно включает реализацию 
следующих форм работы: круглый стол «Формы деви-
антного поведения. Как преодолеть?»; классные часы, 
акции, подготовленные детьми на темы, связанные с 
девиантным поведением, например «Стоп, буллинг!»; 
работу клуба волонтеров «Мы вместе – мы сила!». В 
рамках данного направления предусмотрена работа 
правовой консультации: одни подростки выступают в 
роли консультантов, другие – в роли клиентов, которые 
готовят вопросы по определенным правовым ситуациям 
и обращаются за правовой помощью. Назначенные кон-
сультанты должны дать компетентный ответ, заранее 
подготовившись к приходу «клиента».

Четвертый этап технологии социальной профилак-
тики – результативный. По завершении реализации всех 
мероприятий предполагается получить следующие ре-
зультаты: повышение уровня правовой компетентности 
подростков, развитие навыков противостояния новым 
формам девиантного поведения, формирование уста-
новок на социально ответственный и активный образ 
жизни, культуру общения и поведения в интернет-про-
странстве.

Следует отметить, что условиями успешной реали-
зации данной технологии являются: 1) социальное пар-
тнерство на уровне внутриведомственного и межведом-
ственного взаимодействия: привлечение психологов, 
медицинских работников, инспекторов ПДН, которые 
помогут разобраться подросткам в сущности кибербул-
линга, шоплифтинга и других форм девиантного поведе-
ния и опасности, которую они таят; в последствиях реа-
лизации такого поведения; 2) совместная работа школы 
и семьи: совместные мероприятия, акции позволят по-
казать детям, что есть социальные нормы поведения, 
общения, которые поддерживают мир, спокойствие, 
благополучие; 3) повышение уровня культуры поведе-
ния и общения как в реальном, так и в виртуальном про-
странстве.

Выводы исследования. На основании проведенного 
теоретического и эмпирического исследования были 
сделаны такие выводы:

1. Кибербллинг и щоплифтинг – это две формы от-
клоняющегося от общественной нормы (девинатного) 
поведения, реализуемого в интернет-пространстве и 
популярного среди подростков потому, что дают воз-
можность проявить себя, самоутвердиться. Это формы 
деструктивного поведения, поскольку кибербуллинг 
связан с нанесением вреда другому человеку, а шоплиф-
тинг основан на пренебрежении нормами права. Их де-
монстрация может привести к дезадаптации.

2. Кибербуллинг как форма девиантного поведе-
ния имеет следующие характеристики: во-первых, это 
асоциальное, агрессивное поведение, представляющее 
угрозу психологической безопасности других людей; 
во-вторых, причинами такого поведения являются усло-
вия, созданные интернет-пространством – анонимность 
(возможность остаться неузнанным), ненаказуемость; 
в-третьих, следствием демонстрации поведения являет-
ся социальная расторможенность из-за отсутствия бояз-
ни за наказание; в-четвертых, опасность для общества 
заключается в том, что агрессия может распространять-
ся на большую аудиторию и создавать у жертвы ощуще-

ние беспомощности, постоянного страха. 
3. Шоплифтинг – это форма девинтного поведения, 

граничащая с поведением противоправным, делинквент-
ным. Он интересен для подростков-авантюристов, гото-
вых перейти границы закона ради славы, реализации 
потребности в получении сильных впечатлений, призна-
нии группы.

4. Расширение пространства социализации совре-
менных подростков требует не только изучения новых 
форм их поведения, но и способов профилактики откло-
нений от принятых и угрожающих обществу и здоровью 
личности форм жизнедеятельности. Социальная профи-
лактика девиантного поведения подростков действенна 
только тогда, когда в основе ее лежит продуманная, це-
ленаправленная система действий, когда она комплек-
сна, когда к ней привлечены все заинтересованные со-
циальные институты.
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Аннотация. В данной статье рассматривается особый вид речевой деятельности – аудирование (слуша-
ние). Акцентируется внимание на рецептивном характере данного компонента обучения иностранному языку. 
Основываясь на методологии изучения рассматриваемой проблемы, в данном исследовании аудирование понима-
ется как внутренняя форма деятельности человека, связанная со многими аспектами психических свойств личности. 
Отмечая многоаспектность слушания, авторы подчёркивают включенность в этот процесс перцептивной (восприя-
тие), мыслительной (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) и мнемической деятельности (формирование опреде-
ленных образов, возможность узнавать и распознавать их в результате сопоставления с шаблонами, находящимися 
в памяти). Изучая непосредственную связь аудирования с вербальным общением в рамках коммуникативного под-
хода к иноязычному обучению, авторы исследования доказывают необходимость развития навыков слушания, без 
которого процесс общения на языке представляется невозможным. Формирование навыков аудирования способ-
ствует развитию мышления при помощи зрительных и звуковых образов, помогая воссоздать целостную картину 
происходящего. Основываясь на собственном педагогическом опыте, авторы исследования считают необходимым 
уделять внимание невербальным опорам в процессе общения и восприятия информации на слух большое внимание, 
таким как жесты, мимика, прикосновения и другие, которые призваны подкрепить слуховые ощущения и облегчить 
процесс восприятия и обработки информации.

Ключевые слова: аудирование, слушание, иностранный язык, зрительные и звуковые образы, диалог, полилог, 
репродуктивная деятельность, рецептивный вид, звучащая речь, методология, психические свойства личности, па-
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Abstract. This article deals with the special fork of speech activity – listening (hearing). The focus is on the receptive 
nature of this component of learning a foreign language. Based on the methodology of studying the problem, in this study, 
listening is understood as the internal form of the human activities associated with many aspects of mental properties of the 
person. Noting the multidimensional nature of hearing, the authors emphasize the involvement in the processes of perceptual 
(perception), thinking (analysis, synthesis, induction, deduction, etc.) and mnemonic activity (the formation of certain imag-
es, the ability to learn and recognize them as the result of pattern matching in memory). Studying the direct relationship of 
listening comprehension with verbal communication within the communicative approach to foreign language learning, the 
authors argue the need for the development of listening skills, without which the process of communication in the language 
impossible. The formation of listening skills promotes thinking by using visual and sound images, helping to recreate a 
complete picture of what is happening. Based on my own pedagogical experience, the study authors believe it is necessary to 
pay attention to non-verbal supports in the process of communication and perception of information aurally much attention, 
such as gestures, facial expressions, touch and other, which are designed to reinforce auditory sensation, and to facilitate the 
process of perception and information processing.

Keywords: listening, foreign language, visual and sound images, dialogue, polylogue, reproductive activity, the recep-
tive form, sounding speech, methodology, mental properties of the personality, memory, attention, thinking, perception, 
methods of teaching foreign languages.

ВВЕДЕНИЕ.
В ситуации реального общения большая часть време-

ни отводится на прослушивание и восприятие информа-
ции, исходящей от собеседника. То, насколько мы точно 
понимаем полученную информацию, определяет наши 
последующие действия. Помочь обучающимся научить-
ся воспринимать и понимать звучащую речь является 
основной целью аудирования (слушания) [1, с. 124].

Слушание,  являясь видом речевой деятельности, 
вместе с другими аспектами изучения иностранно-
го языка, служит для реализации целей обучения, на-
правленных на формирование навыков коммуникации. 
Отметим, что данный вид речевой деятельности являет-
ся рецептивным, т.к. он относится к внутренней форме, 

впоследствии переходящей в репродукцию невыражен-
ного материала, т.е. в высказывание. Еще одной особен-
ностью слушания является его реакционный характер, 
проявляющийся как ответная реакция на речь собесед-
ника. Говорящий может реагировать, строя собственные 
высказывания, как  участвуя в диалоге и полилоге  во 
время занятия, так и во время прослушивания аудио и 
видео материала. Различные аспекты аудирования явля-
ются актуальными для исследователей и методистов в 
практике преподавания языков [2-11].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Рассмотрим методологию развития данного понятия. 

Впервые термин «аудирование» был упомянут амери-
канским психологом Д. Брауном в 1930 году в работе 

РУБЦОВА Елена Викторовна и другие . 
АУДИРОВАНИЕ КАК РЕЦЕПТИВНЫЙ ВИД РЕЧЕВОЙ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA214

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

под названием «Teaching Aural English». В России же он 
был введен в 60-х гг. XX века З.А. Кочкиной в статье 
«Что такое аудирование?» [12, с. 5].

Согласно определению Г.В. Роговой и И.Н. 
Верещагиной, под аудированием принято понимать вос-
приятие речи на слух. Однако данное явление много-
аспектно и включает в себя перцептивную (восприятие), 
мыслительную (анализ, синтез, индукция, дедукция и 
др.) и мнемическую деятельность (формирование опре-
деленных образов, возможность узнавать и распознавать 
их в результате сопоставления с шаблонами, находящи-
мися в памяти) [13, с. 117].

 По мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, аудирование 
представляет собой особую деятельность человека, ко-
торая относится к внутренней форме и связана с целым 
рядом психических свойств личности. Декодирование 
услышанной информации происходит в последующем 
речевом поведении  [14, с. 161].

 Значительный вклад в разработку методики пре-
подавания иностранных языков внесла И.А. Зимняя. 
Рассматривая предмет нашего исследования, она  ха-
рактеризует слушание как  деятельность, реализуемую 
в устной речи при построении высказывания и выража-
ющаяся в реакции слушающего в дальнейшей коммуни-
кации  [15, с. 100].

Выделяя аудирование в отдельный вид речевой де-
ятельности, основываясь на собственном многолетнем 
опыте преподавания иностранного языка, отметим, что 
именно слушание вызывает наибольшие трудности у 
обучаемых независимо от уровня владения языком. На 
наш взгляд, эти трудности заключаются в сложности 
дешифровки звучащей речи, в которую вовлечены пси-
хические механизмы: внимание, способность к концен-
трации, запоминание, осознание и другие.  

Форма восприятия аудирования происходит нерав-
номерно, за счет различного рода помех (шум, речевые 
дефекты, не расслышал слово и т.д.) [13, с. 117].

Формируя и закрепляя способность слушания, пре-
подаватель преследует не только цели обучения ино-
странному языку, но и обеспечивает гармоничное раз-
витие личности обучаемого. Образовательная ценность 
данного вида коммуникативной деятельности заключа-
ется в предоставлении возможности понимать речевые 
высказывания как отдельные лексические единицы на 
родном или иностранном языке. Воспитательное зна-
чение заключается в формировании умения слушать и 
воспринимать речь на слух. Что же касается развиваю-
щих навыков, то аудирование помогает обучающемуся в 
развитии памяти и восприятии информации на слух [16, 
с. 35]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что аудирование 
является неотъемлемой частью в обучении иностран-
ному языку и дает возможность овладеть его фонетиче-
ской и интонационной стороной (ритм, пауза, ударения, 
мелодика и т.д.). Благодаря аудированию, обучающиеся 
могут усваивать не только лексические единицы, но и 
грамматические структуры новой языковой системы. 
Кроме того, аудирование многофункционально, так как 
неразрывно связано со всеми видами речевой деятель-
ности (говорение, чтение, письмо) [1, с. 125].

Г.В. Рогова выделяет два типа аудирования: с пол-
ным пониманием высказывания; с частичным понима-
нием основного содержания услышанного [13, с. 117].

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результатом аудирования будет являться понима-

ние, частичное понимание или непонимание информа-
ции. Чтобы процесс восприятия иноязычной речи был 
успешным, необходим хорошо развитый слух, то есть 
умение слушать и слышать [17, с. 30-32].

Говоря о взаимосвязи аудирования с другими аспек-
тами, можно отметить, что, например, аудирование и 
говорение тесно взаимосвязаны друг с другом, так как 
результатом обоих видов речевой деятельности являет-
ся выражение мыслей при помощи изучаемого языка. 

В процессе устного общения мы воспринимаем инфор-
мацию на слух, перерабатываем ее, формируем устное 
высказывание, затем воспроизводим его в устной речи. 
Аудирование – это не только восприятие информации 
на слух, но и формирование внутренней речи в ответ на 
услышанное. Можно сказать, что аудирование как бы 
формирует высказывание для выхода в речь, то есть го-
ворение, в то время как собственно говорение помогает 
лучше воспринимать речь на слух [18, с. 79].

Аудирование и чтение тесно связывает между со-
бой принадлежность к рецептивному виду речевой де-
ятельности, то есть они оба относятся к восприятию 
полученной информации. Во время прочтения или про-
слушивания текста у человека включаются в работу 
процессы понимания и активной переработки. Разница 
заключается лишь в каналах получения данной инфор-
мации, поскольку при помощи слуховых каналов мы 
воспринимаем услышанное, а при помощи зрительных 
– написанное. При чтении вслух оба канала (слуховой и 
зрительный) включены в работу, что помогает воспри-
нять полученную информацию качественнее и быстрее 
[19, с. 506]. 

Не стоит недооценивать связь аудирования и пись-
ма, ведь последнее возникло на базе звучащей речи для 
фиксации, сохранения и передачи информации. Речевые 
единицы появились гораздо раньше, чем письменные: 
письмо является лишь способом графического оформле-
ния речи. Их взаимосвязь может быть следующей: че-
ловек сначала проговаривает, а потом записывает, или 
сначала записывает, а потом проговаривает, или же вы-
полняет эти два действия одновременно [20, с. 85].

Все вышеперечисленное доказывает тот факт, что ау-
дирование тесно напрямую связано с вербальным обще-
нием в рамках коммуникативного подхода к иноязычно-
му обучению. В отечественной и зарубежной методике 
большое значение придается необходимости развития 
навыков аудирования, без которого процесс общения 
на языке представляется невозможным. Аудированию 
должно уделяться гораздо больше внимания и времени, 
чем есть на сегодняшний момент. Особенно это касается 
обучающихся начальной ступени, ведь недооценка раз-
вития навыков аудирования может отрицательно ска-
заться на языковой подготовке [13, с. 118].

Говоря о психофизиологических основах аудирова-
ния как процесса зрительно-слухового восприятия тек-
ста, важно обратить внимание на то, что оно связанно с 
деятельностью памяти. Как известно, кратковременная 
память отвечает за удержание поступающей информа-
ции в сознании человека на всех фазах ее восприятия. 
Долговременная память – за сохранение слухоартикуля-
ционных образов слов, благодаря чему происходит бо-
лее точное понимание фразовой структуры [21, с. 76]. 
Формирование навыков аудирования способствуют раз-
витию мышления при помощи зрительных и звуковых 
образов, помогая воссоздать целостную картину проис-
ходящего. 

В процессе общения и восприятия информации на 
слух часто на помощь приходят невербальные опоры, 
такие как жесты, мимика, прикосновения и другие, ко-
торые призваны подкрепить слуховые ощущения и об-
легчить процесс восприятия и обработки информации 
[22, с. 68]. Однако интонация является наиболее ярким 
признаком, при помощи которого слушатель может с 
большей точностью понять и раскрыть содержание вы-
сказывания, определить его эмоциональную окраску, а 
также распознать тип предложения (повествование, вос-
клицание, вопрос, побуждение) [22, с. 78].

Понимание информации во многом зависит от того, 
насколько хорошо человек знает законы семантико-син-
таксических компонентов речи и умеет сопоставлять 
значения слов с определенной ситуацией, то есть от язы-
ковой компетенции слушающего.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, отметим, что для того, чтобы все вы-
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шеперечисленные факторы комплексно воздействова-
ли на формирование и развитие навыков аудирования, 
необходимо создать для обучающихся определенные 
условия, мотивацию. Если реципиент испытывает по-
требность в получении информации, выслушав другого 
человека или же получив ее из альтернативных источни-
ков, то это способствует мобилизации его психического 
материала, а именно:

1) фокусируется внимание на получаемую информа-
цию;

2) обостряется чувствительность слуховых и рече-
вых каналов; 

3) возрастает активность мыслительных процессов 
[13, с.119].

Создание мотивации напрямую зависит от учителя и 
от подобранного им материала. Слишком сложный ма-
териал может, наоборот, демотивировать изучающего 
иностранный язык. Обучающиеся начнут сомневаться в 
своих силах, что может привести даже к полному разо-
чарованию. Обращение к легким текстам тоже нежела-
тельно в работе. Обучающиеся будут достаточно быстро 
справляться с ними, практически не прилагая усилий, 
что может привести к потере интереса, необходимого 
для выполнения подобного рода заданий. 

Актуальность тем также повышает мотивацию об-
учающихся. На сегодняшний день самым главным ис-
точником информации является интернет. Мы смотрим 
новости, интервью известных личностей, различные 
ток-шоу, рекламные видеоролики и т.д., то есть воспри-
нимаем информацию не только при помощи текстов, 
аудиотекстов, но и при помощи видеоматериалов [23, с. 
7-9].

Использование видеоматериалов в обучении ино-
странному языку набирает все большую популярность. 
Во-первых, имеется ощущение новизны, так как при-
вычный всем материал – это аудиотексты. Во-вторых, 
основным принципом в использовании видеоматериа-
лов является принцип наглядности. Через видео мы мо-
жем следить за жестами, мимикой говорящего, что дела-
ет процесс восприятия информации легче и интереснее. 
В-третьих, красочные информативные видеоматериалы 
повышают интерес обучающихся к просмотру и прослу-
шиванию текста.
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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование, в котором представлен анализ трудностей воспри-
ятия звучащей речи на иностранном языке и механизмов, способствующих их преодолению. Выделяются следую-
щие трудности, связанные с процессом слушания: трудности, связанные с содержанием аудиотекста или видеомате-
риала; собственно языковые трудности аудиотекста или видеоматериала; трудности, связанные со структурой ауди-
отекста или видеоматериала; трудности условий восприятия аудиотекста или видеоматериала. Авторы исследова-
ния, анализируя существующую отечественную и зарубежную методическую литературу по работе с аудиотекстом, 
рассматривают визуальные опоры (картинки, фотографии, графики, схемы и т.д.); и вербальные опоры (ключевые 
слова, примеры из упражнений и т.д.) как средства, способствующие обучению навыкам слушания. Отмечается 
важная роль преподавателя и его методическая грамотность в процессе обучения аудированию, от которой зависит 
механизм предъявления звучащего материала и способы работы с ним. Представлена технология обучения видам 
речевой деятельности, которая подразделяется в данном исследовании на следующие этапы: проведение инструк-
тажа, введение в проблематику текста; восприятие аудиотекста / видеоматериала; контроль и проверка понимания 
аудиотекста / видеоматериала. Актуализируется, что отличительной особенностью слушания является его внутрен-
ний характер, который воспроизводится в дальнейшем в устную речь слушающего, с использованием тех лексиче-
ских единиц и того грамматического материала, который был усвоен им при аудировании звуко или видео записи.

Ключевые слова: иностранный язык, аудирование, слушание, трудности восприятия, звучащая речь, способы 
преодоления трудностей, дотекстовый, текстовый и послетекстовый этапы прослушивания, технология обучения 
слушанию, вербальные, невербальные, художественно-изобразительные опоры.

DIFFICULTIES OF THE SOUND OF A FOREIGN LANGUAGE SPEECH PERCEPTION 
AND METHODS OF OVERCOMING ITS
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Abstract. This article is a study that presents an analysis of the difficulties of the perception of speech in a foreign 

language and the mechanisms to overcome them. There are the following difficulties associated with the hearing process: 
difficulties associated with content of text or video, and the actual language difficulties text or video materials; the difficulties 
related to the structure of the text or video; the hardship of the perception of text or video. The authors of the study, analyz-
ing existing domestic and foreign methodological literature to work with text, consider visual supports (symbols, pictures, 
graphs, charts, etc.) and verbal support (Keywords, examples of exercises, etc.) as a means of facilitating the teaching of 
listening skills. Notes the important role of the teacher and his methodical literacy in learning listening, which depends on the 
mechanism of presenting sound material and ways of working with it. The technology of teaching types of speech activity, 
which is subdivided in this study into the following steps: conduct a briefing, an introduction to issues of text, perception of 
text / video materials; monitoring and checking understanding of the text / video. Underlining that the distinguishing feature 
of the hearings is his inner nature, which is reproduced later in speaking listening, using the lexical units and grammatical 
material that has been learned by him while listening audio or video recording.

Keywords: foreign language, listening, listening, perception difficulties, sounding speech, ways to overcome difficulties, 
pre-text, text and post-text stages of listening, listening learning technology, verbal, non-verbal, artistic and visual sup-
port. 

ВВЕДЕНИЕ.
В обучении аудированию многое зависит от препо-

давателя: правильно подобранные задания, мотивация 
и четкая речь. Все эти факторы будут оказывать благо-
приятное влияние на развитие у обучающихся навыков 
воспринимать информацию на слух. Педагог должен 
создавать определенную ситуацию успеха, чтобы обуча-
ющийся был уверен в своих силах, чтобы точно пони-
мал, о чем говорит наставник. Все вышеперечисленное 
формирует интерес к изучению иностранного языка, мо-
тивирует на общение на изучаемом языке.

Для повышения эффективности обучения воспри-

ятию информации на слух, преподаватель должен ис-
пользовать технические средства обучения, а также 
предоставлять любые визуальные опоры, привлекать 
обучающихся к самостоятельному прослушиванию ау-
диоматериалов или видеозаписей, используя, например, 
онлайн-ресурсы.

Вопросы аудирования представляют интерес как для 
российских, так и зарубежных исследователей [1-11].

МЕТОДОЛОГИЯ.
В методике обучения аудированию принято разли-

чать:
1) визуальные опоры (картинки, фотографии, графи-
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ки, схемы и т.д.);
2) вербальные опоры (ключевые слова, примеры из 

упражнений и т.д.) [12, с. 22].
Чтобы аудирование прошло успешно, преподаватель 

должен научить находить эти самые опоры в тексте, 
распознавая интонацию диктора, выделять основную 
информацию, правильно работать с аудиотекстом или с 
видеоматериалами.

Немаловажное значение в обучении аудирова-
нию играет правильная работа обучаемого с текстом. 
Отечественные и зарубежные методисты выделяют сле-
дующие этапы:

1) дотекстовый (до прослушивания текста);
2) текстовый (во время прослушивания);
3) послетекстовый (после прослушивания) [13, с. 

135]. 
Остановимся на каждом из этапов более подробно.
Дотекстовый этап (Before listening) необходим обу-

чающимся, чтобы облегчить понимание прослушанного 
текста, помочь сконцентрироваться на нужной инфор-
мации. Ведь в реальной жизни, исходя из различных 
коммуникативных ситуаций, мы можем предположить, 
о чем идет речь. Во время аудирования ознакомиться с 
ситуацией нам помогает дотекстовый этап. На данном 
этапе могут быть предложены следующие задания-уста-
новки:

1. Ознакомление с вопросами к тексту до его прослу-
шивания.

В подобных заданиях вопросы являются в своем 
роде носителями информации, вводят обучающихся в 
контекст происходящей ситуации. Они дают установ-
ку, помогают сконцентрировать внимание на основной 
информации текста. Более того, обсуждение вопросов в 
аудитории вместе с преподавателем помогает снять язы-
ковые трудности и развить навыки прогнозирования, а 
также пробуждает интерес к прослушиванию текста.

2. Догадка по заголовкам и картинкам.
Заголовки и графические изображения, как и вопро-

сы, вводят обучающихся в контекст происходящего, 
развивают умение прогнозировать.

3. Введение в проблематику текста самим препода-
вателем.

На данном этапе педагог может ознакомить обучаю-
щихся с новой лексикой, которая будет упоминаться в 
тексте, что облегчит процесс восприятия текста в даль-
нейшем. Также с помощью правильно выстроенной бе-
седы преподаватель может плавно подвести к главной 
проблеме текста и направить внимание студентов на нее. 

Во время текстового этапа (While listening) обучаю-
щиеся прослушивают текст и выполняют задания, пред-
ложенные преподавателем. Количество прослушиваний 
зависит от числа заданий. Самое важное – это удержи-
вать мотивацию на определенном уровне, чему может 
способствовать правильная подборка заданий и их но-
визна. Задания могут быть следующего плана: во время 
прослушивания вставить в текст пропущенные слова; 
прослушать текст и определить, какая новая лексика в 
нем употреблялась; закончить предложенные высказы-
вания; составить план прослушанного отрывка; прослу-
шать текст и ответить на вопросы; прослушать текст и 
дать ему заголовок и другие.

Завершением аудирования является послетекстовый 
этап (Follow-up activities), когда прослушанная инфор-
мация и последующее выполнение ряда упражнений 
служат развитию навыков устной и письменной речи 
[14, с. 85].

Чтобы процесс аудирования прошел успешно, пре-
подаватель обязан соблюдать технологию обучения. 
Технология обучения представляет собой набор при-
емов и методов обучения, которые позволяют эффек-
тивно усваивать материал, то есть учиться. Технологию 
обучения видам речевой деятельности можно подразде-
лить на следующие этапы:

1. Проведение инструктажа, введение в проблемати-

ку текста.
2. Восприятие аудиотекста / видеоматериала.
3. Контроль и проверка понимания аудиотекста / ви-

деоматериала [15, с. 147].
Аудирование принято считать самым сложным ви-

дом речевой деятельности [16-18]. Во-первых, это об-
уславливается тем, что в ситуации реального общения 
исключены повторы. Во-вторых, мы не можем адапти-
ровать речь говорящего под себя, ведь у каждого чело-
века своя специфика и манера общения. В связи с этим 
возникают определенные трудности восприятия речи на 
слух.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Процесс аудирования также влечет за собой ряд 

сложностей, преодоление которых поможет обучаю-
щимся успешно овладеть необходимыми навыками. 
Н.В. Елухина выделяет следующие аспекты:

1) трудности, связанные с содержанием аудиотекста 
или видеоматериала;

2) собственно языковые трудности аудиотекста или 
видеоматериала;

3) трудности, связанные со структурой аудиотекста 
или видеоматериала;

4) трудности условий восприятия аудиотекста или 
видеоматериала [19, с. 228]. 

Трудности содержания аудиотекста или видеомате-
риала включают проблемы, связанные с пониманием 
текста, фактов или событий, которые в нем происхо-
дят, последовательности действий, главной идеи текста. 
Чтобы избежать подобных трудностей, преподаватель 
должен очень тщательно отбирать материал, учитывая 
особенности каждого обучающегося, такие как возраст, 
уровень языковой подготовки, его интересы и т.д. При 
подготовке к занятию и при отборе материалов для ау-
дирования преподавателю следует, по мнению ряда ис-
следователей, принять во внимание следующие реко-
мендации:

1. Обучающийся всегда легче воспринимает уже из-
вестную ему информацию. Поэтому на начальном этапе 
преподаватель может предложить прочитать текст, а по-
том дать его прослушать. Далее можно включать другую 
аудиозапись, которая будет тесно связана с предыдущем 
текстом, чтобы обучающиеся имели возможность по-
нять новую информацию и сравнить два текста друг с 
другом.

2. Не следует давать слишком легкий текст, ведь это 
может снизить мотивацию обучающихся. Самым опти-
мальным вариантом является текст с уровнем сложно-
сти «на пределе трудности» [20, с. 181]. Ведь для эффек-
тивности обучения очень важно наличие какого-либо 
стимула для преодоления трудностей, чтобы понять ос-
новную проблему текста, осознать поступки героев. 

3. Содержание текста должно соответствовать возра-
сту обучаемых, их жизненному опыту, что также оказы-
вает влияние на формирование мотивации к прослуши-
ваемому тексту.

4. В тексте могут быть использованы «избыточные 
элементы» (silence fillers), то есть различного рода вво-
дные слова, повторения, не несущие в себе какую-либо 
информацию, однако дающие дополнительное время на 
осмысление основной информации.

5. Немаловажную роль в работе с аудиотекстом или 
видеоматериалами играет установка. От того, как пре-
подаватель даст установку, будет зависеть успешность 
работы с текстом. Поэтому нужно уделить особое вни-
мание дотекстовому этапу аудирования.

Языковые трудности аудиотекста или видеоматериа-
ла могут быть связаны с:

1) фонетическими трудностями, которые возникают 
при произнесении слова диктором. Слушая аутентичные 
записи, мы можем сталкиваться с различными диалекта-
ми, и не всегда слово, произнесенное диктором, совпа-
дает с уже сформированным у обучающегося образом 
слова; 
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2) лексическими трудностями, которые могут по-
явиться по причине лексической избыточности текста. 
Допустимое количество незнакомых слов в тексте не 
должно превышать 5-7 % от общего числа слов в тексте. 
Но в основном новая лексика должна быть проработана 
на дотекстовом этапе аудирования;

3) грамматическими трудностями, которые обуслов-
лены наличием в материале для прослушивания или ау-
диовизуального восприятия значительного числа незна-
комых грамматических явлений. Текст для аудирования 
должен быть по силам обучающимся, то есть должен 
включать в себя уже пройденный, знакомый материал. 
Если же в тексте будут встречаться грамматические кон-
струкции, которые препятствуют пониманию текста, пре-
подавателю следует заранее разобрать их [21, с. 196-200].

Трудности, связанные со структурой аудиотекста 
или видеоматериала, возникают в том случае, если одна 
смысловая часть текста переходит в другую без каких-
либо предпосылок к этому. Преподавателю следует от-
бирать текст, в котором четко прослеживается последо-
вательность частей: введения, основной части текста (их 
может быть несколько), заключения. 

На возникновение сложностей при восприятии тек-
ста или аудиоматериала влияют также интонационные 
особенности речи говорящего. Так, например, от того, 
какого темпа будет он придерживаться, зависит успеш-
ность восприятия информации на слух. Слишком замед-
ленный темп нежелателен, так как обучающийся может 
начать переводить каждое слово и потерять смысл всего 
предложения. Кроме того, при замедленном темпе за-
трудняется удержание информации и обучающийся мо-
жет забыть, о чем говорилось ранее.

Быстрый темп также вызывает трудности. Во-
первых, при таком темпе очень часто искажается арти-
куляция звуков (многие гласные редуцируются в беглой 
речи); во-вторых, обучающемуся могут быть непонятны 
границы предложений, если паузы слишком короткие; 
в-третьих, в быстром темпе нарушается интонационный 
рисунок, поэтому могут возникнуть затруднения в опре-
делении эмоционального фона коммуникативной ситуа-
ции [19, с. 226-238].

Большинство отечественных и зарубежных методи-
стов приходят к выводу, что самым приемлемым для 
аудирования является средний темп (145-150 слов/мин) 
[22, с. 168].

Затруднить процесс понимания звучащей речи мо-
жет и малое количество прослушиваний. Если текст со-
держит в себе много фактического материала, то запом-
нить его с первого раза будет сложной задачей.

Чтобы снять вышеперечисленные трудности воспри-
ятия текста, следует воспользоваться некими опорами, 
которые помогут облегчить процесс понимания. 

В методической литературе выделяют следующие 
виды опор:

1) вербальные (слуховые и зрительные); 
2) невербальные (слуховые и зрительные);
3) художественно – изобразительные [23, с. 25-34]. 
Рассмотрим подробно каждую из них. Что касается 

вербальных опор, то они подразделяются, в свою оче-
редь, на слуховые и зрительные. В качестве слуховых 
опор используют непосредственно аудиотекст или ви-
деоматериал, который можно воспринять на слух. Во 
время аудирования принято использовать аутентич-
ные тексты, частично аутентичные или неаутентичные 
(учебные). В процессе изучения иностранного языка, 
конечно же, предпочтение отдают аутентичным тек-
стам, так как они помогают максимально приблизиться 
к ситуации реального общения на иностранном языке. В 
качестве зрительных вербальных опор выступают пись-
менные тексты. Во время занятия преподаватель может 
разрешать пользоваться этой опорой (читать и слушать 
одновременно) полностью или частично. Также к зри-
тельным опорам можно отнести вопросы к тексту, вы-
сказывания, план текста. Данные опоры оказывают по-

ложительное влияние, облегчая процесс аудирования и 
помогая обучающемуся сконцентрироваться на нужной 
информации.

Весьма интересные данные относительно перерас-
пределения различного вида опор приводятся в статье 
«Non-verbal channels in language learning» Льва и Милуши 
Соудек, в которой говорится о том, что в процессе реаль-
ного общения вербальные опоры (в данном случае звуча-
щая речь) составляют 35%, оставшаяся часть (65%) при-
ходится на долю невербальных опор [24, с. 109]. 

Невербальные опоры подразделяются на слуховые и 
зрительные. К невербальным слуховым опорам относят 
следующие:

1) Темп речи, по которому можно сделать выводы о 
характере человека. Быстрый темп речи характерен для 
импульсивных людей. Умеренный, спокойный темп го-
ворит о том, что человек основательный, рассудитель-
ный и неконфликтный. 

2) Громкость голоса, при помощи которой говоря-
щий может выделить наиболее важную информацию, а 
также указать границы смысловых высказываний.

3) Благодаря ритму речи мы также можем сделать 
выводы о состоянии героев. Если ритм прерывистый, 
присутствуют междометия или слова-паразиты, то это 
указывает на волнение и напряженность человека. Если 
речь спокойная и ритмичная, то это может говорить об 
уверенности в себе.

4) Высота голоса может маркировать возрастные 
особенности говорящего. У более молодых людей голос 
выше и тоньше, у более пожилых – низкий и приглушен-
ный.

Зрительные невербальные опоры можно встретить 
при личном общении или при просмотре и прослушива-
нии видеоматериалов (интервью, ток-шоу и т.д.). К та-
ким опорам относят жесты, позы, мимику. Все эти опо-
ры в совокупности могут отобразить образ говорящего, 
передать его настроение, характер. 

Художественно-изобразительные опоры включают в 
себя рисунки, графики, таблицы, схемы и т.д. Используя 
их, обучающийся может спрогнозировать, о чем будет 
текст, что облегчит этап прослушивания и восприятия 
текста. 

ВЫВОДЫ.
Таким образом, в данной статье был представлен 

обзор интегративных научных исследований, посвящен-
ных аудированию как виду речевой деятельности, опи-
санию его характеристик и видов, а также психофизио-
логических механизмов, лежащих в его основе. Вместе с 
тем были рассмотрены основные этапы обучения ауди-
рованию, проблемы, возникающие во время прослуши-
вания иноязычной речи, и возможные способы их реше-
ния. Обзор теоретических источников по проблематике 
исследования позволил сделать ряд выводов.

Прежде всего, аудирование представляет собой осо-
бую деятельность человека, которая связана не только 
с восприятием звучащей речи на слух, но и задейству-
ет психофизиологические механизмы (долговременная 
и кратковременная память, воображение, возможность 
прогнозировать). 

Аудирование (слушание) является одним из ком-
понентов всей речевой деятельности в целом, наряду 
с другими известными видами, входящими в освоение 
иностранного языка. Отличительной особенностью слу-
шания является его внутренний характер, который вос-
производится в дальнейшем в устную речь слушающего, 
с использованием тех лексических единиц и того грам-
матического материала, который был усвоен им при ау-
дировании звуко или видео записи.

В обучении аудированию принято выделять следу-
ющие этапы: дотекстовый (до прослушивания текста), 
текстовый (во время прослушивания) и послетекстовый 
(после прослушивания). Каждый этап предполагает свои 
цели и задачи.

Процесс аудирования влечет за собой ряд сложно-
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стей, которые связаны с содержанием и структурой ау-
диотекста или видеоматериала; также могут возникать 
языковые трудности и сложности, связанные с условия-
ми восприятия текста. Преодоление данных трудностей, 
традиционно базирующееся на вербальных и невербаль-
ных опорах, поможет обучающимся успешно сформиро-
вать и развить навыки восприятия информации на слух.

Перспективами дальнейшего исследования рассмо-
тренных проблем считаем анализ дидактического по-
тенциала неспециализированных онлайн-ресурсов TED 
Talks и YouТube, на основе которых возможно разрабо-
тать и подвергнуть апробации фрагменты занятий, на-
правленных на обучение аудированию.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль грамматики в изучении иностранного языка. Авторы статьи 
исходят из положения о том, что в обучении иноязычному говорению грамматика имеет принципиальное значение, 
представляя собой основу для дальнейшего изучения лексики, построения фраз и предложений, а в итоге и говоре-
ния, т.е. свободного владения иностранным языком. Авторы рассматривают существующие в научной литературе 
подходы к изучению грамматики и подчеркивают актуальность данной проблемы, т.к. в течение длительного вре-
мени рассматриваемый в данной статье аспект обучения иностранным языкам остается предметом споров среди 
ученых – методистов. Однако, несмотря на существование различных подходов и методов, согласно которым об-
учение языку не предполагает обязательное и систематическое изучение его грамматических законов и правил, в 
современных отечественных и зарубежных методиках преподавания иностранного языка традиционно все же при-
нято считать, что овладение иностранным языком невозможно без изучения грамматического строя этого языка, а 
также правил изменения слов, их соединений в сочетания и предложения. Отмечается, что в методике преподавания 
иностранных языков традиционно принято выделять два подхода: имплицитный и эксплицитный, для каждого из 
которых характерны свои методы подачи грамматического материала. Делается вывод о том, что формирование 
грамматического навыка – это сложный и долгий процесс, поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы по-
добрать такой подход и систему упражнений, которые бы максимально быстро и эффективно помогли обучаемым 
овладеть грамматикой иностранного языка. 

Ключевые слова: грамматика, педагогика, иностранный язык, методика обучения, подходы, методы, иноязыч-
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Abstract. This article examines the role of grammar in learning a foreign language. The authors of the article proceed 
from the position that in teaching speaking, grammar is of fundamental importance, representing a basis for further study 
of vocabulary, build sentences, and eventually speaking, i.e. fluency in a foreign language. The authors review the existing 
in scientific literature approaches to the study of grammar and stress the urgency of this problem, because for a long time 
discussed in this article aspect of foreign language teaching remains a subject of debate among scientists – methodologists. 
However, despite the existence of various approaches and methods, according to which language learning does not involve 
a mandatory and systematic study of the grammatical laws and regulations in the modern domestic and foreign methods of 
teaching foreign language are traditionally considered to be that mastering a foreign language is impossible without studying 
the grammatical structure of the language, but also rules of change of words, their compounds in combination and sugges-
tions. It is noted that the methodology of teaching foreign languages traditionally distinguishes two approaches: implicit 
and explicit, each of which is characterized by their methods of delivery of grammar. It is concluded that the formation of 
grammar skills is a complex and lengthy process, therefore the teacher’s task is to pick an approach and exercise system that 
quickly and efficiently helped the trainees to master the grammar of a foreign language.

Keywords: grammar, pedagogy, foreign language, teaching methods, approaches, methods, foreign language education, 
terminology, linguistic tradition, virtual space, sociocultural and speech competencies, lexical units, developing, educational 
and educational goals of teaching.

ВВЕДЕНИЕ.
В современном мире в условиях массовой глобали-

зации роль интернационального воспитания и иноязыч-
ного образования с каждым днем приобретает все боль-
шее значение. В этой ситуации иностранный язык в силу 
своей особенности обладает гораздо большими возмож-
ностями и потенциалом, по сравнению с другими дис-
циплинами образовательной программы высшего обра-
зования. Сегодня знание иностранного языка является 
необходимым условием для самореализации в личной и 
профессиональной сфере, способствует поиску высоко-
оплачиваемой и интересной работы, позволяет чувство-
вать себя свободно и уверенно во время путешествий, 

а также предоставляет возможность более успешно 
ориентироваться в реальном и виртуальном простран-
стве. Вопросы методологии преподавания иностранного 
языка, в частности, обучение грамматике, а также из-
учение трудностей, с которыми сталкиваются педагоги 
в процессе преподавания данного раздела, связанные 
со сложностью применения знаний по грамматике в 
практическом использовании, вызывают интерес, как у 
опытных методистов, так и молодых специалистов [1-8].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Обучение иностранному языку включает в себя 

многие аспекты. Одним из основных из них является 
грамматика изучаемого иностранного языка. В обуче-
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нии иноязычному говорению грамматика занимает, по 
нашему мнению, первостепенное место, представляя 
собой своего рода каркас, на котором базируется лекси-
ка. Нами был проведен обзор существующих в научной 
литературе подходов к изучению грамматики. На дан-
ный момент является очевидным и общепризнанным 
тот факт, что грамматика изучаемого языка выполняет 
значительную роль в обучении иностранному языку, так 
как грамматические навыки и умения являются важней-
шим компонентами речевых умений (чтения, говорения, 
аудирования и письма). Обобщая опыт современных 
ученых, а также опираясь на собственный опыт, прихо-
дим к выводу, что формирование грамматического на-
выка – это сложный и долгий процесс, поэтому задача 
преподавателя состоит в том, чтобы подобрать такой 
подход и систему упражнений, которые бы максималь-
но быстро и эффективно помогли обучаемым овладеть 
грамматикой иностранного языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В течение длительного времени рассматриваемый 

в данной статье аспект обучения иностранным языкам 
остается предметом споров среди ученых - методистов. 
Так, Ж.Л. Витлин отмечает, что «ни один из аспектов об-
учения языкам не был на протяжении многих лет пред-
метом столь интенсивных обсуждений и дискуссий» [9, 
с. 22].

В различные периоды развития науки педагогики и 
методики преподавания иностранных языков граммати-
ке придавалось различное значение и отводилось опре-
делённое внимание. Так, например, система понятий и 
категорий современной грамматики, вплоть до терми-
нологии (название частей речи, падежей и т. д.), восхо-
дит к античной языковедческой традиции, а изначально 
термин грамматика понимался как искусство чтения и 
письма [10].

Опустив в изложении нашего исследования предше-
ствовавший период, отметим, что в конце 19 века раз-
витие капиталистических отношений стало причиной 
формирования «натурального» метода, основным отли-
чием которого было приглашение иностранцев в семьи 
для обучения детей иностранному языку в повседневной 
жизни. Грамматика языка не изучалась, акцент делался 
на повторении образцов речи преподавателя-носителя 
[11, с. 13]. Однако, несмотря на существование различ-
ных подходов и методов, согласно которым обучение 
языку не предполагает обязательное и систематическое 
изучение его грамматических законов и правил, в со-
временных отечественных и зарубежных методиках 
преподавания иностранного языка традиционно все же 
принято считать, что овладение иностранным языком 
невозможно без изучения грамматического строя этого 
языка, а также правил изменения слов, их соединений в 
сочетания и предложения [12]. Однако следует помнить, 
что изучение грамматики является не целью, а одним из 
важнейших средств обучению иностранному языку [13].

Рассмотрим несколько весомых аргументов в поль-
зу изучения грамматики, которые проводятся авторами 
научных исследований. Например, аргументируя важ-
ность изучения грамматического аспекта языка, ученый 
и автор серии книг о преподавании грамматики Скот 
Торнберри говорит о том, что знание грамматической 
структуры языка открывает перед обучающимися не-
ограниченные возможности в использовании языковых 
единиц, а также предоставляет возможность проявления 
индивидуальной свободы творчества, в то время как 
отсутствие каких-либо грамматических навыков по-
зволяет использовать и воспроизводить ограниченное 
минимальное количество смысловых высказываний, 
основанных на минимальном ранее изученном наборе 
фраз-клише [14, с. 15]. 

Еще одним аргументом в пользу изучения граммати-
ческого аспекта является созидающая роль грамматики, 
ведь ее целью является не просто безликое механиче-
ское соединение лексических единиц в предложения, а 

точная передача смысла высказывания со всеми эмоци-
ональными оттенками и подтекстами. Действительно, 
можно ли точно передать мысль при помощи одного 
лишь набора лексических единиц? Очевидно, что за-
дание невыполнимо. По этому поводу очень кратко 
выразил свою мысль российский и советский лингвист 
Л.В. Щерба: «Лексика – дура, грамматика – молодец» 
(Цит. по [15, с. 157]).

Более того, изучение грамматики иностранного язы-
ка способствует лучшему освоению и осознанию грам-
матического строя своего родного языка, развивает ло-
гику, память, наблюдательность, а также способность к 
анализу и обобщению, что непосредственно относится к 
развивающим, образовательным и воспитательным це-
лям обучения. 

На основе приведенных высказываний, можно сде-
лать вывод том, что попытка отказа от изучения грамма-
тики или, наоборот, преувеличение ее роли в обучении 
иностранному языку негативно отражаются на результа-
тах обучения. Е.А. Соболева и Г.Н. Папоян в своей ста-
тье подчеркивают, что «недостаточный уровень сфор-
мированности грамматических навыков является непре-
одолимым барьером на пути формирования не только 
языковой, но и социокультурной и речевой компетенции 
обучаемых» [16]. 

По мнению психолога Б.В. Беляева, «надо не столь-
ко знать правила о том, как конструировать иноязычные 
предложения, сколько практически овладевать различ-
ными грамматическими конструкциями в своей речи» 
[17, с. 15]. Проиллюстрируем наше исследование другим 
примером: методика интенсивного обучения иностран-
ному языку взрослых Г.А. Китайгородской построена на 
коммуникативном методе обучения грамматике [18].

Приверженцы имплицитного подхода, основой кото-
рого является коммуникативный метод, где подготовка 
к реальному общению является целью и приоритет отда-
ется живой коммуникации, считают, что нельзя обучать 
грамматике вне контекста [19, с. 211]. Так, обучаемые 
непроизвольно запоминают, в каких случаях использу-
ются конкретные грамматические конструкции. На наш 
взгляд, данный принцип имеет свою эффективность, так 
как изученное практикуется в контексте и в сравнении с 
другими грамматическими конструкциями. В то же вре-
мя, эксплицитный подход, в отличие от имплицитного, 
подразумевает обязательное объяснение грамматиче-
ских правил и конструкций. 

В связи с рассматриваемой проблемой необходимо 
также упомянуть дедуктивный подход, который подраз-
умевает более традиционный стиль преподавания. 

Таким образом, при существующем плюрализме 
мнений о роли и значении грамматики в изучении ино-
странного языка, а также многообразии используемых 
методов обучения, нельзя однозначно ответить на во-
прос, какой из методов и подходов является наиболее 
результативным. 

Следовательно, в процессе планирования занятий 
преподавателю необходимо ответить на ряд вопросов:

1. Какова цель данной аудитории? (подготовка к 
международному экзамену/поездка в страну изучаемого 
языка/ деловой английский и т.д.) Ответ на данный во-
прос позволит преподавателю определить нужный объ-
ем изучаемого грамматического материала. 

2. Какой является языковая база обучаемых? С каки-
ми грамматическими структурами и языковыми явлени-
ями они уже знакомы? 

3. Какие материалы и ресурсы доступны для исполь-
зования преподавателем на занятии (наличие большого 
разнообразия ресурсов позволяет использовать все под-
ходы при обучении грамматике)? 

4. К какому стилю обучения привык каждый из сту-
дентов? [20].

 Ответив на эти вопросы, преподаватель определит 
для себя, какой из подходов станет для него ведущим 
в процессе обучения грамматике. Однако следует пом-
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нить, что даже в пределах одной аудитории необходи-
мо комбинировать несколько подходов для достижения 
максимального результата и конечной цели обучения 
любому иностранному языку – свободного говорения на 
нем.

ВЫВОДЫ.
Изложенный материал, анализ мнений ученых-ме-

лодистов и педагогов, позволил нам прийти к заключе-
нию: подходы к обучению и объему изучаемых грамма-
тических явлений существенно отличались в различные 
периоды развития методики и педагогики как науки. 
Мы пришли к выводу, что на данный момент является 
очевидным и общепризнанным тот факт, что грамма-
тика изучаемого языка выполняет значительную роль в 
обучении иностранному языку, так как грамматические 
навыки и умения являются важнейшим компонента-
ми речевых умений (чтения, говорения, аудирования и 
письма).

 Применительно к обучению грамматике в методике 
преподавания иностранных языков традиционно при-
нято выделять два подхода: имплицитный и экспли-
цитный. Для каждого из них характерно использование 
различных методов: структурный / коммуникативный и 
индуктивный / дедуктивный. Современные методисты и 
преподаватели - практики применяют комплексное со-
четание указанных методов. Большинство преподавате-
лей преимущественно использует так называемый диф-
ференцированный подход, который позволяет сочетать 
различные техники и стратегии с целью максимального 
учёта особенностей и потребностей обучаемых. 

В заключении отметим, что формирование грамма-
тического навыка – это сложный и долгий процесс, по-
этому задача преподавателя состоит в том, чтобы подо-
брать такой подход и систему упражнений, которые бы 
максимально быстро и эффективно помогли обучаемым 
овладеть грамматикой иностранного языка.
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Аннотация. Статья посвящена изучению развития познавательных процессов школьника посредством инди-
видуальной образовательной траектории в условиях дистантного обучения. На основе индивидуальной образова-
тельной траектории педагог может представить уровень готовности детей к восприятию конкретного учебного ма-
териала в условиях дистантного обучения; предвидеть затруднения при усвоении нового материала и выполнении 
дифференцированных заданий в условиях дистантного обучения; анализировать эффективность индивидуального и 
дифференцированного обучения, а учащиеся смогут анализировать и оценивать способы и результаты собственной 
самостоятельной работы в условиях дистантного обучения. В работе представлена одна из перспективных проблем 
современной педагогики: каковы педагогические условия реализации индивидуальной образовательной траектории 
школьника как средства развития у него навыков связной речи. Одной из задач исследований в этой области будет 
являться задача разработки, теоретического обоснования и проверки в опытно-экспериментальной работе педа-
гогических условий, обеспечивающих эффективность индивидуальной образовательной траектории школьника в 
условиях дистантного обучения как средства развития связной речи. Автор статьи полагает, что развитие речевой 
деятельности школьников в условиях дистантного обучения будет более эффективным, если их индивидуальная об-
разовательная траектория будет реализовываться с учетом индивидуализированной и дифференцированной модели 
стимулирования речевой деятельности, а также совокупности общих и специфических педагогических условий 
организации учебно-воспитательного процесса.
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Abstract. The article is devoted to the study of the development of educational processes of a student through an indi-
vidual educational trajectory in remote learning conditions. On the basis of an individual educational trajectory, the teacher 
can present the level of readiness of children to perceive specific educational material in remote learning conditions; foresee 
difficulties in assimilating new material and performing differentiated tasks in remote learning conditions; analyze the ef-
fectiveness of individual and differentiated learning, and students will be able to analyze and evaluate the ways and results 
of their own independent work in remote learning conditions. The work presents one of the promising problems of modern 
pedagogy: what are the pedagogical conditions for implementing the individual educational trajectory of a student as a 
means of developing his skills in coherent speech. One of the tasks of research in this area will be the task of developing, 
theoretically substantiating and testing in experimental work pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the 
individual educational trajectory of the student in remote learning as a means of developing coherent speech. The author of 
the article believes that the development of speech activities of schoolchildren in remote learning conditions will be more 
effective if their individual educational trajectory is implemented taking into account an individualized and differentiated 
model of stimulating speech activities, as well as a set of general and specific pedagogical conditions for organizing the 
educational process
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ВВЕДЕНИЕ
Современная педагогическая ситуация показала объ-

ективное противоречие, которое выявлено педагогами-
практиками и негативно влияет на индивидуализацию 
обучения. Школьники, неплохо владевшие навыками 
связной речи в очном режиме обучения, стали постепен-
но утрачивать способность к связной речи в условиях 
дистантного обучения. Речь многих детей стала обры-
вочна, разрушились межфразовые связи. В результате 
страдает коммуникативная установка речи.

Педагогами-практиками накоплен богатый опыт в 
области использования традиционных средств обучения 
школьников  связной речи, однако динамичность разви-
тия системы российского образования диктует потреб-
ность поиска новых технологических подходов к про-
цессу обучения школьников связной речи.

В настоящее время проблеме поиска новых техно-
логических подходов к процессу обучения школьников 

связной речи в условиях дистантного обучения в том 
числе, посвящены многочисленные научные исследова-
ния, в том числе С.Н.Башиновой [1], В.Ф.Габдулхакова 
[2] и др. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Активное внедрение индивидуальных образователь-

ных с целью повышения результативности процесса об-
учения столкнулось в условиях дистантного обучения с 
определенными трудностями как технического (перебои 
в работе техники, необученность педагогов и детей ис-
пользованию технических средств связи в образователь-
ном процессе), так и психологического характера (страх 
общения с камерой, а не живым сознанием, психологи-
чески дискомфорт ребенка, проблемность отслежива-
ния педагогом индивидуальных результатов обучения 
в случае выполнения письменных заданий с помощью 
родителей). 

Все перечисленное выше приводит к противоречию 
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между потребностью в реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий и необходимостью в опреде-
лении педагогических условий, позволяющих адаптиро-
вать идею реализации индивидуальной образовательной 
траектории в условиях дистантного обучения.

Одной из проблем перспективных педагогических 
исследований является следующая: каковы педагогиче-
ские условия реализации индивидуальной образователь-
ной траектории школьника как средства развития у него 
навыков связной речи [1].

Одной из задач исследований в этой области будет 
являться задача разработки, теоретического обоснова-
ния и проверки в опытно-экспериментальной работе пе-
дагогических условий, обеспечивающих эффективность 
индивидуальной образовательной траектории школьни-
ка в условиях дистантного обучения как средства раз-
вития связной речи [2].

 Мы предполагаем, что развитие речевой деятельно-
сти школьников в условиях дистантного обучения будет 
более эффективным, если их индивидуальная образова-
тельная траектория будет реализовываться с учетом ин-
дивидуализированной и дифференцированной модели 
стимулирования речевой деятельности, а также совокуп-
ности общих и специфических педагогических условий 
организации учебно-воспитательного процесса [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ
К числу общих условий организации учебно-воспи-

тательного процесса в условиях дистантного обучения 
[4] необходимо отнести:

-наличие в школе инновационной развивающей и по-
ликультурной среды;

-развитие субъект-субъектных отношений учителей, 
школьников и родителей;

-единство педагогической диагностики развития ре-
чевой деятельности и качества образования школьников 
в условиях дистантного обучения [5];

-индивидуальные портфели достижений школьни-
ков, включающие их достижения в речевой деятельно-
сти.

Специфическими условиями организации учебно-
воспитательного процесса являются:

-учет языковых и национальных особенностей уча-
щихся в условиях дистантного обучения, обусловлен-
ных национально-региональными особенностями реги-
онов [6];

-актуализация аксиологического ядра Программы 
проектирования и реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий школьников в условиях дистант-
ного обучения [7];

-опора на текст как основу овладения связной речью 
и развития речевой деятельности;

-мониторинг динамики развития у школьников рече-
вой деятельности на разных этапах обучения в условиях 
дистанта[8].

На основе данных мониторинга разработали инди-
видуальные речевые карты, отражающие типичные за-
труднения детей в овладении связной речью.

Определили педагогические условия реализации тех-
нологии индивидуальной образовательной траектории, 
учитывающие особенности формирования у ребенка на-
выков связной речи.

Разработали систему речевых упражнений и экспе-
риментально проверить эффективность педагогических 
условий реализации индивидуальной образовательной 
траектории, направленной на развитие связной речи.

Осуществили корректировку педагогических средств 
реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии школьника в условиях дистантного обучения [9].

Мониторинг формирования связной речи, представ-
ленная лингвистическим наблюдением, диагностикой и 
лингвистическим тренингом, предполагает взаимосвязь 
системы обучения связной речи и индивидуализации об-
разования школьников.

Технология индивидуальной образовательной тра-

ектории школьника в условиях дистантного обучения, 
обеспечивающая оптимальное развитие связной речи, 
позволяет оптимально осуществлять связь между про-
ектируемым и реальным процессом обучения, целепо-
лаганием, отбором содержания, методами, формами и 
приемами развития связной речи школьников в услови-
ях дистантного обучения [10,11,12].

Эффективность развития связной речи на основе ин-
дивидуальной образовательной траектории школьника в 
условиях дистантного обучения обеспечивается систе-
мой упражнений, выстроенной с учетом психолингви-
стических особенностей порождения текста (межфразо-
вая связь, темарематическая структура, структура слож-
ного синтаксического целого, структура смыслового 
целого абзаца и т.д.) [13].

Формирование и совершенствование навыка связной 
речи как содержательной единицы обучения в школе в 
рамках индивидуальной образовательной траектории 
мы предлагаем осуществлять путем введения индивиду-
альных речевых карт, составленных с учетом основных 
психолингвистических особенностей формирования 
этого навыка, к которым мы относим:

- соблюдение темарематической последовательно-
сти,

- реализация межфразовой связи,
- обеспечение смысловой целостности высказыва-

ния,
- умение выделять значимые части текста.
Термин индивидуальные речевые карты мы исполь-

зуем, т.к. в них отражается процесс формирования лишь 
одного из основных познавательных навыков как содер-
жательной единицы обучения в школе – навыка связной 
речи.

Пример оформления индивидуальных речевых карт, 
составленных с учетом основных психолингвистиче-
ских особенностей развития связной речи, представлен 
ниже (см. таблицу №1):

Таблица №1 - Индивидуальная речевая карта. Оценка 
уровня овладения навыком связной речи

Несформированность связной речи у учащегося 
средней школы становится препятствием к успешному 
овладению программным материалом по гуманитар-
ным предметам. Большую роль в развитии связной речи 
играют специально подобранные художественные тек-
сты, способствующие развитию эмоциональной, эстети-
ческой, интеллектуальной сферы детей, которые разви-
вают связную речь.

В условиях дистантного обучения трудно активизи-
ровать самостоятельную или коллективную работу, на-
правленную на развитие связной речи, в форме театра-
лизованных игр, этюдов, сценок по мотивам изучаемых 
произведений, бесед, диалогов или дискуссий, а также 
активизировать художественное восприятие детей. 
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В ходе реализации индивидуальной образовательной 
траектории при помощи речевых карт как средства раз-
вития связной речи школьники наиболее эффективно 
овладевают такими коммуникативными навыками, как 
умение начать беседу, поддерживать беседу, умение 
корректно прервать собеседника в нужный момент, со-
гласиться с собеседником или опровергнуть его мнение, 
умение рефлексивного слушания собеседника, умение 
задавать уточняющие вопросы.

ВЫВОДЫ
Обобщая вышесказанное, выделяем основные векто-

ры работы педагога по организации проектирования и 
реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии школьников как средства развития связной речи:

- структурирование педагогического процесса (со-
гласование мотивов, целей, образовательных потреб-
ностей в формировании и совершенствовании навыка 
связной речи, а, следовательно, и индивидуального об-
разовательного маршрута с возможностями образова-
тельной среды);

- индивидуальное сопровождение (осуществление 
консультативной помощи при разработке и реализации 
индивидуального образовательного маршрута как сред-
ства развития связной речи);

- регулирование (обеспечение реализации индивиду-
ального образовательного маршрута через использова-
ние адекватных форм деятельности);

- помощь учащимся в организации самоконтроля по 
достижению уровня сформированности навыка связной 
речи.

Технология индивидуальной образовательной тра-
ектории как средства развития связной речи призвана 
обеспечивать, как выявление образовательных потреб-
ностей детей в рамках развития речи, осуществление 
индивидуально ориентированной помощи учащимся, 
так и возможность освоения школьниками в условиях 
дистантного обучения образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении [14,15,16]. 

Так же работа педагога должна содержать:
- перечень, содержание и план реализации индивиду-

ально ориентированных упражнений;
- систему комплексного сопровождения школьников 

в условиях образовательного процесса, а также описа-
ние условий для развития речи в условиях дистантного 
обучения;

- механизм взаимодействия педагога с учениками;
- планируемые результаты реализации индивидуаль-

ной образовательной траектории в условиях дистантно-
го обучения [17,18,19].

Технология реализации индивидуальной образова-
тельной траектории как средства развития связной  речи 
позволяет реализовать личностно–ориентированный 
подход через сопровождение ребенка, способствующее 
достижению учащимся стандарта образования. Она име-
ет подчиненную, вспомогательную функцию по отноше-
нию к программе реализации индивидуальной траекто-
рии развития школьника в целом в условиях дистантно-
го обучения, может уточняться и корректироваться [20].
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Аннотация. О необходимости внедрения в образовательный процесс вуза технологий онлайн-обучения на се-
годняшний день ведутся многочисленные споры и обсуждения. Однако положительные примеры отдельных об-
разовательных учреждений не должны вызывать иллюзию полного и повсеместного благополучия. Во многих рос-
сийских вузах ситуация с введением новых средств обучения, мягко говоря, непростая как с точки зрения наличия 
организационной стратегии, так и с позиций культурных изменений. В статье предпринимается попытка охарак-
теризовать ситуацию с онлайн-обучением в вузах на основе анализа ожиданий студентов, кажущихся готовыми к 
переходу на «цифру», и решений Болонского процесса, требующих внедрения онлайн-компонентов в образователь-
ный процесс вузов. Кроме того, авторы статьи дают обзор первоначальных попыток внедрения онлайн-обучения в 
образовательный процесс вузов с учетом возникших систематических и психологических сложностей. В качестве 
оптимального варианта авторы предлагают сочетание онлайн-обучения с научно-исследовательской составляющей 
с целью сохранения статуса университета как центра науки и образования.
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article provide an overview of the initial attempts to introduce online learning into the educational process of universities in 
a particular region, taking into account the systematic and psychological difficulties that have arisen. As the best option, the 
authors propose a combination of online education with a research component in order to preserve the university’s status as 
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ВВЕДЕНИЕ.
Болонский процесс, интернационализация и веду-

щие позиции в научно-технологическом развитии – вот 
основные проблемы, волнующие всех специалистов 
системы высшего образования. Немаловажное значе-
ние имеют также проблемы качества обучения, более 
эффективного сопровождения обучающихся и более 
интенсивного внедрения инновационных средств обуче-
ния в образовательный процесс. В большинстве случаев 
в центре всех описанных проблем стоит стремление к 
сокращению доли государственного финансирования 
научно-технологических разработок и привлечение ин-
вестиций со стороны частных компаний и лиц, заинтере-
сованных в соответствующих исследованиях. Учитывая 
определенную ограниченность государственных финан-
совых вливаний в бюджеты вузов и растущую уверен-
ность в общественном сознании в том, что университеты 
должны работать эффективнее, на сегодняшний день со-
храняется риск того, что основное предназначение уни-
верситетов – наука и образование – будет отодвинуто на 
второй план. 

Экономическое мышление и прагматичная деятель-
ность, гибкость и определенный темп – далеко не каж-
дый современный университет способен отказаться от 
традиционной модели образования в пользу вышеупо-
мянутых требований. Очевидно, что заявляемые требо-
вания имеют силу и относительно онлайн-обучения, по-
рождая ряд вопросов и домыслов, среди которых можно 
назвать определение границ онлайн-компонента, его 
эффективности, возможных последствий его внедрения 
и т.д. Мы придерживаемся мнения, что результатом ста-
нет альянс определенной культуры и стратегии, который 
поможет университетам сохранить статус центров науки 
и образования.

В настоящее время в России реализуется ряд иници-
атив, направленных на создание необходимых условий 
для развития в нашей стране цифровой экономики, что 
повышает конкурентоспособность страны, качество жиз-
ни граждан, обеспечивает экономический рост и нацио-
нальный суверенитет. В первую очередь это «Стратегия 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы» и Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Без сомнения, современные российские студенты 
стоят у истоков цифровизации всей системы высшего 
образования. Очевидно, что существующие на сегод-
няшний день вызовы заставят университеты серьезно 
заняться проблемой онлайн-обучения. Вопрос только в 
том, какое направление примет эта тематика. 

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Летом 2017 года Министерство образования и нау-

ки Российской Федерации провело конкурс среди рос-
сийских вузов на разработку элементов образователь-
ной платформы. В число победителей конкурса вош-
ли ведущие университеты страны: МГУ имени М.В. 
Ломоносова, НИТУ «МИСиС», университет ИТМО, 
Уральский федеральный университет, Томский государ-
ственный университет, Дальневосточный государствен-
ный университет и другие.

По результатам конкурса ведущие вузы страны в 
соответствии с заявленной миссией на протяжении по-
следних нескольких лет занимаются внедрением в об-
разовательный процесс онлайн-технологий, используя 
«цифру» как средство повышения качества обучения, 
как эффективное сочетание научно-технологического и 
образовательного компонентов, как центр стратегиче-
ских решений.

В частности, на базе Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина Приказом ректора от 21 ноября 2019 года создан 
Центр цифровой трансформации, основная цель которо-

го заключается в разработке и реализации Программы 
цифровой трансформации университета. Сотрудники 
Центра цифровой трансформации курируют вопросы 
разработки концепции, реализации и оценивания ре-
зультатов онлайн-обучения в образовательном процессе 
университета в тесном взаимодействии с представителя-
ми классической дидактики высшей школы.

В рамках своей деятельности Центр цифровой транс-
формации УрФУ разрабатывает и реализует онлайн-
курсы для сотрудников с целью формирования у них 
ключевых компетенций для цифровой экономики в 
соответствии с Федеральной программой «Кадры для 
цифровой экономики» от 28 мая 2019 г. Слушателями 
данных курсов становятся представители разных отрас-
лей науки: медики и ветеринары, инженеры и биологи, а 
также филологи и социологи – вопросы и проблемы он-
лайн-обучения затрагивают и вызывают интерес у всех 
представителей научного сообщества. Исходя из этого в 
круг задач сотрудников Центра цифровой трансформа-
ции УрФУ входит: 

1) информационная, коммуникационная и обще-
ственная работа; 

2) развитие сотрудничества с представителями дру-
гих ведущих университетов;

3) администрирование и оценка качества реализации 
образовательного процесса;

4) техническое и организационное развитие.
Таким образом, процесс цифровизации образования 

связан не только с миссией университета, но и представ-
лен и активно развивается во всех его структурных под-
разделениях.

Современное мировое научное сообщество обладает 
внушительным потенциалом по вопросам внедрения и 
распространения онлайн обучения. Особого внимания 
заслуживает на наш взгляд позиция немецких ученых С. 
Зойферта и Д. Ойлера [1], предлагающих ряд стратегий 
по внедрению онлайн-обучения в образовательный про-
цесс вуза:

1) стратегия профессионализации
(главная цель онлайн-обучения заключается в опти-

мизации и модернизации процесса обучения, обуслов-
ливающих создание новой системы менеджмента обра-
зовательного процесса);

2) стратегия флексибилизации
(главная цель онлайн-обучения предусматривает ин-

дивидуализацию процесса обучения и ориентацию на 
запросы и потребности студентов);

3) реформационная стратегия 
(онлайн-обучение используется в качестве импульса 

к радикальным изменениям, например, к смене парадиг-
мы всего образовательного процесса или проактивное 
представление культуры обучения и получения образо-
вания);

4) маркетинговая стратегия
(онлайн-обучение способствует раскрытию новых 

рыночных потенциалов прежде всего в области непре-
рывного образования и развитие новых бизнес-идей).

Итак, очевидно, что первая и вторая стратегии из 
списка (профессионализации и флексибилизации) при-
званы оптимизировать или улучшать существующее со-
стояние системы образования. Третья и четвертая стра-
тегии (реформационная и маркетинговая) направлены 
на введение и развитие чего-то нового, ранее не суще-
ствовавшего в системе образования.

Проведенный анализ [1] позволил нам выделить ряд 
ключевых характеристик, необходимых вузу для успеш-
ного внедрения и осуществления онлайн-обучения:

1) техническая готовность вуза – важнейшая харак-
теристика, в соответствии с которой принимается реше-
ние об использовании вузом в качестве основы онлайн-
обучения централизованной обучающей платформы или 
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онлайн-комплекса, состоящего из определенной плат-
формы и социальных средств коммуникации; в качестве 
альтернативы может быть использована также частная 
обучающая платформа на возмездной основе;

2) экономические возможности вуза оценивают про-
цесс онлайн обучения с позиций освоения новых сфер 
коммерческой деятельности и новых электронных кана-
лов сбыта образовательных услуг; одновременно анали-
зируются финансовые возможности и соотношение рас-
ходов и доходов от онлайн-обучения;

3) структурные характеристики вуза – возмож-
ность создания новых структур, служб и подразделений 
по всестороннему обеспечению процесса онлайн-об-
учения; достижение баланса между централизацией и 
децентрализацией в зависимости от величины и разно-
родности университета;

4) социо-культурные характеристики вуза – под-
держка со стороны руководства вуза, создание сети 
филиалов, активная информационная политика, повы-
шение квалификации сотрудников, всесторонняя под-
держка и стимулирование;

5) дидактическая стратегия вуза составляет ядро 
процесса цифровизации университета и заключается в 
мультимедийном оснащении, организации этапов учеб-
ного процесса на основе разнообразных форм цифровой 
коммуникации, а также обще-дидактическом оформле-
нии учебных курсов или образовательных программ;

Подводя итог вышеописанному, следует подчер-
кнуть, что все что связано с ключевыми характеристи-
ками вуза, необходимыми для успешного внедрения 
онлайн обучения, зависит от ряда условий, таких как 
внешняя среда и стратегические позиции вуза, величина 
и разнородность вуза, а также привычек и предпочте-
ний сотрудников и студентов, вовлеченных в процесс 
цифровизации. Основная цель – внедрение онлайн-об-
учения на постоянной основе с наименьшими психо-
логическими затратами для всех участников процесса. 
Неотъемлемым условием данного процесса является 
также поддержка со стороны руководства вуза, реги-
ональных и федеральных властей, а также активная 
система структурных изменений и четкое следование 
Миссии университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Итак, победителей конкурса среди российских вузов 

на разработку элементов образовательной платформы, 
организованного Министерством образования и науки 
Российской Федерации в 2017 году, по праву можно на-
звать первопроходцами в области внедрения онлайн-об-
учения в образовательный процесс. Это вузы, которые 
признают важнейшее значение цифровой трансформа-
ции системы российского высшего образования и пред-
лагают различные формы онлайн-обучения, среди кото-
рых виртуальное сопровождение очного формата обуче-
ния, смешанное обучение, а также онлайн-семинары или 
целые учебные программы в режиме онлайн.

На наш взгляд среди вышеупомянутых «первопро-
ходцев» можно выделить:

1. университеты-«теоретики» – университеты, прида-
ющие высокое значение онлайн-обучению, но по факту 
практически не предоставляющие образовательные ус-
луги в режиме онлайн, в лучшем случае – предлагающие 
виртуальное сопровождение очного формата обучения;

2. университеты-«скептики» – университеты, сомне-
вающиеся в эффективности онлайн-обучения и имею-
щие в своем арсенале немногочисленные онлайн-курсы;

3. университеты-«прагматики» – университеты, рас-
сматривающие онлайн-обучение малоэффективным, но 
предлагающие при этом разнообразные формы онлайн-
обучения.

Обратимся теперь к сотрудникам вузов-первопро-
ходцев. Каково же их отношение к происходящим пере-
менам? Ведь эти перемены реализуются «их руками». В 
этой связи мы предлагаем условно разделить сотрудни-
ков университетов-победителей конкурса на разработку 

элементов образовательной платформы на четыре груп-
пы, а именно:

1) предприимчивые сотрудники, внутренне мотиви-
рованные к введению онлайн-технологий в образова-
тельный процесс вуза, готовые к экспериментам с новы-
ми средствами обучения, неожидающие от университета 
какой-либо поддержки, но при отсутствии признания со 
стороны руководства отходящие в сторону;

2) осторожные сотрудники не желают подключать-
ся к процессу цифровизации университета, опасаются 
рискованных экспериментов и ждут соответствующей 
поддержки – технической и персональной;

3) сотрудники-карьеристы не проявляют себя явны-
ми противниками, однако включаются в процесс циф-
ровизации только в случае объективной выгоды для их 
собственной карьеры;

4) сотрудники-противники чувствуют над собой яв-
ное превосходство технических средств, являясь при 
этом сторонниками того, что все новое и современное 
ни на что не годится.

К сожалению, мы не обладаем точными данными о 
численном распределении вышеупомянутых типов сре-
ди сотрудников университетов. Однако первые данные 
о реакции российских университетов на тренд по циф-
ровизации образования уже получены. Большая часть 
вузов находится в состоянии ожидания, причем больше 
от своих планов нежели от реальных действий; немного-
численные вузы считают себя первопроходцами или пи-
онерами в области цифровой трансформации, в то время 
как многие вузы относятся к данному вопросу скептиче-
ски. Как глобально в системе высшего образования, так 
и среди отдельных его сотрудников наблюдаются раз-
личные точки зрения и отношение к онлайн-обучению. 
Есть также пионеры и сомневающиеся, выжидательная 
и активная позиция и разнообразные мотивы…..

ВЫВОДЫ. 
Опрос, проведенный среди студентов УрФУ в мае 

2020 года, показал следующие результаты:
1) студенты в большинстве своем предъявляют опре-

деленные требования к онлайн-обучению. Около 90% 
опрошенных имеют дома доступ в сеть, больше поло-
вины из них имеют высокоскоростное подключение; 
практически все студенты, принявшие участие в опросе, 
владеют навыками работы с электронной почтой и поис-
ковыми системами в сети Интернет;

2) 86% опрошенных студентов знакомы с онлайн-
технологиями и платформами и активно используют их 
в учебной деятельности при условии их высокого каче-
ства; 80% из общего числа принявших участие в опросе 
знакомы и используют обучающие онлайн-технологии, 
обеспечивающие процесс очного обучения – первая сту-
пень перехода на «цифру» в российской системе обра-
зования.

Онлайн-технологии, структуру и контент которых на 
сегодняшний день освоило большинство обучающихся 
российских вузов, к сожалению, пока недостаточно пол-
но и эффективно обеспечивают учебную деятельность и 
процесс обучения. 

Однако совершенно точно можно утверждать, что 
новые медиа стали привычным средством обучения, к 
работе с которым у студентов сформированы необходи-
мые навыки и умения.

Цифровизация системы образования стала пред-
метом многочисленных современных исследований в 
российской науке [2-9]. Подготовлены многочисленные 
исследования, на основе которых разработаны модели 
цифровой образовательной среды, призванные способ-
ствовать внедрению онлайн-технологий обучения на 
высоком профессиональном уровне.

Успешная реализация приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
позволит коренным образом изменить подход к обуче-
нию граждан страны, подготовить Россию к переходу на 
новый технологический уклад – к цифровой экономике.
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Аннотация. Вопрос кадрового обеспечения российской системы высшего образования в современном обществе 
приобретает все большую актуальность. На фоне реформ и сокращения количества вузов и их филиалов наметились 
тенденции снижения численности кадрового состава организаций высшего образования. В условиях становления 
инновационной экономики многократно возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах, имеющих 
инновационную ориентацию. На подготовку таких кадров и должна быть направлена работа аспирантуры, но, к 
сожалению, в современной системе высшего образования нет отлаженной системы мотивации для освоения дан-
ной ступени образования, что в перспективе негативно скажется не только на инновационном развитии страны, 
но и на функционировании организаций высшего образования в целом. В ходе исследования было установлено, 
что общая численность кадрового состава в организациях высшего образования снизилась в динамике на 20,7%. 
Главным образом, высокие сокращения произошли именно по категории профессорско-преподавательского соста-
ва. Преподаватели и научные сотрудники, выбывшие из системы сейчас по различным причинам в перспективном 
будущем вряд ли вернутся в систему образования, освоив новые ниши для заработка. Причин для выбытия кадров, 
безусловно, множество, но среди них присутствуют старение кадров и низкая мотивация молодежи для работы в 
вузе по окончанию аспирантуры. Аспирантура же, в свою очередь, из-за формализации процесса обучения, теряет 
свою социальную функцию в качестве кузницы кадров для высшей школы. 

Ключевые слова: система высшего образования, Болонская система, научно-педагогические работники, про-
фессорско-преподавательский состав, выгорание преподавателей высшей школы, аспирантура.
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Abstract. The issue of staffing the Russian higher education system in modern society is becoming increasingly relevant. 
Against the background of reforms and a reduction in the number of universities and their branches, there are trends in re-
ducing the number of personnel in higher education organizations. In the conditions of the formation of an innovative econ-
omy, the need for highly qualified personnel with an innovative orientation increases many times. The work of postgraduate 
studies should be aimed at training such personnel, but, unfortunately, in the modern system of higher education there is no 
well-established system of motivation for mastering this stage of education, which in the future will negatively affect not 
only the innovative development of the country, but also the functioning of higher education organizations in general. In the 
course of the study, it was found that the total number of personnel in higher education organizations decreased in dynamics 
by 20.7%. Mainly, high reductions occurred in the category of teaching staff. Teachers and researchers who have dropped 
out of the system now for various reasons are unlikely to return to the education system in the long-term future, having mas-
tered new niches for earning money. There are certainly many reasons for staff attrition, but among them there are aging per-
sonnel and low motivation of young people to work at a university after completing postgraduate studies. Graduate school, 
in turn, due to the formalization of the learning process, loses its social function as a forge of personnel for higher education.

Keywords: higher education system, Bologna system, research and teaching staff, teaching staff, burnout of higher 
school teachers, postgraduate studies.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Вопрос 
кадрового обеспечения народного хозяйства для любой 
страны носит стратегический характер, особенно в усло-
виях активизации инновационной деятельности на фоне 
становления и развития цифровой экономики [1, 2]. В 
условиях становления и развития инновационной эконо-
мики особую важность приобретает процесс подготовки 
высококвалифицированных и конкурентоспособных ка-
дров, не уступающих зарубежным специалистам в наи-
более востребованных отраслях, имеющих высокое зна-
чение с точки зрения осуществления технологического 
рывка [3, 4]. Для развития инновационной экономики 
и продвижения цифровых технологий в вузах страны 
должна вестись активная подготовка кадров для сферы 
науки и технологий. К сожалению, в текущий момент 
времени данный вопрос имеет большие пробелы, а воз-
никла такая ситуация в результате хронического недо-
финансирования науки в России, повлекшей за собой 

формирование низкого уровня оплаты труда в этой от-
расли на фоне других профессий и падение престижа 
труда ученого, равно как и труда преподавателя высшей 
школы в обществе [5-7].

С переходом российской системы высшего обра-
зования на Болонскую модель обострилось множество 
проблем образовательной системы [8], в их числе и про-
блема подготовки научных кадров для восполнения ка-
дрового потенциала отрасли [9].

На фоне реформирования системы высшего образо-
вания произошло серьезное сокращение количества ву-
зов и их филиалов, а это повлекло за собой и сокращение 
численности кадров в отрасли, что определяет актуаль-
ность исследования изменений в численности кадрового 
состава организаций высшего образования. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В России долгие 
годы идет борьба с проблемой несогласованности запро-
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сов рынка труда и выпуска специалистов с высшим об-
разованием [10], что порождает перенасыщение рынка 
труда одними специалистами и нехватку специалистов 
в других сферах, зачастую имеющих важность для стра-
тегического развития страны в технологическом плане. 
Подобное несоответствие попытались устранить за счет 
перехода на Болонскую модель образования, в том числе 
и для того, чтобы повысить эффективность использова-
ния бюджетных средств, выделяемых на образование, и 
диверсифицировать источники финансирования вузов 
[11, 12]. Но из-за спешки во внедрении новой системы в 
российскую практику ухудшилось качество подготовки 
студентов, повысилась нагрузка на профессорско-пре-
подавательский состав, глобальных целей Болонской 
системы в области расширения международной обра-
зовательной миграции и расширения возможностей для 
освоения трех ступеней высшего образования в ожидае-
мом объеме не произошло [13]. 

В России сейчас ощущается дефицит специалистов 
высшей квалификации, которые могут произвести раз-
работку нового продукта, технологическую цепочку 
его производства, а также спланировать долгосрочную 
стратегию развития продукта. Воспитание таких специ-
алистов, имеющих инновационную ориентацию, как раз 
происходит за счет подготовки в аспирантуре, истинная 
роль которой в нынешних условиях формализовалась 
по подобию подготовки бакалавров и магистров, значи-
тельно снижая роль научной и исследовательской дея-
тельности в процессе обучения в аспирантуре, что при-
вело к потере аспирантурой своей социальной функции 
воспроизводства высококвалифицированных научных 
кадров [14]. 

Несмотря на факт увеличения численности обучаю-
щихся в аспирантуре, до ее окончания доходит только 
1/3 обучающихся и менее 30% выходит на защиту дис-
сертации, но пополнить ряды научно-педагогических 
кадров готовы еще меньше – не более 10% от числа 
выпускников аспирантуры. Численность занятых в ака-
демической сфере сокращается, несмотря на рост фи-
нансирования научной деятельности и исследований. 
Следовательно, аспирантура в существующем виде как 
система подготовки высококвалифицированных кадров 
с функцией обеспечения перспективных потребностей 
научно-технической сферы и потребностей высшей 
школы не справляется [15].

В свою очередь, инновационный потенциал вуза, 
определяющий его конкурентоспособность на рынке об-
разовательных услуг и в качестве субъекта инновацион-
ной подсистемы, формируется как раз под воздействием 
движущей силы в виде качественно подготовленного 
штата высококвалифицированных сотрудников [16]. 

Снижение качества человеческого потенциала для 
страны чревато ухудшением результативности развития 
блока «знаний и технологий», оцениваемого в рейтинге 
The Global Innovation Index [17], где определяются по-
зиции стран в рейтинге инновационного развития. Для 
России в настоящее время потеря позиций в рейтинге 
инновационного развития недопустима, так как имен-
но сейчас происходит качественный переход мировой 
экономики к новому типу. Следовательно, необходи-
мо оценить, как изменился кадровый состав вузов, как 
важнейшей составляющей инновационной подсистемы 
народного хозяйства, под влиянием реформ и проявле-
ниями кризиса 2015-2019 гг.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Рассмотреть динамику 

численности кадрового состава в организациях системы 
высшего образования Российской Федерации.

Постановка задания. Проанализировать динамику 
численности кадрового состава организаций высшего 
образования в разрезе принадлежности к государствен-
ному и негосударственному сектору, рассмотреть изме-
нения в численности в разрезе категорий работников и 
оценить изменения в структуре работников организаций 

высшего образования в период 2015-2019 гг. 
Используемые в исследовании методы, методики и 

технологии. В качестве инструментов и методов анализа 
развития системы высшего образования были использо-
ваны общенаучные инструменты анализа, обобщение и 
интеллектуальный анализ данных и статистические ме-
тоды анализа [18]. Статистической базой для анализа 
стали данные Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации [19].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Одним из признаков разделения кадров в системе 
высшего образования Российской Федерации является 
принадлежность к государственным и негосударствен-
ным организациям. Безусловно, численность работаю-
щих в государственных образовательных организациях 
во много раз выше, чем работающих в негосударствен-
ных образовательных организациях, поскольку в России 
коммерческие образовательные организации были рас-
пространены не слишком широко. И тем не менее, в 
ходе реформ сокращение численности кадров в негосу-
дарственных образовательных организациях оказалось в 
относительном выражении более существенным, чем в 
государственных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение численности кадров в го-
сударственных и негосударственных образовательных 

организациях в 2015-2019 гг., тыс. чел.

Численность кадров в государственных образова-
тельных организациях в динамике снизилась на 19,8% 
или на 141,6 тыс. чел., а в негосударственных – на 40,3% 
или на 19,2 тыс. чел., что характеризует изменения в 
кадровом потенциале системы высшего образования 
весьма негативно. Особенно тревожными можно счи-
тать тенденции в негосударственных образовательных 
организациях, которые существовали на коммерческой 
основе и из-за снижения спроса на высшее образование, 
по всей видимости, не смогли удержаться на рынке об-
разовательных услуг, так как все же уступают государ-
ственным вузам и по статусу и по широте реализации 
образовательных программ.

Общая численность кадрового состава сократилась 
на 20,7%, поэтому стоит рассмотреть, как изменилась 
численность кадрового состава по различным категори-
ям работников системы высшего образования (Таблица 
1).

Таблица 1 – Динамика численности кадрового со-
става организаций высшего образования в 2015-2019 гг., 
чел.
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В абсолютном выражении наибольшее сокращение 
численности произошло среди профессорско-препода-
вательского состава, являющегося основной движущей 
силой системы высшего образования страны. Самый 
высокий процент сокращения отмечается по категории 
учебно-вспомогательного персонала, численность кото-
рого сократилась на 27,9% или более чем на 31 тыс. чел. 
Высокий процент сокращения отмечается и по катего-
рии научных работников (26,6%), что особенно печаль-
но, поскольку для развития инновационной экономики 
необходим мощный научный потенциал и стабильно 
растущая численность научных кадров, в том числе и в 
вузах, которые при формировании инновационной эко-
номики должны выступать в роли опорных точек. Вузы 
как элемент инновационной подсистемы должны гене-
рировать инновации и продвигать их в различные сферы 
экономики, с одной стороны, и с другой стороны – ак-
тивно внедрять новшества в научно-исследовательский 
и обучающий процесс. Наименьшие сокращения косну-
лись категории руководящего персонала как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении, что, впрочем, 
является неудивительным явлением для российской 
действительности, хотя численность этой категории 
выше численности научных работников и численности 
производственного персонала.

Следовательно, актуальным будет рассмотреть, как 
изменилась структура кадрового состава организаций 
высшего образования в 2019 г. по сравнению с 2015 г. 
(рисунок 1). 

Рисунок 2 – Динамика структуры кадрового состава 
организаций высшего образования, %

В структуре кадрового состава организаций более 1/3 
части приходится на профессорско-преподавательский 
состав, доля которого в структуре в 2019 г. снизилась 
на 0,9%. Снижение доли произошло в отношении учеб-
но-вспомогательного персонала и научных работников, 
по остальным категориям наблюдается увеличение их 
веса в структуре, причем наибольшее увеличение доли 
в структуре принадлежит категории руководящего пер-
сонала (+0,9%), в то время как остальные категории при-
бавили в структуре от 0,1% до 0,6%.

Таким образом, мы установили, что снижение чис-
ленности кадров в системе высшего образования за по-
следние пять лет произошло довольно существенное, 
наибольшее сокращение численности коснулось именно 
профессорско-преподавательского состава, а один из 
наибольших отрицательных приростов отмечается сре-
ди научных работников, численность которых и изна-
чально была невелика. И в структуре численности такие 
важные категории, как профессорско-преподаватель-
ский состав и научные работники, показывают отрица-
тельные тенденции, что стоит оценивать как негативное 
явление, особенно в условиях становления и развития 
инновационной экономики.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Как подчеркивают некоторые 
авторы [20, 21], и мы с ними солидарны, в российской 

системе высшего образования в последнее время обо-
стрилось множество проблем: от снижения доступно-
сти высшего образования для населения и недоработок 
в системе мотивации освоения высшего образования на 
всех трех ступенях, до старения профессорско-препода-
вательского состава, роста нагрузки на него и падения 
престижа труда преподавателя высшей школы, негатив-
но влияющего на желание молодежи связать себя с на-
укой. 

Во многом сложности с восполнением кадрового со-
става вузов и развитием научно-технической деятельно-
сти, как считают некоторые авторы и мы с ними соглас-
ны [22, 23], связаны с проблемами функционирования 
аспирантуры. Воспроизводство научно-педагогических 
кадров должно быть беспрерывным, должна присут-
ствовать эффективная система мотивации не просто для 
окончания аспирантуры, но и для продолжения научно-
исследовательской деятельности в вузе, главным обра-
зом за счет достойной оплаты труда, расширения воз-
можностей обучения в аспирантуре за счет бюджетных 
средств, повышения эффективности системы получения 
доходов от использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности, возвращения высокого социального 
статуса преподавателя высшей школы и возможности 
для осуществления научно-исследовательской деятель-
ности в процессе написания диссертационных работ за 
счет снижения образовательной нагрузки в рамках вы-
полнения показателей ФГОС.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. По результатам исследования 

было установлено, что основные сокращения в числен-
ности кадрового состава коснулись государственных 
организаций высшего образования, но с позиции отно-
сительных величин больше пострадали негосударствен-
ные образовательные организации. Наибольшие сокра-
щения численности кадрового состава организаций выс-
шего образования в абсолютном выражении произошли 
среди профессорско-преподавательского состава, но 
более тревожным является факт снижения и без того 
невысокой численности научных работников. В струк-
туре численности кадрового состава существенных из-
менений не произошло, смещение структуры в сторону 
снижения доли коснулось профессорско-преподаватель-
ского состава, учебно-вспомогательного персонала, на-
учных сотрудников и производственного персонала. Что 
примечательно, негативные изменения практически не 
коснулись численности руководящего персонала.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Проблема восполнения кадрового состава 
организаций высшего образования, главным образом по 
категориям профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников, стоит довольно остро. В текущей 
ситуации, отражающей дисфункциональность аспиран-
туры как института подготовки кадров для высшей шко-
лы, необходимы поиски путей решения сложившейся 
проблемы, что определяет актуальность исследований в 
данной области.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – оценить влияние использования инструментов при доклиниче-
ской и клинической подготовке студентов стоматологического факультета. В настоящем исследовании ставилась 
задача оценить эффекты использования высокоскоростных и низкоскоростных наконечников студентами-стомато-
логами во время их доклинической практической подготовки на фантомах и сравнение с поликлинической работой 
на реальных пациентах. В ходе исследования студентам было предложено произвести препарирование кариозных 
полостей первого класса по Блэку с использованием низкоскоростного и высокоскоростного турбинных наконечни-
ков. Таким образом, вид скорости наконечника не влиял на теоретические возможности студентов стоматологиче-
ского факультета при проведении тестирования и подготовки кариозных полостей I класса. Однако, были выявлены 
различия в практической подготовки студентов стоматологов и неумение создания правильной полости зуба, ввиду 
отличия скорости движения головки бора высокоскоростного турбинного наконечника. Полученные данные в ходе 
исследования указывают на необходимость внедрения образовательной программы с использованием реальных 
высокоскоростных турбинных наконечников с целью повышения практической подготовки студентов стоматологи-
ческого факультета. Использование высокоскоростных наконечников может укрепить уверенность студентов сто-
матологического факультета в себе и обеспечить приобретение когнитивного мышления и психомоторных навыков 
от работы с фантомами до клинической практики.

Ключевые слова: психология, педагогика, методология, стоматология, идентификация личности, повышаю-
щий турбинный наконечник, современное образование, до клиническая и клиническая подготовка, статистика, сту-
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Abstract. The purpose of this study is to evaluate the impact of using tools in pre - clinical and clinical training of dental 

students. In this study, the goal was to evaluate the effects of using high-speed and low-speed handpieces by dental students 
during their preclinical practical training on phantoms and compare them with polyclinic work on real patients. In the course 
of the study, students were asked to perform first-class black cavities dissection using low-speed and high-speed turbine 
tips. Thus, the type of tip speed did not affect the theoretical capabilities of students of the faculty of dentistry when testing 
and preparing carious cavities of class I. However, there were differences in the practical training of dental students and the 
inability to create the correct tooth cavity, due to the difference in the speed of movement of the boron head of a high-speed 
turbine tip. The data obtained in the course of the study indicate the need to implement an educational program using real 
high-speed turbine tips in order to improve the practical training of students of the faculty of dentistry. The use of high-speed 
tips can strengthen the self-confidence of dental students and ensure the acquisition of cognitive thinking and psychomotor 
skills from working with phantoms to clinical practice.

Keywords: psychology, pedagogy, methodology, dentistry, personal identification, teaching methods, modern educa-
tion, cheiloscopy, palatoscopy, filtration, statistics, students, dental faculty.

ВВЕДЕНИЕ.
Во всем мире существует высокий уровень спроса на 

квалифицированных стоматологов-клиницистов и педа-
гогов. Ряд факторов, таких как увеличение численности 
населения, повышение осведомленности общественно-
сти о стоматологической помощи, а также прогресс в 
области стоматологических технологий и знаний в об-
ласти клинической стоматологии, еще больше усилили 
потребность в подготовленных специалистах-стомато-
логах. Однако обеспечение высокого качества стомато-
логического образования и обучения практическим на-
выкам для студентов является сложной задачей [1-10]. 
Практика мануальных навыков и тренировка улучшают 
производительность и пространственное восприятие 
учащихся. Мануальные навыки и перцептивные спо-
собности необходимы в клинической стоматологиче-
ской практике. Таким образом, доклинические модули 
оперативной стоматологии составляют значительную 
долю основных учебных часов, составляющих учебную 
программу стоматологии. Для содействия раннему раз-
витию психомоторных навыков в области оперативной 

стоматологии были разработаны различные подготови-
тельные мероприятия. Чтобы обучить студентов и дать 
им возможность эффективно и безопасно работать в 
клинике, студенты обучаются развивать практические 
навыки в имитируемых образовательных условиях [12-
15].

Наконечник является ключевым инструментом в 
стоматологии, который используется для выполнения 
ряда функций, включая удаление некротизированных 
тканей, подготовку полости рта, шлифование тканей 
зуба, а также отделку и полировку реставраций. Первый 
турбинный наконечник был впервые изобретен Грином 
в 1868 году, и за этим наконечником последовали элек-
трические технологии наконечника, которые начались в 
1873 году. Современные наконечники воздушных тур-
бин были введены Борденом в прошлом веке (1957) и 
могут достигать очень высоких скоростей [до 300 000 об 
/ мин]. Высокоскоростные зубоврачебные наконечники 
воздушной турбины вызвали революцию и значительно 
изменили стоматологическую практику. Наконечники 
воздушных турбин достигли популярности и активно 
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используются в клинической стоматологии. В Северной 
Америке высокоскоростные наконечники используют-
ся для большинства клинических процедур, связанных 
с несъемным протезированием в докторантуре. Эти на-
конечники очень популярны благодаря своим специфи-
ческим преимуществам, включая низкую стоимость, 
малый вес, простоту ремонта, быстрое препарирование 
твердых тканей зуба и снижение риска повреждения 
пульпы [16-18].

В большинстве университетов традиционный под-
ход к обучению оперативной стоматологии, а именно 
доклиническому обучению опирается в первую оче-
редь на использование низкоскоростных наконечников. 
Однако на клинической стадии большинство стоматоло-
гических процедур (например, подготовка полости рта 
и коронки) выполняются с помощью высокоскоростных 
наконечников и воздушных турбин. Поэтому студенты-
стоматологи получают очень ограниченное воздействие 
на использование высокоскоростных наконечников воз-
душных турбин перед клиническими занятиями. Такая 
ситуация приводит к разрыву между доклиническим и 
клиническим этапами [18-20].

МЕТОДОЛОГИЯ.
В настоящем исследовании ставилась цель оценить 

эффекты использования высокоскоростных и низко-
скоростных наконечников студентами-стоматологами 
во время доклинической подготовки. Кроме того, было 
изучено влияние скорости вращения наконечника на 
способность студентов-старшекурсников осваивать 
оперативные процедуры. Группа стоматологов из 21 
студента, проходившая “доклинический стоматологиче-
ский модуль», была проинформирован об исследовании, 
и все согласились принять в нем участие. Все студен-
ты были проинформированы о проекте исследования, 
их потенциальном участии и процедурах подготовки 
обычных полостей Блэка (класс I). Каждому студенту 
была предоставлена пара искусственных нижних пра-
вых первых постоянных коренных зубов и их твердость 
соответствует твердости человеческого дентина. Таким 
образом, учащиеся испытывали проприоцепции, похоже 
на те, которые были бы испытаны с естественными зу-
бами, и нет никаких проблем безопасности, связанных 
с использованием синтетических зубов. Для стандар-
тизации исследования каждому студенту были предо-
ставлены одинаковые зубы и инструменты, а также ком-
фортная рабочая среда без стресса. Каждому студенту 
было предложено вырезать полость класса I с помощью 
турбинного наконечника с непрерывным распылением 
воды [Группа А] и использованием низкоскоростного 
наконечника с высоким крутящим моментом [группа Б]. 
Контуры полости включали все окклюзионные ямки и 
трещины с плавно очерченными кривыми и отчетливы-
ми краями поверхности. Всем студентам были предо-
ставлены стоматологическое зеркало, зонд и миллиме-
тровый градуированный пародонтальный зонд для изме-
рения глубины, ширины и краевой ширины полости. Все 
препараты были выполнены с использованием бортов из 
карбида вольфрама с длиной головки 1,8 мм и диаме-
тром наконечника 0,8 мм (стандарт ISO № 330). После 
завершения препарирования полости все зубы были со-
браны, помечены исследуемой группой и оценены авто-
рами в соответствии с заранее заданными критериями. 
Данные были проанализированы с помощью статисти-
ческого программного обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Анализ шероховатости поверхности подготовлен-

ных полостей класса I проводился по ранее описанному 
протоколу. Для сканирования поверхностей использо-
вался бесконтактный измеритель профиля поверхности. 
Этот профилометр оснащен камерой (20× установлен-
ный объектив, однообъективный адаптер). Профили 
шероховатости стен и перекрытий подготовленных 
полостей анализировались с помощью вертикальной 
сканирующей интерферометрии. Все зубы были выре-

заны вертикально, чтобы получить доступ к стенкам и 
дну полости без каких-либо препятствий со стороны. 
Подготовленные образцы были прикреплены к верхней 
части ступени образца, и положения X и Y были отре-
гулированы таким образом, чтобы образец попал под 
объектив. Затем ось Z была отрегулирована, чтобы пере-
местить объект в фокус. Эта машина опытна в измере-
нии характеристик с разрешением 1 мкм и может быть 
откалибрована для вертикального и горизонтального 
разрешения. Существует целый ряд параметров, кото-
рые могут быть рассчитаны с помощью программного 
обеспечения, включающего шероховатость профиля или 
линии 

Профилометрию шероховатости поверхности прово-
дили для стен и дна подготовленных полостей I класса. 
Репрезентативные (двумерные) изображения профилей 
шероховатости поверхности стен и перекрытий поло-
сти. Достоверной разницы (p > 0,05) в шероховатости 
поверхности полостей, подготовленных с использова-
нием высокоскоростных и низкоскоростных наконеч-
ников, не наблюдалось. Шероховатость поверхности 
стенок полости составила 3,85 ± 1,55 мкм и 3,16 ± 0,76 
мкм в группах высокоскоростных и низкоскоростных 
наконечников соответственно. Значения шероховатости 
поверхности для полов полости были больше, чем для 
стен в обеих группах. Высокоскоростные наконечники 
(группы А) приводили к несколько более грубым полам 
полости (7,21 ± 2,69 мкм) по сравнению с низкоскорост-
ными наконечниками (4,60 ± 1,48 мкм), однако эта раз-
ница не была существенной (Р > 0,05). Зубоврачебные 
наконечники и буры относятся к числу механических 
устройств, наиболее часто используемых для удале-
ния твердых тканей зубов. Хотя высокоскоростные на-
конечники воздушных турбин являются надежными 
устройствами для подготовки полостей в клинической 
практике, низкоскоростные наконечники все еще ши-
роко используются для подготовки полостей в искус-
ственных зубах во время доклинической подготовки. 
Безопасность и консервативная подготовка были пред-
ложены в качестве обоснований использования низко-
скоростных наконечников студентами-стоматологами 
во время доклинической подготовки. На протяжении 
многих лет преподаватели-стоматологи наблюдали за 
выдающимися стажерами-стоматологами и наблюдали, 
как они испытывают трудности при выполнении кли-
нических процедур в начале обучения. В настоящем 
исследовании мы попытались оценить влияние исполь-
зования высокоскоростных и низкоскоростных наконеч-
ников на работоспособность студентов-стоматологов во 
время доклинической подготовки в оперативный сто-
матологический курс. Мы оценили время, необходимое 
для подготовки полости, а также качество конструкции 
и шероховатость поверхности подготовленных полостей 
в искусственных зубах. Результаты не выявили каких-
либо различий в производительности студентов с точ-
ки зрения затраченного времени, качества конструкции 
полости или тонких особенностей, таких как шерохо-
ватость поверхности. Возможная причина отсутствия 
разницы во времени подготовки между низко- и высо-
коскоростными наконечниками заключается в том, что 
обучаемые были новичками, и вполне возможно, что 
при обучении они будут готовить полости в более ко-
роткие сроки с помощью высокоскоростных наконеч-
ников. Таким образом, ручная способность связана не 
только с практической и механической сущностью, но 
и эффективно связана с умственными способностями 
планирования, анализа и проверки. Перцептивные спо-
собности студентов-стоматологов были признаны очень 
важным фактором в исследовании и результаты теста 
перцептивных способностей студентов-стоматологов 
были признаны действительными когнитивными детер-
минантами пространственных способностей студентов 
стоматологического факультета.

Низкоскоростные наконечники воздушных турбин 
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напоминают электродвигатели. Основными недостатка-
ми являются большие размеры и большой вес по сравне-
нию с высокоскоростными наконечниками воздушных 
турбин. Большой размер головки наконечника может 
затруднить доступ и видимость. Кроме того, большой 
размер и большой вес могут привести к эргономиче-
ским проблемам, особенно для некоторых операторов. 
Травма структуры зуба, вызванная высокоскоростны-
ми наконечниками воздушных турбин, минимальна 
при правильном их использовании. Режущая система 
включает в себя вращающиеся инструменты, которые 
определяются удовлетворительной мощностью/эф-
фективностью резания и приемлемым уровнем шума и 
аэрозольного производства. Кроме того, важны также 
экономическая эффективность, коррозионная стойкость 
после частых циклов стерилизации и встроенный источ-
ник света. Высокоскоростные наконечники воздушных 
турбин отвечают всем этим критериям лучше, чем низ-
коскоростные наконечники.

Основной целью доклинического обучения и обуче-
ния является обеспечение плавного перехода студентов-
стоматологов на клиническую стадию. Когда студенты 
используют низкоскоростной наконечник в доклиниче-
ских тренировках, они строят мысленный образ тактиль-
ных чувств и пространственных способностей, который 
связан с этим типом наконечника. Поэтому, когда они 
начинают свое клиническое обучение, их использова-
ние высокоскоростных наконечников основано на этом 
ментальном образе, который вызывает проблемы и ятро-
генные несчастные случаи. Это исследование имеет не-
которые ограничения, например, клинические условия 
не могли быть смоделированы, потому что студенты го-
товили искусственные зубы в фантомной лаборатории. 
Клиническая стоматологическая работа значительно 
сложнее доклинической из-за факторов, которые вклю-
чают вариации в открытии рта, чрезмерное слюноотде-
ление, большой язык и страх пациента. Эти факторы от-
сутствуют в доклинической подготовке, что делает кли-
ническую работу сложной для стажеров. В таких усло-
виях способность обучаемых эффективно использовать 
высокоскоростные наконечники будет очень полезна.

ВЫВОДЫ.
В рамках ограничений данного исследования мож-

но сделать вывод, что тип наконечника не влияет на 
учебные возможности студентов-стоматологов по под-
готовке кариозных полостей I класса. Мы не наблюдали 
каких-либо существенных различий между полостями, 
подготовленными нашими студентами с использовани-
ем высокоскоростных и низкоскоростных наконечников. 
Использование высокоскоростных наконечников может 
укрепить уверенность студентов в себе и обеспечить 
плавную передачу их оперативных стоматологических 
когнитивных и психомоторных навыков от фантомной 
лаборатории до клинической практики. Мы настоятель-
но рекомендуем использовать высокоскоростные нако-
нечники в курсах доклинической подготовки по опера-
тивной стоматологии.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению междисциплинарного подхода, используемого в 
программе основного образования стоматологического профиля, направленной на улучшение практической подго-
товки врачей стоматологов. На основании академических данных была разработана учебная программа, в которой 
впервые был задан курс в «междисциплинарном» режиме с использованием виртуальной платформы ZOOM. Цель 
исследования – анализ междисциплинарного подхода, как инструмента непрерывного совершенствования наук о 
здоровье в практической подготовке врачей стоматологов. В ходе исследования проведено анкетирование 100 сту-
дентов стоматологического факультета для оценки восприятия преподавания, оценки уровня удовлетворенности 
образовательной программой по исследовательским проектам и научной деятельности в практической подготовки 
будущих врачей стоматологов. В результате 98,3% студентов согласились с содержанием курса дистанционного 
обучения, 99,1% - с результатами работы экспонента, 91,8% - с инструментами поддержки, и уровень удовлетво-
ренности был 96,4%. Таким образом, в ходе работы восприятие «междисциплинарного» подхода, как инструмента 
для постоянного улучшения является необходимым для улучшения практической подготовки врачей стоматологов. 
Большинство студентов удовлетворены курсом, что указывает на позитивный настрой и желание к всестороннему 
развитию среди студентов на базе дистанционной программы.
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Abstract. This research is devoted to the study of an interdisciplinary approach used in the basic dental education pro-
gram aimed at improving the practical training of dentists. Based on academic data, a training program was developed, in 
which for the first time a course was set in an “interdisciplinary” mode using THE zoom virtual platform. The aim of the 
research is to analyze the interdisciplinary approach as a tool for continuous improvement of health Sciences in the practical 
training of dentists. In the course of the study, 100 students of the faculty of dentistry were surveyed to assess the perception 
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ВВЕДЕНИЕ.
Учитывая технический прогресс в области комму-

никации в университетском контексте, в процессе пре-
подавания и обучения возникают новые потребности, а 
также методы обучения, поддерживаемые компьютер-
ными сетями. Таким образом, можно найти все больше 
и больше рабочих мест, которые вращаются вокруг про-
цессов обучения, таких как электронное обучение или 
междисциплинарные курсы (смешанные очные и дис-
танционные), которые показывают нам, что существует 
высокая степень удовлетворенности части студентов, 
особенно в отношении гибкости пространства-времени 
и большей доступности их материалов курса. Это пока-
зывает, что смешанный метод преподавания представ-
лен в качестве варианта с большим количеством поло-
жительных оценок [1-9].

На каждом курсе был проведен анализ эффектив-
ности преподавания, для которого были использованы 
различные элементы, такие как опросы, проведенные с 
учащимися, оценка навыков, приобретенных в классе, 
успеваемость учащихся и мониторинг, проводимый ру-
ководством каждой профессиональной школы в отноше-

нии успеваемости. После анализа этих результатов была 
выявлена необходимость обновления педагогических 
стратегий. В течение 2010 года каждый факультет решил 
предложить ряд курсов, направленных на преодоление 
обнаруженного «разрыва» и устранение наблюдаемого 
разрыва. Учитывая большое количество преподавателей 
в области наук о здоровье, поскольку он состоит из 6 
школ, а также 2 дочерних предприятий, было оценено, 
что он инициирует обучение с использованием смешан-
ного или «смешанного» метода [10-16].

Чтобы оценить восприятие преподавания, в этой 
связи был проведен обзор научной литературы, в ходе 
которого были обнаружены такие работы, как Аспден 
и Хелм, где они оценивают междисциплинарные или 
«смешанные» курсы, что позволяет студентам адапти-
роваться к различным видам деятельности, которые они 
выполняли в их повестки дня. Это согласуется с такими 
работами, как работы современных авторов, которые от-
мечают, что степень удовлетворенности использовани-
ем виртуальных носителей высока, поскольку позволяет 
использовать адекватные графики, чтобы ученик мог 
общаться с учителями, которых нет в их городе. Именно 
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в этом студенты видят этот тип курсов очень позитивно. 
Что касается таких аспектов, как учебный потенциал, 
материалы и платформа, восприятие было чрезвычайно 
позитивным, аналогичным тому, о котором сообщали 
другие авторы [17-19].

Настоящее исследование посвящено изучению меж-
дисциплинарного подхода, используемого в программе 
основного образования стоматологического профиля, 
направленной на улучшение практической подготов-
ки врачей стоматологов. На основании академических 
данных была разработана учебная программа, в которой 
впервые был задан курс в «междисциплинарном» режи-
ме с использованием виртуальной платформы ZOOM. 
[18-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель исследования – анализ междисциплинарного 

подхода, как инструмента непрерывного совершенство-
вания наук о здоровье в практической подготовке вра-
чей стоматологов. В ходе исследования проведено анке-
тирование 100 студентов стоматологического факульте-
та для оценки восприятия преподавания, оценки уровня 
удовлетворенности образовательной программой по 
исследовательским проектам и научной деятельности 
в практической подготовки будущих врачей стомато-
логов. Исходя из проблемы, которая должна быть оце-
нена, основываясь на опыте работы, такой как ZOOM, 
мы стремились рассмотреть восприятие преподавания 
на одном из 4 курсов, которые факультет провел в 2019 
году, выбрав курс «Разработка проектов для исследова-
ния, научное достижение в стоматологии». Таким об-
разом, проводилось исследование факториального типа 
относительно восприятия участия в «смешанном» курсе. 
Эта работа была качественной по отношению к анализу 
восприятия студентами и преподавателями.

Что касается дидактической стратегии, использован-
ной для разработки курса, у нас есть, что занятия про-
водились в аудитории, во главе с опытным педагогом, 
как лекции с взаимодействием студентов. К ним были 
добавлены виртуальные выставки, проводимые одним и 
тем же опытным преподавателем с возможностью вза-
имодействия студентов через форум, а также работа, 
оставленная на платформе. Интегративная работа со-
стояла из анализа научной статьи: «Знания, отношения и 
практики по мерам профилактического контроля у сту-
дентов-стоматологов», подробное описание отдельных 
частей статьи, характеристики хорошей практической 
и теоретической подготовки в научной направленности 
студентов. Для этой заключительной работы студент 
должен был интегрировать знания, навыки и установки, 
полученные в ходе обучения. Среди использованных ре-
сурсов были технологические и виртуальные ресурсы, 
платформа ZOOM использовалась для взаимодействия 
с участниками и публикации библиографического мате-
риала и интеграционной работы. Для оценки курса были 
приняты во внимание университетские нормы, в то вре-
мя как для предварительных обследований специальная 
форма была структурирована с дихотомической шкалой 
на основе опросника удовлетворенности-восприятия с 
методологией. Выбранный курс проводился в течение 4 
месяцев, во втором учебном периоде 2019 года.

Стоматологический факультет насчитывает около 
100 первокурсников на момент исследования, которые 
должны были соответствовать требованиям, предусмо-
тренным законом, и пройти курс, который был установ-
лен в качестве требования для включения и несоблюде-
ния в качестве требования для исключения, аспекты, ко-
торые были выполнены в настоящей работе. Учитывая 
особенности исследования, в котором предполагается 
использовать первый подход в качестве пилотной ра-
боты, было решено не оказывать влияния на значимые 
выборки, поэтому для удобства мы работали с не веро-
ятностной выборкой, которая была разделена на 3 груп-
пы. В соответствии с учебными отделениями или фи-
лиалами, которые есть в университете, в каждом из них 

должно быть не менее 10 преподавателей-наставников в 
каждом филиале, в общей сложности не менее 20. Число 
можно увеличить, сделав работу более мощной, если и 
только если вместимость аудиторий, где проводились 
мастер-классы, позволит. Для статистического анализа 
были рассмотрены только показатели центральной тен-
денции без формирования умозаключений, так как это 
тип работы, который стремится визуализировать тен-
денцию восприятия учителя в то время и в этой группе.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Полученные результаты согласуются с рецензиру-

емой литературой. Принимая во внимание проблемы, 
связанные с использованием виртуальных платформ, 
было реализовано видеоруководство, созданное препо-
давателями, которое объясняет в 4 простых шага вход в 
виртуальный класс. Опросы показали высокий процент 
удовлетворения от участия в этом типе обучения, что 
позволяет развивать трансцендентные навыки с учетом 
интерактивных характеристик, таких как гибкость, со-
вместная работа между участниками и связи с фасили-
татором, активное участие в форумы, что совпадает с 
настоящими образовательными программами. В резуль-
тате 98,3% студентов согласились с содержанием курса 
дистанционного обучения, 99,1% - с результатами рабо-
ты экспонента, 91,8% - с инструментами поддержки, и 
уровень удовлетворенности был 96,4%.Удобство дис-
танционно программы выделило 98% учащихся и 78,4% 
преподавателей. Однако в ходе анкетирования препода-
вателей многие отметили невозможность воспроизведе-
ния некоторых практических задании в ходе дистанци-
онного образования ZOOM, многие педагоги отмечали 
излишнюю нагрузку, необходимость дополнительного 
времени. В ходе исследования мы дали все практиче-
ские рекомендации, которые в анкетировании отмечали 
педагоги. Поэтому, учитывая технический прогресс в 
области коммуникации в университетском контексте, в 
процессе преподавания и обучения возникают новые по-
требности, а также методы обучения, поддерживаемые 
компьютерными сетями.

ВЫВОДЫ.
Таким образом, в ходе работы восприятие «меж-

дисциплинарного» подхода, как инструмента для по-
стоянного улучшения является необходимым для улуч-
шения практической подготовки врачей стоматологов. 
Большинство студентов удовлетворены курсом, что 
указывает на позитивный настрой и желание к всесто-
роннему развитию среди студентов на базе дистанци-
онной программы. Восприятие «смешанного» курса как 
инструмента непрерывного совершенствования было 
чрезвычайно позитивным, и мы надеемся, что этот тип 
опыта будет мотивировать использование виртуальных 
инструментов для будущего обучения и преподавания. 
Принимая во внимание проблемы, связанные с исполь-
зованием виртуальных платформ, был реализован ви-
деоруководство, созданное преподавателями, которое 
объясняет в 4 простых шага вход в виртуальный класс, 
что облегчает подготовку преподавателей и студентов к 
началу практического курса. Это показывает, что сме-
шанный метод преподавания-обучения представлен в 
качестве варианта с большим количеством положитель-
ных оценок.
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Аннотация. Непрерывное образование врачей стоматологов играют ключевую роль в улучшении их практи-
ческой подготовки и профилактической направленности. Пособие по здоровью полости рта этому не исключе-
ния. В данной образовательной методике выделены основные аспекты дальнейшего обучения врачей и повышения 
их квалификации. Цель настоящего исследования – изучение программы непрерывного образования в пособии по 
здоровью полости рта для повышения квалификации и дальнейшего обучения врачей. В ходе исследования было 
выделено несколько аспектов теоретического и педагогического содержания: функциональные, теоретические, 
практические возможности системы и удобство её использования. Критерии оценки были расположены по шкале 
Лайкерта. Процент согласованности и индекс достоверности содержимого использовались для количественного 
анализа степени согласованности. Уровень достоверности был равен 0,05. В результате 97% экспертов выделили 
данное программное обеспечение, как полностью соответствующее всем выдвинутым критериям, 98% педагогов 
и клиницистов считают необходимым внедрение программы непрерывного обучения для врачей и студентов, 87% 
врачей считают данное программное обеспечение удобным в использовании. Исходя из данных социологического 
опроса, проведенного до и после внедрения программы непрерывного образования, мы выделяем повышение уров-
ня компетенции, теоретической и практической подготовки специалистов. Таким образом, непрерывное образова-
ние в пособии по здоровью полости рта раскрывает адекватность программного обеспечения как образовательного 
ресурса для непрерывного обучения медсестер и врачей первичного звена. Учитывая общий охват медицинского 
персонала, данное программное обеспечение также может быть использовано средним медицинским персоналом и 
студентами.

Ключевые слова: профессиональная квалификация, психология, педагогика, методология, непрерывное обра-
зование, компетентность, личностный рост, стоматология, медицина, образовательные технологии, программное 
обеспечение.

CONTINUING EDUCATION OF DENTISTS AS A FACTOR 
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

© The Author(s) 2021
SERIKOV Vadim Sergeevich, candidate of medical Sciences, associate Professor 

of the Department “Stomatology of children’s age”
Kursk State Medical University 

(305041, Russia, Kursk, street Karl Marx st.3, e-mail: serikovvadik@rambler.ru)
Abstract. Continuing education of dentists plays a key role in improving their practical training and preventive orienta-

tion. The oral health manual is no exception to this. This educational method highlights the main aspects of further training 
of doctors and improving their skills. The purpose of this study is to study the continuing education program in the manual 
on oral health for professional development and further training of doctors. In the course of the research, several aspects 
of theoretical and pedagogical content were identified: functional, theoretical, practical capabilities of the system and its 
usability. The evaluation criteria were based on the Likert scale. The percentage of consistency and the confidence index 
of the content were used for quantitative analysis of the degree of consistency. The confidence level was 0.05. As a result, 
97% of experts identified this software as fully meeting all the criteria put forward, 98% of teachers and clinicians consider 
it necessary to implement a continuous training program for doctors and students, 87% of doctors consider this software 
convenient to use. Based on the data of a sociological survey conducted before and after the introduction of the continuing 
education program, we highlight the improvement of the level of competence, theoretical and practical training of specialists. 
Thus, continuing education in the manual on oral health reveals the adequacy of the software as an educational resource for 
continuous training of nurses and primary care physicians. Given the overall coverage of medical staff, this software can also 
be used by secondary medical staff and students.
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ВВЕДЕНИЕ.
Непрерывное образование основано на значитель-

ном обучении и возможности преобразования профес-
сиональных практик, ориентируясь на здоровье людей, 
управление сектором и социальный контроль. Кроме 
того, оно пропагандирует значимость учебного процес-
са на основе потребностей профессиональной практики 
и ситуаций, возникающих на стоматологическом приеме 
[1-5].

В контексте непрерывного образования обучение 
через технологические ресурсы, особенно в сфере про-
фессионального обучения и развития, облегчает доступ 
к знаниям и информации, преодолевает проблемы на 
расстоянии. Доступ к библиографиям, способствует рас-
пространению информации и развитию дебатов по те-
мам здравоохранения [6-9]. 

Учитывая важность и проблемы использования не-
прерывного образования в качестве ключевого инстру-
мента для мониторинга здоровья полости рта в пер-
вичном звене здравоохранения, это исследование было 
направлено на разработку и оценку образовательного 
программного обеспечения для непрерывного обучения 
специалистов первичного звена [10-12].

Непрерывное образование врачей стоматологов игра-
ют ключевую роль в улучшении их практической под-
готовки и профилактической направленности. Пособие 
по здоровью полости рта этому не исключения. В дан-
ной образовательной методике выделены основные 
аспекты дальнейшего обучения врачей и повышения их 
квалификации. Презентация и область использования 
программного обеспечения непрерывного образования 
были положительно оценены, достигнув 95% согласия. 

SERIKOV Vadim Sergeevich 
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Использование компьютеров для обучения становится 
более эффективным, когда он имеет соответствующий 
интерфейс (макет), способствующий взаимодействию 
учеников. Другими словами, охватываемые концепции 
будут легче усваиваться, если они представлены на язы-
ке, который имеет для них доступность [13-17].

В других исследованиях предлагалось использовать 
программное обеспечение для санитарного просвеще-
ния с когнитивным подходом. В этих исследованиях 
было представлено программное обеспечение для обу-
чения в ординатуре, нацеленное на значимость академи-
ческого содержания, поэтому было представлено другое 
предложение инструмента для профессионального под-
хода, соответствующего современным профессиональ-
ным требованиям. При оценке предметной области мы 
стремились определить полноту и правильность содер-
жания, учитывая область знаний, исследуемую про-
граммным обеспечением. Этот процесс проверки обе-
спечивает надежность и согласованность информации, 
предназначенной для передачи через программное обе-
спечение [18-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель настоящего исследования – изучение програм-

мы непрерывного образования в пособии по здоровью 
полости рта для повышения квалификации и дальнейше-
го обучения врачей. В ходе исследования было выделено 
несколько аспектов теоретического и педагогического 
содержания: функциональные, теоретические, практи-
ческие возможности системы и удобство её использо-
вания. Критерии оценки были расположены по шкале 
Лайкерта. Процент согласованности и индекс достовер-
ности содержимого использовались для количественно-
го анализа степени согласованности. Уровень достовер-
ности был равен 0,05. Образовательное программное 
обеспечение, разработанное с использованием модели 
дистанционного обучения, использует веб-платформу и 
включает такие функции, как: раздел регистрация сту-
дентов, раздел «Зона учащегося», в котором представ-
лены необходимые руководящие указания для навига-
ции и отслеживания дидактического пути инструмента, 
раздел «Презентация курса» с описанием стратегии, 
содержания и оценок, «Руководство для студентов, ор-
динаторов и врачей» с инструкциями по использованию 
программного обеспечения, раздел «Презентация руко-
водства по здоровью полости рта» с описанием его пред-
ложения и структуры, а также раздел «Клинические си-
туации», в котором представлены несколько сценариев, 
предложенных для изучения практических навыков. Для 
развития образовательного инструмента последовало: 
определение целей, установление характеристик целе-
вой аудитории, выбор педагогической направленности, 
выбор теоретического задания в теме, выбор контента, 
структурирование, разработка и оценка программного 
обеспечения. Предлагаемое образовательное программ-
ное обеспечение основано на его педагогических прин-
ципах: непрерывное медицинское образование, практи-
ческое и дистанционное обучение.

Каждая предлагаемая клиническая ситуация включа-
ет в себя краткое изложение истории болезни пациента 
и вкладки диагностики и лечения. Эксперты определи-
ли концепцию, упорядоченную по шкале Лайкерта, для 
каждой доменной переменной: «Я полностью не согла-
сен», «Я частично не согласен», «Я частично согласен», 
Я полностью согласен». Если они чувствовали, что у 
них нет опыта, чтобы прокомментировать конкретный 
элемент, оценщикам было предложено выбрать вариант 
исключения. В конце оценки каждой области для оцен-
щиков было предоставлено место для комментариев по 
поводу элементов, которые, как считается, имеют рас-
хождения или ошибки, выявленные в программном обе-
спечении, с целью получения информации о корректи-
ровках и улучшениях инструмента. Для количественного 
анализа степени согласия между экспертами в процессе 
оценки среди специалистов использовались индекс до-

стоверности контента и процент согласия. Первый изме-
ряет долю или процент экспертов, которые согласны с 
определенными аспектами инструмента и его пунктов. 
Изначально он позволяет анализировать каждый эле-
мент в отдельности, а затем инструмент в целом.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате 97% экспертов выделили данное про-

граммное обеспечение, как полностью соответствующее 
всем выдвинутым критериям, 98% педагогов и клини-
цистов считают необходимым внедрение программы не-
прерывного обучения для врачей и студентов, 87% вра-
чей считают данное программное обеспечение удобным 
в использовании. Исходя из данных социологического 
опроса, проведенного до и после внедрения программы 
непрерывного образования, мы выделяем повышение 
уровня компетенции, теоретической и практической 
подготовки специалистов. Образовательное программ-
ное обеспечение оценивалось специалистами в сфере 
стоматологии, которые анализировали репрезентатив-
ность предметов в следующих областях: педагогиче-
ская, теоретическая, практическая, презентация и удоб-
ство использования.

Непрерывное образование в педагогической обла-
сти было оценено с максимальной степенью 1,00, что 
указывает на высокую степень согласия среди экспер-
тов. Эта область включает элементы, которые лежат в 
основе принятия решений относительно адекватности 
и способа использования программного обеспечения в 
качестве образовательного инструмента. Значение до-
менов представления и удобства использования во всех 
оцениваемых элементах составляло 0,89 или выше, а об-
щий уровень образовательного пособия по здоровью по-
лости рта, связанный с этими доменами, составлял 0,95. 
Общий индекс согласия образовательного программно-
го обеспечения был 0,96. Это значение было рассчитано 
по среднему арифметическому с использованием доме-
нов в диапазоне от 0,90 до 1,00. Когда был рассчитан 
процент согласия между экспертами по оцениваемому 
домену, было отмечено, что домен с наименьшим согла-
шением среди экспертов был связан с предметным до-
меном (80,95%), за которым следовало представление и 
удобство использования (90,48%). В области педагогики 
и функциональности среди оцененных экспертов было 
подтверждено 100% согласие. В целом, средний процент 
согласия составил 92,86%.

В этом исследовании, образовательное программное 
обеспечение было разработано с учетом ряда важных 
мер: доступность обучения, эффективность использо-
вания, легкое запоминание и низкий уровень ошибок. 
Кроме того, в качестве целей были определены следу-
ющие: возможность интуитивной, свободной навигации 
в нелинейной и гибкой структуре, а также возможность 
сообщать и исправлять ошибки. Поэтому эти аспекты 
были включены в программное обеспечение непрерыв-
ного образования. 

Этап оценки считается важным для развития про-
граммного обеспечения и, следовательно, для обеспече-
ния качества конечного продукта. Таким образом, боль-
шинство предложений по улучшению программного 
обеспечения были приняты, особенно те, которые были 
связаны с текстовым соглашением и необходимыми из-
менениями в предлагаемом контенте. Программное обе-
спечение было структурировано с учетом краткости и 
ясности цифровых текстов, которые являются решаю-
щими элементами для приятного и осмысленного обуче-
ния для использования данного пособия в медицинской 
практике врачей стоматологов.

ВЫВОДЫ.
Образовательные программы могут распространять-

ся в первичном звене здравоохранения для нескольких 
целей, от ресурсов непрерывного образования до управ-
ления рабочим процессом. Использование педагоги-
ческого справочника имеет особое значение для про-
граммного обеспечения, разработанного для пособия по 
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здоровью полости рта, так как оно рекомендует исполь-
зовать технологию, связанную с рабочим процессом, 
связывая контент с действием. Максимальная оценка, 
полученная для этой области, позволила предположить, 
что программное обеспечение обладает значительным 
потенциалом, способствующим изменениям в професси-
ональной практике врачей стоматологов, подтверждая, 
что дидактические стратегии представления информа-
ционных и познавательных задач соответствуют образо-
вательной цели и характеристикам учебного заведения, 
а так же целевой аудитории. Учебный инструмент для 
непрерывного образования может также применяться 
в обучении студентов в медицинских вузах, что позво-
ляет учащимся создавать практические ассоциации по 
уходу за детьми с изученным теоретическим содержа-
нием, а также позволяет им контактировать с рабочи-
ми процессами при оказании первичной медицинской 
помощи. Такая практика соответствует принципам пе-
дагогической инновации, рассматривая новые способы 
преподавания, обучения и соотношения между теорией 
и практикой. Таким образом, непрерывное образование 
в пособии по здоровью полости рта раскрывает адекват-
ность программного обеспечения как образовательного 
ресурса для непрерывного обучения медсестер и врачей 
первичного звена. Учитывая общий охват медицинского 
персонала, данное программное обеспечение также мо-
жет быть использовано средним медицинским персона-
лом и студентами. 
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Аннотация. Автором изучен уровень тревожности личности студентов медицинского вуза на различных этапах 
процесса адаптации обучаемых к образовательной среде высшего учебного заведения. Проведена оценка уровня 
тревожности групп учащихся с различными показателями академической активности в системе педагогической 
диагностики. Автором рассмотрена динамика удовлетворенности студентов собственными результатами контроля 
знаний в адаптационном процессе. Показано, что процесс адаптации является причиной дополнительного эмоцио-
нального дискомфорта учащихся в процедуре контроля уровня усвоения учебного материала. В большей степени 
повышению тревожности в процессе контроля знаний подвержены студенты с высокой академической активно-
стью. Слабоуспевающие обучаемые в силу низкой мотивации, напротив, менее эмоционально входят в систему 
педагогической диагностики на этапе адаптации. По окончании адаптационного периода беспокойство учащихся 
в процедуре оценивания знаний значительно ослабевает. Отлично успевающие студенты чувствуют себя все более 
уверенно в системе педагогической диагностики. А вот для обучаемых с низкой академической активностью, на-
против, контроль уровня усвоения учебного материала становится все более эмоционально затратным по причине 
неразвитости навыков самоорганизации, недостаточности базовой подготовки,. Автор предлагает учитывать полу-
ченные данные при организации учебного процесса.

Ключевые слова: процесс адаптации, профессиональное обучение, педагогическая диагностика, уровень тре-
вожности личности, субъективная оценка, взаимосвязь.
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level assessment of students with different academic activities in pedagogical diagnostics system was done. The author 
considers students’ contentment dynamics with their own results of knowledge control throughout adaptation process. It is 
shown that adaptation process causes students’ emotional discomfort in pedagogical diagnostics procedure. High academic 
activity students get more likely increased anxiety level. On the contrary, low academic activity examinees with low mo-
tivation are more confident in pedagogical diagnostics system. After adaptation period students’ anxiety level decreases 
significantly. High academic activity examinees become more confident in pedagogical diagnostics system. On the contrary, 
low academic activity students get more emotional discomfort in knowledge control system, because of self-organization 
skills lack and inadequacy of school knowledge base. The author suggests to take into account the obtained data to organize 
the educational process.
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ВВЕДЕНИЕ 
Образовательный процесс в современных условиях 

выстраивается с учетом индивидуальных особенностей 
обучаемых [1-3], адаптационного воздействия образо-
вательной среды [4-8], эффективности различных форм 
и методов обучения [9-13], целесообразности исполь-
зования разнообразных видов контроля усвоения учеб-
ного материала [14-23]. Качество подготовки будущего 
специалиста напрямую определяется не только содер-
жанием образовательного контента, но и способом по-
дачи учебного материала, качеством выстроенной обра-
зовательной траектории. В этой связи на современном 
этапе исследования различных факторов, влияющих на 
эффективность подготовки квалифицированных кадров, 
приобретает особую актуальность. В частности, адапта-
ционное воздействие образовательной среды высшего 
учебного заведения, изучение динамики адаптационно-
го процесса и ее особенностей в группах обучаемых с 
различной академической активностью. В рамках реше-
ния указанной проблемы была сформулирована цель на-
стоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Цель исследования: изучить динамику субъективной 

оценки студентами процедуры педагогической диагно-
стики в процессе адаптации к образовательной среде 

университета.
Задачи исследования:
1) провести оценку уровня ситуационной тревожно-

сти студентов в процедуре контроля усвоения учебного 
материала;

2) проанализировать академическую успеваемость 
обучаемых на различных этапах адаптационного про-
цесса;

3) изучить показатели удовлетворенности учащихся 
результатами контроля знаний в процессе адаптации.

Материал исследования: выборка из 53 человек, об-
учающихся в медицинском университете по специаль-
ности «клиническая психология»: 29 студентов перво-
курсников в первые 3 месяца обучения и через 1,5 года 
14 учащихся второго курса.

Методы исследования:
1) Уровень тревожности испытуемых оценивался 

по шкале тревоги Спилбергера-Ханина, позволяющей 
определить уровень тревожности в данный момент 
(реактивная тревожность, как состояние). Состояние 
реактивной (ситуационной) тревоги возникает при по-
падании в стрессовую ситуацию и характеризуется 
субъективным дискомфортом, напряженностью, беспо-
койством и вегетативным возбуждением. Значение по-
казателя позволяет оценить не только уровень актуаль-

СНЕГИРЕВА Людмила Валентиновна . 
ДИНАМИКА СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA244

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ной тревоги испытуемого, но и определить, находится 
ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова 
интенсивность этого воздействия на него.

При интерпретации показателей использовались сле-
дующие ориентировочные оценки тревожности [24,25]:

-до 30 баллов – низкая;
-от 31 до 44 баллов - умеренная;
-от 45 баллов и более - высокая.
2) Изучение показателей удовлетворенности уча-

щихся результатами контроля знаний в процессе адап-
тации проводилось по авторской анкете, содержащей 14 
вопросов.

3) Анализ академической успеваемости обучаемых 
на различных этапах адаптационного процесса прово-
дился с использованием электронного журнала универ-
ситета.

4) Статистическая обработка данных проводилась 
методами описательной статистики, которая позволяет 
обобщать первичные результаты, полученные при на-
блюдении и в эксперименте. Процедуры сведены к груп-
пировке данных по их значениям, построению распре-
деления их частот, выявлению центральных тенденций 
распределения (например, средней арифметической) и, 
наконец, к оценке разброса данных по отношению к най-
денной центральной тенденции.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам исследования в период адаптации 

59% учащихся первого курса испытывают серьезное 
эмоциональное напряжение во время процедуры оцени-
вания знаний, что обусловлено значительным вкладом 
системы педагогической диагностики в формирование 
учебного статуса обучаемого и его авторитета в студен-
ческой среде. Оценка знаний оказывает влияние как на 
создание положительного имиджа учащегося в глазах 
преподавателей, так и на формирование уважительного 
отношения родителей студента к результатам его учеб-
ной деятельности.

На этапе адаптации в большей степени стрессу при 
проверке уровня усвоения учебного материала подвер-
жены обучаемые с высокой академической активностью 
-65% (таблица 1). 

Таблица 1- Показатели удовлетворенности учащихся 
результатами контроля знаний в процессе адаптации 

* составлено автором
Отлично успевающие студенты мотивированы на 

изучение дисциплин учебного плана, освоение основ 
будущей профессии. Они прикладывают значительные 
усилия по изучению учебного материала и подготовке 
к занятиям, поэтому как результат оценки знаний, так и 
сохранение и упрочение лидирующих позиций в учеб-
ной группе для них чрезвычайно важны. Для учащихся с 
низкой академической активностью перечисленные фак-
торы не представляются достаточно значимыми. В этой 
связи, только немногим более трети слабоуспевающих 
первокурсников ссылается на высокий уровень тревож-
ности в системе оценивания знаний в период адаптации.

По окончании адаптационного периода эмоцио-
нальная реакция обучаемых на процедуру оценивания 
знаний значительно ослабевает. Менее половины вто-
рокурсников (43%) испытывают волнение при оценке 
знаний. Понимание алгоритма процедуры проверки зна-
ний, уверенность в объективности оценки уровня усво-

ения учебного материала, наличие доброжелательной 
атмосферы в учебном заведении, по мнению студентов, 
в значительной степени способствуют снижению уровня 
тревожности.

На втором курсе сильное беспокойство при проверке 
уровня усвоения учебного материала испытывают пре-
имущественно учащиеся с низкими показателями акаде-
мической успеваемости. Для слабоуспевающих студен-
тов процедура оценивания знаний, становится все бо-
лее эмоционально затратной. 67% обучаемых с низкой 
академической активностью на втором курсе отмечают 
высокий уровень тревожности в процессе педагогиче-
ской диагностики (в сравнении с 35% слабоуспевающих 
первокурсников). Адаптационное воздействие, обуслов-
ленное новизной образовательной среды, уже не имеет 
определяющего значения в формировании волнения у 
слабоуспевающих студентов. Аспекты неразвитости на-
выков самоорганизации, недостаточности базовой под-
готовки, отсутствия уверенности в собственных знани-
ях и силах, сложности в освоении учебной программы 
становятся для них основной причиной эмоционального 
дискомфорта. Сомнение в знаниях находит подтвержде-
ние в показателях успеваемости и влечет снижение са-
мооценки студентов. Учащиеся с низкой академической 
активностью считают полученные ими оценки заслу-
женными, а саму систему педагогической диагностики 
знаний в университете в достаточной степени объектив-
ной.

Напротив, обучаемые с высокой академической 
активностью по окончанию адаптационного периода 
чувствуют себя все более уверенно в системе контроля 
знаний. 65% обучаемых, успевающих на «хорошо» и 
«отлично» на втором курсе, не рассматривают систему 
педагогической диагностики в качестве стрессовой си-
туации. Уверенность в объективности оценки усвоения 
материала, ощущение полноты собственной базы зна-
ний и достаточности потенциала в решении учебных 
задач снимают излишнее эмоциональное напряжение у 
отлично успевающих учащихся.

Положительный результат адаптированности сту-
дентов проявляется в том, что оценку контроля знаний 
эмоционально уверенно воспринимает 14% учащихся 
второго курса в сравнении с 3% первокурсников. На 
первом курсе не испытывают напряжения и тревоги в 
процессе контроля успеваемости лишь обучаемые с низ-
кими показателями академической активности и низкой 
мотивацией к обучению. На втором курсе процедура 
педагогической диагностики знаний эмоционально уве-
ренно воспринимается студентами, демонстрирующими 
отличные результаты успеваемости. 

Указанный факт находит подтверждение и в динами-
ке оценки удовлетворенности студентов собственными 
результатами контроля знаний. 21% учащихся второго 
курса полностью удовлетворен своими показателями 
успеваемости. Причем, все указанные студенты успева-
ют на «хорошо» и «отлично». Полностью не устраива-
ют результаты процедуры педагогической диагностики 
знаний 14% студентов второго курса (в сравнении с 28% 
учащихся, которые высказали неудовлетворенность по-
казателями успеваемости на первом курсе). Половина 
студентов первого курса, испытавших недовольство 
собственными результатами усвоения учебного матери-
ала, была представлена учащимися с высокой академи-
ческой активностью. На втором курсе неприятие резуль-
татов оценки знаний было выявлено исключительно со 
стороны слабоуспевающих студентов. 

На завершающем этапе процесса адаптации частич-
ная удовлетворенность процедурой педагогической 
диагностики знаний была отмечена у 64% учащихся 
второго курса (в сравнении с 52% первокурсников). 
Две трети первокурсников, удовлетворенных не в пол-
ной мере собственными академическими результатами, 
успевали на «хорошо» и «отлично». Они отмечали, что 
повышенное эмоциональное напряжение вследствие 
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адаптационного воздействия, не способствует раскры-
тию их учебного потенциала. Понимание того, что воз-
можности в освоении учебного материала гораздо шире 
продемонстрированного результата, а реальный уровень 
знаний выше полученных оценок, не позволяло отлично 
успевающим студентам полностью принять результаты 
оценивания уровня усвоения учебного материала и по-
буждало к дальнейшей активизации учебной деятель-
ности. На втором курсе лишь пятая часть студентов с 
не полной удовлетворенностью результатами тестиро-
вания представлена отлично успевающими учащимися. 
Эмоциональная стабильность, как результат завершения 
процесса адаптации к образовательной среде высшего 
учебного заведения, способствует полному раскрытию 
способностей обучаемых, успешному усвоению учеб-
ной программы, демонстрации всей полноты знаний в 
процессе педагогической диагностики.

ВЫВОДЫ Таким образом, адаптационный процесс 
для всех студентов вне зависимости от уровня академи-
ческой успеваемости является причиной дополнитель-
ного эмоционального дискомфорта в процедуре кон-
троля уровня усвоения учебного материала. В большей 
степени повышению уровня тревожности в процессе 
контроля знаний подвержены студенты с высокой акаде-
мической активностью. Слабоуспевающие обучаемые в 
силу низкой мотивации, напротив, менее эмоционально 
входят в систему педагогической диагностики на этапе 
адаптации. 

По окончании адаптационного периода беспокойство 
учащихся в процедуре оценивания знаний значительно 
ослабевает. Отлично успевающие студенты чувствуют 
себя все более уверенно в системе педагогической диа-
гностики. А вот для обучаемых с низкой академической 
активностью контроль уровня усвоения учебного ма-
териала, напротив, становится все более эмоционально 
затратным, поскольку факторы неразвитости навыков 
самоорганизации, недостаточности базовой подготовки 
и неуверенности в собственных знаниях способствуют 
формированию высокого уровня тревожности. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Обра-
зование является неотъемлемой составляющей жизни 
человека, потому что профессиональные компетенции 
необходимо развивать постоянно в условиях быстро раз-
вивающегося мира [1]. 

С развитием технологий, в частности интернета, 
становятся популярными формы обучения онлайн [2]. 
Особенно много времени люди проводят в социальных 
сетях с разными целями: развлекательными, коммуника-
тивными, учебными и т.д. [3]. 

Актуальные на сегодняшний день Интернет-ресурсы, 
которые используются в образовательных целях, полу-
чили название «Web 2.0» [4]. Это проекты и сервисы, 
которые создают сами пользователи. Коллаборативные 
ресурсы наполняются, развиваются и улучшаются, к 
ним относят вики-проекты, сайты совместного доку-
ментопользования, сервисы обмена, социальные сети и 
блоги [5]. 

Актуальность данной работы заключается в расту-
щей цифровизации среды образования (как и всех сфер 
человеческой деятельности), в необходимости осваивать 
новые технологии обучения, в центре которых возмож-
ность самостоятельно создавать цифровые продукты 
Веб 2.0, в том числе и в процессе обучения иностранным 
языкам. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которые ссылается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. Теоретические работы 
таких специалистов, как Авраменко А. П., Шевченко В. 
Н., Букин А. С., Ивкина М. И., занимающихся вопросом 
Instagram-обучения иностранным языкам, указывают на 
большой потенциал социальной сети как одного из вида 
обучающих ресурсов «Web 2.0». В связи с чем является 
актуальным рассмотреть работы, посвященные онлайн-
обучению и дидактическим возможностям приложения 
Instagram, а далее проанализировать существующие 
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блоги, обучающие иностранному языку [6, с.21-32;7;8]. 
Формирование целей статьи. Цель данной статьи – 

выявить обучающий потенциал и популярность серви-
сов «Web 2.0», а также проанализировать существующие 
страницы в Instagram, обучающие немецкому языку, и 
выявить их особенности, преимущества и недостатки в 
учебном процессе. 

Исследование будет основываться на следующих ме-
тодах: анализ теоретической базы по онлайн-обучению 
и по перспективам обучения иностранным языкам в со-
циальных сетях, изучение разнообразных обучающих 
страниц в Инстаграм, анализ полученных сведений, ана-
логия, социальный эксперимент.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
На сегодняшний день возможности и формы онлайн-об-
учения иностранным языкам постоянно претерпевают 
изменения. Это связано не только с активным разви-
тием информационно-коммуникационных технологий, 
но также в значительной степени с трансформацией 
образовательной парадигмы, в процессе чего доминан-
тами сегодня выступают личностно-ориентированный 
подход, индивидуализация и дифференциация процес-
са обучения [9, с. 95]. Эти концептуальные положения 
отражают суть современного образования, поэтому их 
можно рассматривать и для успешного обучения в ин-
формационно-образовательной среде, т.е. и в дистанци-
онном формате [10, с. 123]. 

Современные Интернет-технологии оптимизирова-
ны под современные цифровые носители, которыми на 
сегодняшний день владеют практически все. В данном 
контексте имеются в виду не только ноутбуки и персо-
нальные компьютеры, но и современные смартфоны, 
планшетные компьютеры и другие гаджеты. Благодаря 
современному цифровому оснащению этих устройств 
Интернет-технологии стали не только высокоскорост-
ными, но и ресурсосберегающими, что ставит их в пре-
имущество перед традиционными образовательными 
технологиями [11, c. 11].

Широкие возможности интернет-технологий рас-
крывают целый спектр вариантов как для преподава-
ния, так и для самостоятельного изучения иностранного 
языка. Благодаря своей гибкости Интернет-ресурсы по-
зволяют развивать различные виды языковой деятель-
ности: письмо, чтение, говорение, аудирование [12, С. 
471-475]. При этом у обучающихся сохраняется заин-
тересованность и мотивация, которая поддерживает-
ся благодаря интерактивному подходу, когда учебный 
процесс превращается в непрерывное взаимодействие 
между преподавателем и обучающимся. Постоянный 
доступ к актуальной и стабильно обновляющейся ин-
формации позволяет осуществлять личностно-ориенти-
рованный подход, при котором ключевую роль играют 
интересы обучающегося. Кроме того, важную роль в 
Интернет-пространстве играет гипертекстовый подход, 
с помощью которого можно искать и изучать материал в 
любом порядке, в зависимости от уровня языковой под-
готовки. 

Бесспорно, Интернет делает процесс обучения бо-
лее творческим и индивидуализированным [13, с. 20.]. 
Материалы иноязычного Интернета охватывают прак-
тически всю сеть. Серди них можно найти не только 
оригинальный иноязычный контент (то есть, материалы, 
созданные носителями языка), но и задания, специально 
разработанные для преподавания и изучения иностран-
ного языка. Среди них можно выделить обучающие сай-
ты, блоги, влоги, сообщества в социальных сетях, обуча-
ющие страницы и обучающие приложения.

 Новым этапом в использовании Интернета при об-
учении стали технологии Web 2.0, которые на сегод-
няшний день активно применяются в образовательном 
процессе [4]. Они позволяют выбирать индивидуальный 
вид дистанционного обучения иностранному языку. В 
отличие от технологии Web 1.0., технологии Web 2.0 

позволяют быть не только потребителем информации, 
но и ее создателем. Следовательно, практически все 
социальные сети в Интернете, где размещаются блоги, 
видео, подкасты и прочий современный интернет-кон-
тент строятся на технологии Web 2.0. Данная техноло-
гия представлена преимущественно в виде привычных 
всем Веб-сайтов, где хранится разного рода информа-
ция. Благодаря общедоступности и разнообразию ма-
териала у изучающего иностранный язык появляется 
возможность не только извлекать информацию, но и де-
литься своим собственным языковым опытом, а также 
обмениваться информацией, идеями, ресурсами и дру-
гими важными материалами. В результате происходит 
сотрудничество заинтересованных пользователей, ко-
торые участвуют в создании информационно-коммуни-
кативных ресурсов. Ресурсы наполняются, развиваются 
и улучшаются самими пользователями [5]. Зарубежные 
исследователи отмечают, что освоение новых знаний и 
умений эффективно происходит в том случае, если об-
учающиеся активно общаются между собой средствами 
иностранного языка и делятся не только полученной ин-
формацией, но и собственным опытом по проблеме или 
учебной теме [14, с. 105]. 

Грамотное использование ресурсов Web 2.0 может 
помочь в решении дидактических задач, связанных с 
изучением иностранного языка, а именно: усовершен-
ствовать навыки аудирования через прослушивание 
или просмотр аутентичных файлов сети Интернет раз-
ной степени сложности и разных жанров, записанные 
носителями языка с оригинальной языковой дорожкой 
[15, c. 92]; усовершенствовать умения монологическо-
го и диалогического высказывания на основе обсужде-
ния материалов, найденных в сети Интернет, улучшить 
письменную речь, например в процессе ведения блогов; 
развивать способность искать нужную информацию и 
работать с ней в глобальных компьютерных сетях (по-
исковые системы: Google, Yandex, Yahoo и т.д.); форми-
ровать устойчивую мотивацию к иноязычной деятельно-
сти благодаря использованию интересных аутентичных 
материалов и обсуждению актуальных проблем на ино-
странном языке [16, c. 9].

Важным шагом в развитии технологий Web 2.0 и 
Интернета в целом стало появление и активное распро-
странение мобильных приложений. Мобильное прило-
жение (англ. Mobile Application, Mobile App) – програм-
ма, специально разработанная для использования на 
смартфонах и гаджетах. На сегодняшний день мобиль-
ные приложения пользуются большой популярностью 
и спросом. Их главное преимущество заключается в до-
ступности и удобстве использования. Благодаря тому, 
что каждый значимый Веб-сайт имеет собственное мо-
бильное приложение, доступ к ним может осуществлять-
ся практически в любом месте и в любое время через мо-
бильное цифровое устройство. Как правило, устройства 
представлены операционными системами iOS (Apple) и 
Android (Google), поэтому и приложения пишутся в пер-
вую очередь именно под эти системы. 

Ввиду того, что смартфоны и другие гаджеты стали 
неотъемлемой частью жизни современного человека, 
то появилась возможность использовать их с целью об-
учения. В связи с этим возникло понятие «мобильное 
обучение» (англ. Mobile Learning, ML). В контексте об-
учения иностранному языку такой подход обучения на-
зывается Mobile Assistant Language Learning („Изучение 
иностранных языков с помощью мобильных техноло-
гий“). Данный подход все чаще рассматривается педаго-
гами как одна из самых современных и перспективных 
технологий в обучении иностранному языку, так как ее 
очевидными плюсами являются доступность, гибкость 
и универсальность. Благодаря широким возможностям 
современных мобильных приложений, обучение ино-
странному языку приобретает все более интерактивный 
характер. Помимо этого, изучение иностранных языков 
с помощью мобильных технологий имеет ряд других 
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преимуществ. С помощью мультимедиа обучающие-
ся могут изучать аудио- и видеофайлы с записью речи 
носителей языка. На основе таких материалов нередко 
составляются упражнения в игровом формате, что де-
лает обучение более увлекательным. Следующим пре-
имуществом является то, что большинство приложений 
работают в режиме онлайн и постоянно обновляют об-
учающий материал. Так, обучающемуся доступна самая 
актуальная информация. Все известные социальные 
сети (Facebook. Twitter, Instagram, VK) имеют свои офи-
циальные приложения. С помощью них обучающиеся 
могут быстро обмениваться информацией, а также вести 
свои блоги и подписываться на обучающие профили. 
Очень важна в дистанционном обучении быстрая об-
ратная связь: функционал большинства мобильных при-
ложений обеспечивает мгновенную ответную реакцию 
в процессе обучения. Как правило, результат о проде-
ланной работе приходит незамедлительно, при этом есть 
указание на ошибки. В случае, если работа проверяет-
ся лично преподавателем, то возможны комментарии с 
развернутым ответом и объяснениями, например, при-
ложения могут использоваться для проверки домашних 
заданий.

В настоящее время тенденция использовать соци-
альные сети в образовательных целях растет. Это свя-
зано с тем, что у каждого современного человека есть 
цифровое устройство и доступ к высокоскоростному 
интернету. Сенсорные гаджеты просты в управлении 
и предоставляют доступ к увлекательным картинкам, 
фото, видео с хорошим качеством изображения, а так-
же с возможностью мгновенной интерактивности и уча-
стия в коммуникации с создателем цифрового контента. 
Быстрый темп жизни заставляет современного человека 
искать такие формы обучения и образования, которые 
эффективны и занимают небольшое количество време-
ни. Формат обучения в социальных сетях один из удоб-
ных легкодоступных вариантов обучения для современ-
ного человека при его большой занятости. 

Действительно, учеными доказано, что человек бы-
стрее и лучше воспринимает информацию в виде не-
большого текста с иллюстрациями как в социальных 
сетях [17]. Такой формат – иллюстративный и неболь-
шой по объему – задействует основные типы мышления 
человека: ассоциативное или клиповое (фрагментарное). 
Ассоциативное мышление – явление, которое также яв-
ляется значимым и полезным в процессе образования. 
Такой тип мышления базируется на использовании ас-
социаций – связей между объектами: упоминание одно-
го предмета вызывает ассоциацию (связь) с другой [18]. 
Ассоциативно-образное мышление упрощает некоторые 
аспекты обучения, в частности, помогает запоминать 
иностранные слова. Предрасположенность к ассоциа-
тивно-образному мышлению является врожденной, но 
ее можно и развивать. Развитие ассоциативно-образного 
мышления является необходимой на сегодняшний день 
педагогической задачей [18]. 

Информация, сопровожденная картинкой или фото-
графией, воспринимается человеком лучше [19, с. 193-
195], потому что сначала мы видим картинку, затем в 
мозге возникает молниеносно понятие и как следствие 
логическая связь между картинкой и явлением. В этом 
случае полученная информация лучше усваивается и 
надолго запоминается [20, с. 61 – 66]. Следовательно, 
учебная информация или новый учебный материал дол-
жен быть небольшого объема. Изображение, увиденное 
или прочитанное человеком в течение первых 5 минут, 
привлекает больший интерес и хорошо запоминается 
[21]. Попытки использования наглядности в обучении 
были предприняты еще в XVII веке, и в основном были 
ориентированы на познание окружающей действитель-
ности. Наглядность воздействовала на органы чувств, 
что позволяла эффективно усвоить изученный матери-
ал. Педагог К. Д. Ушинский считал, что наглядность 
является ярким примером отражения действительно-

сти, которая либо воспринимается обучающимися, либо 
нет. Благодаря наглядности у учеников формируются 
собственное восприятие, представление окружающего 
мира. Использование наглядности должно преследовать 
определенную цель, помогать учащимся. В связи с таки-
ми особенностями восприятия и запоминания информа-
ции, становится понятным, почему блоги в социальных 
сетях хорошо подходят для образовательных целей, в 
частности для обучения иностранным языкам – они ил-
люстративны и компакты по содержанию [6]. 

Хотя чрезмерное использование наглядности также 
не приветствуется, поскольку может отвлекать от ос-
новного учебного материала и мешать восприятию ин-
формации для продуцирования собственных речевых 
продуктов [20, с. 61 – 66]. Следует учесть тот факт, что 
происходит стремительное развитие Интернета и появ-
ляется все большее количество обучающих блогов воз-
никает необходимость развивать у обучающихся умение 
отбирать и обрабатывать нужную для себя информацию 
среди большого образовательного потока. Способность 
выделять нужную для себя информацию среди боль-
шого информационного потока, может формировать-
ся сама по себе, речь идет о «клиповом мышлении». 
Клиповое мышление – это приобретенное качество, ко-
торое формируется в связи с изменением ритма жизни и, 
следовательно, условиями существования в нем [22, 23]. 
Особенностями «клиповости» являются быстрота обра-
ботки данных, преобладание визуального восприятия, 
проблемы с восприятием большого новостного фраг-
мента однородной информации. Дистанционное обуче-
ние должно учитывать современные реалии, в частно-
сти фактор «клиповости». Данная особенность имеет и 
плюсы, и минусы. К ее положительным сторонам отно-
сится возможность быстро «схватывать» информацию 
и, следовательно, получать много различных новостей 
за счет быстрой обработки фрагментов новостной лен-
ты, например, в Инстаграм [24, с.108-114]. Но пытаясь 
охватить большой поток информации, человек переста-
ет углубляться в нее и считывает лишь поверхностные 
ему факты, что приводит к поверхностным знаниям и не 
вырабатывает языковые навыки, вследствие отсутствия 
тренировки и проработки нового материала [24, с.108-
114].

Сеть Instagram лидирует сегодня в количестве под-
писчиков среди обучающих ресурсов. В ней есть воз-
можность прямого эфира, коротких историй, канала 
IGTV, возможности перелистывания фотографий в 
рамках одной публикации. Instagram – это прежде всего 
визуальное социальное сообщество, контент которого 
состоит преимущественно из картинок. Одна картинка – 
это один пост, который при необходимости может быть 
дополнен текстовым комментарием и озвучен, что очень 
хорошо можно задействовать в процессе обучения ино-
странным языкам. Формат обучения в Instagram – гиб-
кий и мобильный: обучающийся может в любое удобное 
для него время начать осваивать новый материал, нахо-
дясь в любой точке мира, с доступом к Интернету [6]. 

В зависимости от того, какую аудиторию желает 
получить или обучить создатель интернет-страницы 
(научить грамматике, лексике или другим аспектам об-
учения языку), он должен иметь определенную цель 
развития своего блога, не только обучающую, но и мо-
тивирующую. Так, например, фокусируясь на лексике 
иностранного языка, блогеру необходимо определиться 
с целевой аудиторией и актуальными для этой группы 
темами. Далее он обдумывает способы представления 
лексики в конкретном интерфейсе, чтобы она не толь-
ко привлекала внимание, но и мотивировала подпис-
чиков на дальнейшее изучение учебного материала. 
Следующая задача блогера – дать аудитории материал 
с возможностями самопроверки, т. к. здесь нет оценок и 
экзаменов. Формат приложения Instagram дает возмож-
ность публикации небольших видео-лекций (в публи-
кациях или прямых эфирах), а также позволяет осуще-

GUZ Julia Alekseevna and others 
EDUCATIONAL POTENTIAL OF SOCIAL ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 249

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ствить обратную связь с обучающимися. В прямом эфи-
ре, в комментариях или личных сообщениях люди могут 
задать вопрос и получить ответ, что создает несомненно 
ощущение удовлетворения в процессе изучения новой 
информации. 

Идеальная схема для отдельного поста – картинка, 
связанная с темой новых слов, написанный на картин-
ке список слов с ударением и переводом, аудио-версия 
слов, а также повторное перечисление изучаемых слов с 
примерами в предложениях ниже под постом в тексто-
вом виде. 

При просмотре Инстаграм-ленты мы получаем ин-
формацию небольшими частями и с яркой наглядно-
стью, «клиповое мышление» позволяет нам быстро со-
отнести картинку с понятием, провести логику и запом-
нить новое слово. 

Рекомендуется предложить обучающимся неболь-
шие по объему упражнения и спустя время делать си-
стематичный опрос или короткий тест на проверку лек-
сического навыка. 

Рассмотрим некоторые из обучающих блогов в 
Инстаграм. Страницы «german_every_day», «lerned-
eutdsch», «germansimplify» фокусируются на обучении 
лексике немецкого языка. Первый блог публикует одно 
новое слово с переводом в публикации с одним фото 
на цветном или однотонном фоне. Ниже, под фото в 
комментарии дается новое слово в контексте (в пред-
ложении). Недостатком данного блога, на наш взгляд, 
является отсутствие ударения над словом и отсутствие 
встроенного произношения. Следующий блог построен 
по аналогичному принципу, но присутствует аудио-вос-
произведение слова. 

Третий блог наиболее удачный, т. к. в посте на фото 
вынесено новое слово с артиклем, формой множествен-
ного числа данного слова, перевод, встроенное произ-
ношение. Ниже, под фото дублируется информация с 
картинки, и дается пример употребления слова в пред-
ложении. 

Изучив существующие аккаунты, можно сказать, что 
наиболее удачный обучающий языковой блог должен 
включать посты со следующим способом предъявления 
вокабуляра: публикация картинки с новым словом, пе-
ревод (необязательно, если картинка со значением сло-
ва однозначна), аудио с произнесением и постановкой 
ударения в слове, с примером употребления слова или 
просьбы, составить пример с данным словом в разделе 
«комментарии». 

В качестве фона для надписи можно было бы исполь-
зовать изображения, тематически связанные с публикуе-
мым словом, т. е. задействовать ассоциативно-образное 
мышление обучающихся. В качестве проверки изучен-
ной лексики можно ввести рубрику «Проверка», которая 
была бы осуществлена в публикациях и в ‘stories’. В пу-
бликациях можно использовать функцию перелистыва-
ния картинок, давать ответы для самопроверки на 2 или 
3-ей картинке, чтобы они не появлялись раньше вре-
мени, активизируя познавательную деятельность под-
писчиков. В ‘stories’ можно использовать для проверки 
функции «тест», «вопросы», «опрос». Раздел ‘stories’ 
(короткое видео или слайд-шоу) можно использовать не 
только для проверки, но и для презентации лексики, так 
как много пользователей предпочитают просматривать 
именно ‘stories’.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Исходя из всего ска-
занного, можно сделать вывод, что онлайн-обуче-
ние в социальных сетях – это особая форма обучения. 
Следовательно, задачи, которые ставит педагог-блогер, 
используя инструментарий социальной сети, заклю-
чаются не только в индивидуализации и интенсифи-
кации процесса обучения иностранному языка, но и в 
цифровой компетентности на всех этапах ведения об-
учающей страницы: разработки контента, оформления 
дизайна, привлечения обучающихся подписчиков, от-

слеживания эффективности учебного процесса и т.д. 
Преподавателям-блогерам следует хорошо изучить 
способы человеческого мышления и роль наглядности 
в обучении, чтобы максимально задействовать все ме-
ханизмы восприятия и обработки учебной информации. 

Методическая и дидактическая составляющая оста-
ется такой же важной, как и в традиционном учебном 
процессе, необходимы все этапы формирования навы-
ков иноязычной речи. 

Отталкиваясь от концептуальных подходов совре-
менного образования, индивидуализации и дифферен-
циации, можно организовать эффективное языковое об-
учение в социальной сети, учитывая его популярность, 
иллюстративное содержание и актуальность в межкуль-
турном диалоге.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структурирования содержания вариативной иноязычной под-
готовки. Вариативная иноязычная подготовка состоит из базовой обязательной для освоения всеми обучающимися 
части, реализующей выполнение требований Федеральных государственных образовательных стандартов на мини-
мальном уровне и дополнительной. Дополнительная часть, представленная дополнительными выбираемыми обра-
зовательными вариантами, предназначена для удовлетворения познавательных потребностей обучающихся и учета 
личностных особенностей, влияющих на овладение иностранным языком в вузе. Показано, что основой структу-
рирования содержания выступает системный подход. Профессионально ориентированная иноязычная подготов-
ка в вузе рассматривается как часть системы высшего образования, подчиняется общим целям, регламентируется 
стандартом, программой, включает уровни высшего образования: бакалавриат, магистратуру, специалитет, аспи-
рантуру. Дисциплины, связанные с овладением иностранным языком, ориентированы на формирование иноязыч-
ных коммуникативных умений, а также позволяют формировать гибкие умения, необходимые сегодня и все более 
востребованные в будущем специалистами разных направлений профессиональной деятельности. Отмечается, что 
системный подход регламентирует построение частей вариативной подготовки в совокупности, обусловленных их 
взаимодействием. Стержнем системы является наличие базовых и дополнительных вариантов. Рамками системы 
выступают требования образовательных стандартов, данные образовательной программы, устанавливающие сроки 
освоения курса, количество часов на аудиторную и самостоятельную работы, форму промежуточного и итогового 
контроля. Целостность системы проявляется в наличии горизонтальных и вертикальных связей между элементами 
образовательного процесса. Горизонтальные связи располагаются во взаимосвязи базовой и дополнительной частей 
на каждом уровне образования. Вертикальные связи находятся между базовыми и дополнительными частями всех 
уровней образования на основе преемственности содержания и технологий. Преемственность понимается как учет 
индивидуального уровня образовательных достижений и опоры на изученный материал. Результаты работы позво-
лили структурировать содержание вариативной иноязычной подготовки по направлению «Зоотехния», выделить 
базовую и дополнительную части, обеспечивающие рост и развитие иноязычных умений на всех уровнях образова-
ния и ориентацию подготовки на учет индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся.

Ключевые слова: высшая школа, профессионально ориентированный иностранный язык, гибкие навыки, вари-
ативная иноязычная подготовка, система иноязычной подготовки, системный поход, основание структурирования 
подготовки, базовая и дополнительные части, образовательные варианты, индивидуальные потребности
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Abstract. The article deals with the issues of structuring the variative foreign language training content. Variative for-

eign language training consists of a basic mandatory part for all students, which implements the requirements of Federal 
state educational standards at a minimum level and variation part. The variation part, represented by educational variants, 
is designed to meet the cognitive needs of students and take into account personal characteristics that affect the acquisi-
tion of a foreign language at the University. It is shown that the system approach is the basis for structuring the content. 
Professionally oriented foreign language training in higher education is considered as part of the higher education system, is 
subject to general goals, is regulated by the standard, program, and includes the levels of higher education: bachelor’s, mas-
ter’s, specialty, and postgraduate. Disciplines related to foreign language acquisition are focused on the formation of foreign 
language communication skills, and also allow forming flexible skills that are necessary by specialists in different areas of 
professional activity today and are increasingly in the future. It is noted that the system approach regulates the construction 
of variative training parts in the aggregate, due to their interaction. The core of the system is the basic and variation variants 
availability. The framework of the system is the educational standards requirements, the educational program data, which 
sets the terms of the course development, the number of hours for classroom and self-study work, the form of intermediate 
and final control. The system integrity is manifested in the presence of horizontal and vertical links between the educational 
process elements. Horizontal links are located in the relationship between the basic and variation parts at each education 
level. Vertical links are found between the basic and additional parts of all levels on the basis of content and technology 
continuity. Continuity is understood as taking into account the individual level of educational achievements and reliance on 
the studied material. The results led to structure the variative foreign language training content in “Animal husbandry”, to 
identify the basic and variation parts for the growth and development of foreign language skills and orientation training to 
suit individual needs and students’ characteristics.

Keywords: higher school, professionally oriented foreign language, soft skills, variative foreign language training, sys-
tem, systematic approach, basis for training structuring, basic and variation parts, educational variants, individual needs

ВВЕДЕНИЕ
Обучение иностранному языку в российских вузах 

является обязательной частью образовательного про-
цесса подготовки современного специалиста. Овладение 

профессионально ориентированным иностранным язы-
ком нацелено на подготовку специалиста к выполнению 
профессиональных задач в интегрированном междуна-
родном сотрудничестве. Кроме того изучение иностран-
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ного языка способствует формированию необходимых 
современному специалисту навыков делового общения, 
поиска, анализа информации и презентации результатов 
осмысления. Гибкие навыки (soft skills) специалистов 
становятся частью современной профессиональной де-
ятельности разной направленности, так как автомати-
зация и информатизация многих отраслей народного 
хозяйства и экономической деятельности видоизменяет 
трудовые функции в направлении налаживания комму-
никации, работы с информацией. 

Овладение иностранным языком и формирование 
гибких навыков тесно связано с индивидуальными ха-
рактеристиками личности и не поддается развитию в 
стандартизированных условиях. Вариативная иноязыч-
ная подготовка в вузе позволяет учесть особенности и 
потребности личности путем предоставления обучаю-
щимся возможности выбора личностно значимого со-
держания и способов овладения навыками и умениями. 
При этом, значимым является определение минимально 
необходимой базовой части иноязычной подготовки, 
обеспечивающей выполнение Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, и дополнитель-
ной вариативной части, позволяющей обучающимся до-
стигать востребованного ими уровня знаний и умений. 
Цель работы состоит в определении основания струк-
турирования содержания иноязычной подготовки, уста-
новлению базовой и дополнительной частей дисциплин, 
связанных с овладением профессионально ориентиро-
ванным иностранным языком в неязыковом вузе.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Обучение профессионально ориентированному 

языку в вузе является частью подготовки бакалав-
ров, магистров, специалистов и аспирантов, подчине-
но общим целям высшего образования, отраженным в 
Федеральных государственных образовательных стан-
дартах. Следовательно, целесообразно рассматривать 
образовательный процесс как подготовку обучающихся 
к выполнению будущей профессиональной деятельно-
сти на иностранном языке, то есть в виде «иноязычной 
подготовки», осуществляемой на иностранном языке и 
с целью овладения профессионально ориентированным 
языком. 

Иноязычная подготовка реализуется на уровнях 
высшего образования: в бакалавриате и специалитете 
относится к обязательной части программы, в магистра-
туре к вариативной части, в аспирантуре является обя-
зательной дисциплиной. Таким образом, иноязычная 
подготовка распространяется на уровнях, которые вы-
ступают последовательными ступенями к росту знаний 
и навыков. На каждой ступени подготовка представлена 
в двух формах: аудиторной контактной работы и само-
стоятельной контактной и бесконтактной с преподаваем 
работами. Возможность выделения базовой и вариатив-
ной частей иноязычной подготовки на каждой ступени 
видится в связи с данными, определенными образова-
тельной программой направления подготовки, на основе 
представления вариативной иноязычной подготовки в 
виде целостной системы.

Системный подход к вариативной иноязычной под-
готовке позволяет проектировать элементы в их со-
вокупности, связанных их «взаимодействием», обу-
славливающим целостность системы по отношению к 
окружающим ее, внешним объектам [1, с. 176]. В целом, 
система обучения иностранным языкам характеризуется 
исследователями с точки зрения взаимодействия учеб-
ного предмета «Иностранный язык» и методики обу-
чения иностранным языкам как научного знания [2, с. 
27]. Научно-методический уровень системы, определя-
ющий внешние факторы, воздействующие на систему и 
ее компоненты, подвергающие ее к видоизменениям в 
соответствии с историческим этапом развития общества 
и науки [3], позволяет характеризовать систему как от-
крытую, «приспосабливающуюся к внешним условиям» 
[4], целостную совокупность элементов, направленных 

на получение предметных результатов [3]. Придание си-
стеме характеристик вариативности с целью получения 
необходимого результата возникает при воздействии 
фактора – востребованности личностью учета индиви-
дуальных особенностей и постановки индивидуальных 
задач. Реорганизация системы, заключающаяся в созда-
нии формы «взаимосодействия» компонентов для полу-
чения заранее программируемого результата [3], высту-
пает необходимым свойством адаптивности системы к 
окружающим условиям. При этом значимым является 
и видоизменение компонентов системы на уровне со-
держания [5-9], организационно-методических аспектов 
[10-12], технологий и организации информационно-об-
разовательной среды [13-15], принципов индивидуали-
зации обучения [16], межкультурной коммуникации [17-
19], интеграции обучения различным видам профессио-
нально ориентированной речевой деятельности [20-21], 
презентации и оценки результатов обучения [22].

Стержнем вариативной иноязычной подготовки в 
вузе является наличие базовых и дополнительных ва-
риантов, рамками выступают требования образователь-
ных стандартов, задающие цели и задачи подготовки 
на каждой ступени, программные данные, устанавли-
вающие сроки курса, соотношение аудиторной и само-
стоятельной работ, количество часов на определенный 
вид работ, форму промежуточного и итогового контро-
ля. Структурирование содержания подготовки в рамках 
элемента системы осуществляется в заданных рамках с 
опорой на логику овладения профессионально ориен-
тированным иностранным языком – от простых языко-
вых единиц к сложным, возможности активизации их в 
групповой или индивидуальной речевой деятельности. 
Целостность системы достигается горизонтальными и 
вертикальными связями. Горизонтальные связи обуслов-
лены взаимосвязью базовой и дополнительной частей на 
каждом уровне образования. Например, на уровне бака-
лавриата базовая часть, являющаяся обязательной для 
освоения всеми обучающимися учебной группы, опре-
деляет область проектирования дополнительных вари-
антов, нацеленных на расширение и развитие знаний и 
навыков, получаемых при изучении базовых вариантов. 
Вертикальные связи располагаются между базовыми и 
дополнительными частями всех уровней образования 
на основе преемственности содержания и технологий, 
то есть учета индивидуального уровня образовательных 
достижений и опоры на изученный материал. Таким об-
разом, структурирование содержания иноязычной под-
готовки на базовую и дополнительную части реализу-
ется на основе системного подхода в объективно суще-
ствующих рамках; стержнем системы является наличие 
базовых и дополнительных вариантов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В качестве примера рассмотрим разделение содержа-

ния вариативной иноязычной подготовки на базовую и 
дополнительную на основе системного подхода на на-
правлении подготовки «Зоотехния». 

На уровне высшего образования «Бакалавриат» об-
учение иностранному языку нацелено на формирование 
универсальной компетенции УК-4 «способен осущест-
влять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской федера-
ции и иностранном языке». Соотношение аудиторной 
и самостоятельной работ 1:3. Деловая коммуникация 
включает в себя умения общения в типичных ситуациях, 
таких как: деловая встреча, проведение переговоров, на-
писание деловых писем, составление документов, пре-
зентация товаров и услуг. К базовой обязательной части 
иноязычной подготовки целесообразно отнести: форми-
рование умений начинать, вести, поддерживать и закан-
чивать деловое общение в устной и письменной формах 
с учетом социокультурных особенностей; умений чте-
ния и написания деловых документов (письмо, договор, 
контракт); умений презентации продуктов или услуг. К 
дополнительной части возможно отнести формирование 
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умений в ситуациях убеждения, согласования, отказа от 
сотрудничества; написаний различных видов деловых 
писем; написание электронных писем и сообщений; соз-
дание презентационных материалов. 

На уровне «Магистратура» формируется компетен-
ция категории «Коммуникация» УК-4 «способен при-
менять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия». Базовая часть 
включает умения делового общения в ситуациях уча-
стия в работе научных семинаров, конференций; написа-
ния научных работ, что в целом базируется на умениях, 
приобретённых в бакалавриате. Дополнительная часть 
иноязычной подготовки предлагает обучающимся рас-
ширить профессионально ориентированный тезаурус в 
русле международных исследований, проводимых в об-
ласти будущей профессиональной деятельности (поиск, 
изучение, анализ и презентация результатов).

В аспирантуре компетенция УК-4 «готовность ис-
пользовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном язы-
ках» формируется в базовой части путем формирования 
умений перевода научного текста, создания индивиду-
ального устного и письменного научно-исследователь-
ского текста. Дополнительная часть подготовки ориен-
тирована на приобретение умений общения с зарубеж-
ными коллегами, чтения научных материалов и форми-
рования собственного научного словаря. 

Предложенное структурирование содержания позво-
ляет проектировать внутри каждой части образователь-
ные варианты исходя из количества времени, отведенно-
го на аудиторную и самостоятельную работы. Базовые 
варианты для аудиторной работы разрабатываются пу-
тем создания коммуникативных ситуации для группо-
вой работы с целью активизации умений и включения 
в активную речевую деятельность. Дополнительные 
варианты предоставляют обучающимся возможность 
выбора личностно значимого содержания и способа его 
освоения, объединены профессионально ориентирован-
ной лексикой и соответствующими грамматическими 
структурами, различаются способами, объемом работ, 
сложностью речевой деятельности, достигаемым об-
разовательным результатом. Могут быть представлены 
в виде упражнений, проектов, онлайн-курсов и других 
востребованных участниками образовательного процес-
са (обучающиеся, преподаватели) формами. 

ВЫВОДЫ
Структурирование содержания вариативной ино-

язычной подготовки реализуется на основе системного 
подхода, описывающего подготовку в виде системы, 
характеризующейся совокупностью взаимообусловлен-
ных элементов. Внешние и внутренние рамки системы 
позволяют разбивать содержание иноязычной подготов-
ки на базовую и дополнительную выбираемую обуча-
ющимися части. Признаками системы являются ее це-
лостность и преемственность содержания, способов ос-
воения, взаимосвязь базовой и дополнительной частей, 
учет индивидуальных коммуникативных и когнитивных 
особенностей обучающихся, что придает иноязычной 
подготовке в вузе черты индивидуализации, повышаю-
щие ценность подготовки для будущего специалиста.
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Аннотация. Существует множество когнитивных факторов, которые влияют на академическую успеваемость 
среди студентов. В данной статье мы рассмотрим такие специфические расстройства обучения, как дислексия и 
дисграфия. Цель исследования – оценить влияние специфических расстройств когнитивного развития на академи-
ческую успеваемость студентов. В ходе исследования дана оценка генетическим механизмам и функциям мозга 
в патогенезе данных расстройств. Исходя их данных когнитивной науки и нейробиологии. Используя категори-
альный подход, проведено тестирование 100 студентов на предмет наличия дислексии и дисграфии. Нами была 
разработана специальная анкета, включающая в себя 50 вопросов. В результате из общего количества студентов на 
долю дислексии приходится 7%, на долю дисграфии 5%, остальные студенты не имели когнитивных расстройств. 
Далее мы прорабатывали программу обучения для студентов со специфическими когнитивными расстройствами. 
Из общего количества студентов, имеющих когнитивные расстройства, с заданиями справились 83% обучающихся 
после проведения специального курса, до проведения специального курса 41% обучающихся. Таким образом, вы-
делена несомненная роль специальной программы в повышении качества академической успеваемости студентов. 
Полученные данные в ходе исследования указывают на необходимость внедрения данной программы, помогающей 
преодолеть проблемы, связанные с категориальным подходом, принимая во внимание взаимодействующие генети-
ческие механизмы и функции мозга в патогенезе когнитивных расстройств.

Ключевые слова: нейробиология, психология, педагогика, когнитивные расстройства, дислексия, дисграфия, 
специфические расстройства, медицина, генетика, студенты.
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Abstract. There are many cognitive factors that affect academic performance among students. In this article we will 

look at such specific learning disorders like dyslexia and dysgraphia. The aim of the study is to evaluate the impact of spe-
cific cognitive development disorders on students’ academic performance. The study assessed the genetic mechanisms and 
functions of the brain in the pathogenesis of these disorders. Based on their data from cognitive science and neuroscience. 
Using a categorical approach, tested 100 students for the presence of dyslexia and dysgraphia. We have developed a special 
questionnaire that includes 50 questions. As a result, dyslexia accounted for 7% of the total number of students, dysgraphy 
accounted for 5%, and the rest of the students did not have cognitive disorders. Next, we worked on a training program for 
students with specific cognitive disorders. Out of the total number of students with cognitive disorders, 83% of students 
completed their tasks after the special course, and 41% of students completed their tasks before the special course. Thus, the 
undoubted role of the special program in improving the quality of students ‘ academic performance is highlighted. The data 
obtained during the study indicate the need to implement this program, which helps to overcome the problems associated 
with the categorical approach, taking into account the interacting genetic mechanisms and brain functions in the pathogen-
esis of cognitive disorders.

Keywords: neuroscience, psychology, pedagogy, cognitive disorders, dyslexia, dysgraphia, specific disorders, genetics, 
and medicine, students.

ВВЕДЕНИЕ.
На сегодняшний день, исследователи изучают спец-

ифические расстройства обучения, такие как дислексия 
и дисграфия, чтобы поставить диагноз и исправить си-
туацию в образовании. Кроме того, данные расстрой-
ства исследуются в целях углубления нашего понимания 
механизмов, лежащих в основе обучения в затронутых 
областях. Чтение и письмо считаются основными пред-
метами в формальном образовании и являются пре-
диктором образовательных достижений и доходов в 
дальнейшей жизни. Одной из доминирующих структур, 
используемых в исследованиях развития для понимания 
механизмов, лежащих в основе развития таких нейро-
когнитивных способностей, было и остается исследо-
вание людей, страдающих СЛД. Обоснование изучения 
отдельных групп, имеющих специфический дефицит, 
заключается в том, что понимание причин и корреляций 
с их дефицитом может прояснить нейрокогнитивные ме-
ханизмы, лежащие в основе развития затронутых компе-
тенций в более общем плане [1-3].

Исследование когнитивных расстройств было вдох-
новлено и продолжает проводиться на основе изучения 
взрослых нейропсихологических пациентов, у которых 
есть специфические недостатки в одной области когни-
тивной обработки, которые диссоциированы от интакт-
ного функционирования в другой. На этом фоне была 
выдвинута гипотеза о том, что данные расстройства под-
креплены причинами, специфичными для основной об-
ласти. Ключевым прогнозом является то, что выявление 
потенциальных основных переменных, объясняющих 
возникновение данной патологии, послужит основой 
для целенаправленных, основанных на теории вмеша-
тельств людей, которые пытаются приобрести функцио-
нальные уровни академических способностей [4-7]. 

Поиски конкретных нейрокогнитивных факторов, 
которые объясняют и предсказывают академические 
навыки с использованием сравнений групп детей с раз-
личным дефицитом, привели к смешанным и разнород-
ным данным. В дальнейшем мы обсудим как методоло-
гические, так и концептуальные вопросы, связанные с 
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исследованиями специфических расстройств, которые 
направлены на то, чтобы расширить наше понимание 
нейрокогнитивного развития. В заключение мы предла-
гаем альтернативные теоретические и методологические 
указания, которые, по нашему мнению, необходимы для 
дальнейшего углубления нашего понимания факторов, 
связанных с индивидуальными различиями в способно-
сти студентов учиться в разных областях. Несмотря на 
то, что критерии клинического диагноза когнитивных 
расстройств четко описаны, критерии отбора, исполь-
зуемые для классификации участников в группы для 
исследовательских целей, обычно сильно различаются 
между исследованиями. Ввиду такой высокой изменчи-
вости в точках отсечения, неудивительно, что сообщен-
ные оценки распространенности данных расстройств 
также были переменными [8-11]. 

Нейровизуальные исследования психических рас-
стройств (в которых субъекты были отнесены к диа-
гностической группе или контрольной группе с исполь-
зованием анализа распознавания образов) смещены по 
размеру выборки: было обнаружено, что небольшие раз-
меры выборки связаны с завышенной точностью класси-
фикации. Важным выводом здесь является то, что в ней-
ровизуальных исследованиях шизофрении, депрессии 
и СДВГ с достаточной статистической мощностью, на 
самом деле не может быть существенных доказательств 
в пользу конкретных нейронных различий между рас-
стройствами и контролем обсуждения отсутствия специ-
фических психических расстройств. Эти результаты де-
монстрируют, что использование небольших размеров 
выборки в исследованиях нейровизуализации, весьма 
проблематично и скрывает неоднородность и частичное 
совпадение расстройств. Такие данные могут создать 
ложное впечатление о наличии четких категориальных 
границ между различными расстройствами [12-16].

Поскольку доминирующий, категориальный класси-
фикационный подход сам по себе не позволяет сделать 
вывод о качественных различиях, многие исследовате-
ли, изучающие расстройства обучения и психиатриче-
ские состояния, такие как расстройство аутистического 
спектра, выступали за применение размерного подхода 
в качестве более продуктивной стратегии исследования. 
Этот подход основан на предпосылке, что нет качествен-
ного разрыва в распределении от низких до высоких по-
казателей. В этом ключе такой подход охватывает ин-
дивидуальную количественную изменчивость в общей 
популяции и избегает классификации, основанной на 
произвольных порогах. Действительно, было показано, 
что исследования индивидуальных различий в типично 
развивающихся детях, взятых из репрезентативных вы-
борок, могут полностью предсказать характер дефицита 
у лиц, имеющих специфические когнитивные расстрой-
ства [17-19].

Наиболее распространенное мнение о когнитивных 
расстройствах среди исследователей и клиницистов за-
ключается в том, что они носят специфический харак-
тер. Например, люди с дислексией имеют серьезные на-
рушения в чтении, тогда как люди с дисграфией имеют 
письменный дефицит. Более того, считается, что эти 
специфические поведенческие профили возникают из-
за изолированного дефицита ядра коры головного моз-
га, который путем воздействия на разном уровне может 
быть развит [20-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Существует множество когнитивных факторов, кото-

рые влияют на академическую успеваемость среди сту-
дентов. В данной статье мы рассмотрим такие специфи-
ческие расстройства обучения, как дислексия и дисгра-
фия. Цель исследования – оценить влияние специфиче-
ских расстройств когнитивного развития на академиче-
скую успеваемость студентов. В ходе исследования дана 
оценка генетическим механизмам и функциям мозга в 
патогенезе данных расстройств. Исходя их данных ког-
нитивной науки и нейробиологии. Используя категори-

альный подход, проведено тестирование 100 студентов 
на предмет наличия дислексии и дисграфии. Нами была 
разработана специальная анкета, включающая в себя 50 
вопросов. Важно отметить, что мы сосредоточились на 
исследованиях по чтению и письменным способностям, 
которые являются спорными двумя областями обуче-
ния, в которых данные расстройства чаще всего изуча-
ются, чтобы сделать выводы об общей нейрокогнитив-
ной обработке. Тем не менее, мы предлагаем расширить 
этот сдвиг в подходе за пределы этих двух когнитивных 
расстройств и включить другие критические когнитив-
ные процессы, такие как орфография, язык, письмо и 
внимание. Действительно, сопутствующие заболевания 
также были отмечены между дислексией и дисграфией, 
а также нарушениями развития, такими как дисортогра-
фия, специфические нарушения языка. Использование 
многомерного подхода для изучения множественных 
коррелятов, связанных с множественными фенотипами, 
будет способствовать лучшему пониманию развития 
когнитивных способностей по сравнению с категори-
альным подходом с одним дефицитом, мы признаем, что 
существуют потенциальные исследовательские вопро-
сы, которые могут быть решены лучше использовать ка-
тегоричный подход. Эти исследовательские парадигмы 
могут быть очень плодотворными для разработки вме-
шательств и программ коррекционного обучения. Тем 
не менее, с учетом выше изложенного, мы предполага-
ем, что необходимо учитывать неизбежную неоднород-
ность в этих образцах, включая сложную совокупность 
когнитивных мер. Эти меры могут помочь объяснить, 
почему некоторые программы вмешательства работают 
для одних студентов лучше, чем для других.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате из общего количества студентов на 

долю дислексии приходится 7%, на долю дисграфии 5%, 
остальные студенты не имели когнитивных расстройств. 
Далее мы прорабатывали программу обучения для сту-
дентов со специфическими когнитивными расстрой-
ствами. Из общего количества студентов, имеющих ког-
нитивные расстройства, с заданиями справились 83% 
обучающихся после проведения специального курса, 
до проведения специального курса 41% обучающихся. 
Таким образом, выделена несомненная роль специаль-
ной программы в повышении качества академической 
успеваемости студентов. Следовательно, возможно, что 
наблюдаемая неоднородность в активации мозга вну-
три и между когнитивными расстройствами отражает 
не существование множества нейронных коррелятов, 
связанных со спецификой, а скорее их слабые и оценки. 
Исследования генетических коррелятов когнитивных 
фенотипов продемонстрировали, почему отсутствие 
фактических данных по конкретным генам-кандидатам 
для данных расстройств совершенно неудивительно. В 
частности, появление методологических и аналитиче-
ских инструментов, которые позволили рассматривать 
генетические варианты по всему геному и связывать их 
с когнитивными фенотипами, последовательно показы-
вает, что множественные, а не единичные генетические 
варианты коррелируют с когнитивными фенотипами. 
Повторное обнаружение того, что многие генетические 
варианты связаны с конкретными фенотипами, причем 
каждый генетический вариант имеет очень небольшой 
эффект, стало известно как четвертый закон поведен-
ческой генетики. Такие полигенные (множественные 
генетические варианты коррелируют с фенотипически-
ми вариациями) эффекты были выявлены не только для 
интеллекта студентов, но и для способности к обучению 
и общего уровня образования. Эти полигенные эффек-
ты дают еще одно доказательство того, что когнитивные 
расстройства могут быть разумно объяснены только 
путем принятия структуры, которая учитывает множе-
ственные причинные пути на нескольких уровнях ана-
лиза.

ВЫВОДЫ.
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В данной статье мы рассмотрели доказательства, 
которые приводят нас к выводу, что многоуровневая, 
многофакторная, многомерная структура значитель-
но превосходит статус-кво: категориальный подход. 
Поскольку развитие не является статичным, заранее 
определенным процессом, который развивается с оди-
наковой скоростью и одинаковыми путями для всех 
детей, необходимы продольные исследования, которые 
позволяют исследовать динамические и вероятностные 
процессы. Однако, только изучив, как взаимодейству-
ющие факторы на нескольких уровнях изменяются в 
продольном направлении в их связи с академически-
ми способностями (и, следовательно, также с низкими 
академическими способностями), мы сможем лучше 
понять, как студенты приобретают, используют и до-
стигают мастерства в академических способностях. 
Полученные данные в ходе исследования указывают на 
необходимость внедрения данной программы, помогаю-
щей преодолеть проблемы, связанные с категориальным 
подходом, принимая во внимание взаимодействующие 
генетические механизмы и функции мозга в патогенезе 
когнитивных расстройств.
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Аннотация. В настоящее время крайне важно прививать студентам научно-исследовательские навыки на стар-
ших курсах, которые способствуют улучшению практической подготовки и клинического мышления среди сту-
дентов старших курсов. Включение исследований в учебную программу по стоматологии общей практики имеет 
множество преимуществ. Студенты и начинающие врачи-стоматологи могут стать лучшими новаторами и быть в 
курсе текущих знаний и инновационных разработок в области стоматологии. Цель нашего научного модуля состоит 
в том, чтобы дать возможность студентам освоения и ознакомления с различными исследовательскими проектами 
и процессами в научно-исследовательском аспекте, включая выбор научного направления, написание научного об-
зора, этику в исследованиях, проведение исследовательских экспериментов и написание научных обзоров. В ходе 
научного исследования проведено анкетирование 84 студентов выпускного курса стоматологического факультета. 
Студенческие исследовательские проекты, включенные в учебную программу по стоматологии, дают студентам-
старшекурсникам первоначальное представление о научном направлении, а так же специфической связи с профес-
сиональной деятельностью. Полученные данные в ходе исследования обеспечивают значительное первоначальное 
воздействие на когнитивное мышление студента и привитие ему лидерских качеств. Это может послужить хорошей 
основой для студентов в их будущей специализации и профессиональной подготовки, а так же помочь в повышении 
уровня стоматологического образования.

Ключевые слова: психология, педагогика, наука, исследования, стоматология, клиническое мышление, инно-
вации, студенты, ординаторы, конференции, исследования.
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ВВЕДЕНИЕ.
Все чаще учебные программы по стоматологии охва-

тывают научные исследования. Включение исследова-
ний в учебную программу по стоматологии общей прак-
тики имеет множество преимуществ. Студенты / «начи-
нающие стоматологи» могут стать лучшими новаторами 
и быть в курсе текущих знаний и разработок в области 
стоматологии. Данное внедрение будет направлять сту-
дентов к развитию критического мышления и выявле-
нию ресурсов для получения надежных научных знаний. 
Всесторонне информированный студент может приме-
нять принципы доказательной стоматологии при при-
нятии клинических решений. Участие в конференциях 
посредством научных исследований даст возможность 
получить первоначальное представление об аспектах от-
расли и профессии в стоматологии. Понимание стомато-
логической индустрии имеет первостепенное значение, 
поскольку регулярно выпускаются новые стоматоло-
гические материалы и продукты. Включение научных 
исследований в учебные программы по стоматологии 
может развить интерес к исследованиям в молодом воз-

расте и предложить им общее представление о природе 
профессии [1-5].

В исследовании определяется конструктивное вы-
равнивание как «конструктивный» аспект, относящийся 
к тому, что делает ученик, а именно к конструированию 
смысла посредством соответствующей учебной деятель-
ности. Аспект «выравнивания» относится к тому, что 
делает учитель, а именно к созданию учебной среды, 
поддерживающей учебную деятельность, соответству-
ющую достижению желаемых результатов обучения. 
Важным требованием является соответствие методов 
обучения и задач оценки предполагаемым результатам 
обучения. Ученик «пойман в ловушку» и не может убе-
жать, не узнав, что он задумал. Включение результатов 
обучения и оценка когнитивных и психомоторных об-
ластей являются прямыми в большинстве учебных про-
грамм, касающихся медицинских профессий. Однако 
результаты обучения и особенно оценка аффективной 
области попадают в серую зону во многих документах. 
Количественная оценка и измерение результатов об-
учения аффективной области или усвоенных «мягких 
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навыков» затруднены. Конструктивное согласование 
результатов обучения, оценок и практических заданий 
в исследовательском модуле помогло бы студентам до-
стичь высоких результатов обучения [6-9].

В некоторых обзорах и комментариях к ним под-
черкиваются положительные аспекты «скрытой учеб-
ной программы» в стоматологическом образовании. 
Студенты получают огромную пользу от участия в науч-
ных конференциях. Студенты старших курсов, посеща-
ющие или выступающие на конференциях по биомеди-
цинским исследованиям, укрепили веру в свои возмож-
ности стать учеными. Кроме того, они более уверенно 
применяют свои научные навыки и обладают чувством 
принадлежности к научному сообществу. Намерения 
получить более высокую научную степень были более 
очевидны у студентов старших курсов, которые уча-
ствовали или выступали на научных конференциях. 
Таким образом, нами выделена инновационная програм-
ма добровольцев в области медицинских исследований 
среди студентов-медиков. Обучение в малых группах / 
коллегиальное обучение-это эффективный способ во-
влечения студентов в групповую работу. Эти преимуще-
ства включают в себя содействие глубокому, активному 
и совместному обучению. Для студенческого исследова-
тельского проекта некоторые университеты имеют двух 
студентов/группу, в то время как другие имеют четырех 
студентов / группу. Проект также объединяет студентов 
с разными навыками и опытом для работы над общей 
целью, приводящей к трудностям. Чтобы преодолеть эти 
трудности, студенты ищут стратегии решения проблем, 
и это поощряет командную работу [10-15].

Университеты ожидают от профессорско-преподава-
тельского состава многозадачности в выполнении своих 
должностных обязанностей. Помимо преподавательских 
обязанностей, персонал может быть вовлечен в клиниче-
ское наблюдение за студентами и в лечение пациентов в 
факультетских клиниках. Сотрудники также будут зани-
маться своими собственными исследовательскими про-
ектами в качестве главных или младших следователей. 
Некоторые сотрудники имеют дополнительные обязан-
ности по координации программы или координации мо-
дуля. Поэтому предоставление качественного времени 
для наблюдения за студенческими исследовательскими 
проектами в разгар всех вышеупомянутых рабочих обя-
занностей может быть сложной задачей для некоторых 
профессорско-преподавательского состава. В настоящее 
время программа стоматологического образования уже 
переполнена и доработана для студентов. Во время ра-
боты над исследовательским проектом студенты могут 
потерять концентрацию на своей основной деятельно-
сти – клинической работе и посещении обычных лекций. 
Таким образом, задача ученых и преподавателей стома-
тологии состоит в том, чтобы обеспечить адекватные 
знания, эффективные навыки и правильное отношение 
к исследованиям в рамках основного обучения, не пре-
пятствуя рутинной преподавательской и клинической 
работе [16-17].

Некоторые страны обязали включать опыт иссле-
дований до того, как студенты закончат учебу и станут 
медицинскими работниками. 62% студентов-стоматоло-
гов-старшекурсников приняли участие в исследованиях 
и предложили систематические реформы в стоматологи-
ческом образовании, чтобы сделать учебную программу 
более инклюзивной для исследований. В нашем иссле-
довании, проведенном ранее на основе анкетирования, 
сообщалось об улучшении осведомленности и участия в 
исследованиях студентов-медиков и стоматологов-стар-
шекурсников. Однако исследование выявило нехватку 
средств и академическую перегрузку в качестве основ-
ных барьеров в студенческих исследованиях. Несмотря 
на стремление к наращиванию исследовательского по-
тенциала, большинство учебных программ по-прежнему 
ограничиваются подготовкой медицинских работников 
с надлежащей клинической подготовкой в качестве ко-

нечного продукта, хотя цель многих стоматологических 
школ состоит в том, чтобы подготовить “безопасных но-
вичков” с адекватными навыками и знаниями для обе-
спечения безопасности пациентов. Включение исследо-
ваний в учебную программу по стоматологии является 
проблемой, требующей решения [18-19]. 

Стоматологическое сообщество ожидает, что его вы-
пускники приобретут критическое мышление и научные 
навыки, оценят важность командной работы, этики и 
будут эффективно общаться со сверстниками в стома-
тологическом сообществе. Критическое мышление и 
научные навыки соотносятся с результатами обучения 
применению научно обоснованного подхода в стомато-
логической практике. Цели программы также надеются 
вовлечь «начинающих стоматологов» в непрерывное 
профессиональное развитие и сделать их пожизнен-
ными учениками, которые сопоставляются с результа-
тами обучения, признающими ресурсы непрерывного 
обучения и демонстрирующими способность получать 
знания и научные доказательства. Исследовательский 
модуль прямо или косвенно помогает студенту приоб-
рести критическое мышление, научные навыки, ценить 
командную работу, эффективно общаться, участвовать 
в непрерывном профессиональном развитии и стать по-
жизненным учеником. Конструктивное согласование 
результатов обучения в исследовательском модуле с 
программными целями по программе стоматологии яв-
ляется дополнительным преимуществом [19-21].

МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель нашего научного модуля состоит в том, чтобы 

познакомить студентов с различными исследователь-
скими проектами и процессами в научно исследова-
тельском аспекте, включая выбор исследовательского 
проекта, написание протокола исследования, этику в 
исследованиях, проведение исследовательского проекта 
и распространение результатов исследований. Лекции, 
учебные пособия, оценки и студенческие исследова-
тельские проекты – это используемые стратегии обу-
чения. Академические сотрудники проводят формиру-
ющие оценки этих тем в течение 4-го года программы. 
Формирующая оценка включает в себя теоретические 
экзамены (модифицированные вопросы эссе, вопросы 
с коротким ответом и вопросы с множественным вы-
бором) и объективные структурированные клинические 
обследования. Исследовательский модуль в программе 
по стоматологии, охватывающий преподавательскую и 
учебную деятельность, оценку и исследовательские про-
екты студентов, конструктивно увязан с результатами 
обучения.

Студенческий исследовательский проект является 
основным компонентом исследовательского модуля. 
Стоматологические школы имеют координатора иссле-
дований для координации и реализации студенческих 
исследовательских проектов на своих факультетах. 
Координатор исследования делит когорту на группы 
от двух до четырех студентов (в первой партии фа-
культета стоматологии 24 студента были разделены на 
6 групп по 4 студента в каждой). Декан назначает од-
ного преподавателя в качестве научного руководите-
ля для оказания помощи и наставничества каждой из 
групп. Координаторы 4-го и 5-го курсов предоставляют 
2-часовой слот (исследовательский слот) в недельном 
расписании (2-й семестр 4-го года и 1-й семестр 5-го 
года) для студенческих исследовательских проектов. 
Студенты используют начальные исследовательские 
слоты для встречи со своими научными руководителя-
ми и обсуждения/выбора темы для исследовательских 
проектов. Студенческие группы по согласованию со 
своими руководителями дорабатывают темы для своих 
исследовательских проектов. Проекты варьировались от 
ретроспективных исследований, анкетных исследова-
ний, лабораторных исследований in vitro и клинических 
исследований с минимальным последующим наблюде-
нием. Студенческие проекты были в основном независи-
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мыми, в то время как немногие руководители вырезали 
студенческие проекты из своих собственных проектов. 
Студенты заполняют этическую форму университета 
вместе с протоколом исследования и представляют их 
своим научным руководителям. 

Студенческие группы еженедельно встречаются со 
своими руководителями, чтобы обновить ход своих ис-
следований и обсудить решения проблем, с которыми 
сталкиваются в своих проектах. В тех случаях, когда 
студенты испытывали трудности в выполнении своих 
проектов, наставники помогали таким группам. По за-
вершении исследовательского проекта студенты пред-
ставляют отчет об исследовании объемом до 3000 слов и 
устную презентацию. 

Студенты в своем классе, научные руководители 
и декан принимают участие в устных выступлениях. 
Баллы за устное выступление и научные доклады вносят 
свой вклад в формирующую оценку в 1-м семестре 5-го 
курса. Студенческие группы обязаны представить свои 
результаты исследований на научно-исследовательской 
конференции студентов либо в виде научного плаката, 
либо в виде устной презентации. Студентам также пред-
лагается опубликовать свои результаты в соответствую-
щем научном журнале.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Постоянная оценка образовательной деятельности 

улучшает качество преподавания и обучения. Все шесть 
студенческих групп были представлены на одной из 
внешних конференций. Из шести исследовательских 
групп две исследовательские группы могли бы преобра-
зовать свои исследовательские отчеты в статьи в между-
народных рецензируемых журналах. Кроме того, два 
студента опубликовали тематические отчеты в научных 
журналах, хотя и не связанные с исследовательскими 
проектами. Обратная связь, собранная от студентов в 
форме интервью в конце 1-го семестра 5-го курса, пока-
зала, что студенты были взволнованы исследовательски-
ми проектами. Возможность представить свою исследо-
вательскую работу на платформе, повышенный интерес 
к исследованиям, осведомленность о научных журналах 
в области стоматологии, взаимодействие со студентами 
и факультетами различных университетов и возмож-
ность взаимодействовать с поставщиками стоматоло-
гических компаний были немногими позитивными мо-
ментами, отмеченными студентами. Целенаправленный 
опрос о восприятии студенческих исследовательских 
проектов из различных стоматологических универси-
тетов является будущим исследовательским планом. 
Научная литература ранее сообщала о таких данных и 
предоставляет жизненно важные материалы для даль-
нейшего совершенствования преподавания и учебной 
деятельности.

Несмотря на то, что конференции по существу яв-
ляются платформой для студентов, чтобы представить 
свои результаты исследований, есть много других до-
полнительных преимуществ. 

Студенты профессионально взаимодействуют с 
другими студентами из разных университетов. Есть 
скопление стоматологических компаний, которые де-
монстрируют и разделяют свои новейшие стоматологи-
ческие продукты/стоматологические материалы, давая 
им первоначальное представление о функционировании 
стоматологической промышленности. Изучение новых 
продуктов и стоматологических материалов помогает 
студентам оставаться на связи с последними достижени-
ями в области стоматологии. 

Студенты также критиковали презентации компаний 
и рекламные акции. Студенты могли обсудить свои во-
просы / сомнения по поводу подлинности продукции / 
рекламных акций стоматологических компаний со сво-
ими руководителями, которые сопровождали их на кон-
ференции. 

Некоторые конференции имеют программы настав-
ничества студентов, в которых старший член стомато-

логического братства вовлекает студентов в свою ма-
стерскую/практическую программу в качестве добро-
вольцев. 

Студенты могут извлечь огромную пользу из этих 
программ наставничества. Студенты также получают 
выгоду от обновления своих знаний, слушая гостевые 
лекции/основные лекции. 

Профессиональные организации, включая стомато-
логическую ассоциацию, имеют стенды на конферен-
циях, где студенты могут зарегистрироваться в качестве 
ассоциированных членов и воспользоваться соответ-
ствующими льготами. 

Посещение конференций дает студентам ощущение 
того, что они ”попали» в реальный мир стоматологии, 
мир, отличный от их обычных лекций и студенческих 
клиник. Этот опыт был бы похож на ”чувство принад-
лежности к научному сообществу», замеченное среди 
студентов старших курсов. 

ВЫВОДЫ.
Студенческие исследовательские проекты, включен-

ные в учебную программу по стоматологии, дают сту-
дентам-старшекурсникам первоначальное представле-
ние об исследованиях. 

Огромное время, затрачиваемое студентами, науч-
ными руководителями, координаторами и ведущими 
стоматологических студенческих конференций каждый 
год, может обеспечить значительное первоначальное 
воздействие на исследования для студента-соавтора. 
Это может послужить хорошей основой для студентов в 
их будущем и помочь в повышении уровня стоматологи-
ческого образования. 

Шаблон исследования, которому следуют стомато-
логические научные сообщества, может стать шаблоном 
для других медицинских факультетов.
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Аннотация. Цель: описание представлений ординаторов о коммуникативных навыках врача. Исследовательский 
вопрос: каковы представления ординаторов о коммуникативных навыках врача с позиции Калгари-Кэмбриджской 
модели медицинской консультации? Методы: качественное исследование. Методом сбора данных явилась фокус-
групповая дискуссия. В исследовании применялся качественно-количественный дедуктивный контент-анализ и ис-
пользовалась программа OpenCode 4.02 для кодирования и категоризации единиц текста. Аналитическая триангу-
ляция служила стратегией валидизации полученных данных. Результаты: В ходе исследования установлено, что 
ординаторы имели представления о коммуникативных навыках необходимых врачу на всех этапах медицинской 
консультации по Калгари-Кэмбриджской модели. Информанты наиболее осведомлены о навыках на этапах «на-
чало консультации», «осмотр» и «объяснение и планирование». Знания ординаторов о коммуникативных навыках, 
которые требуются врачу на этапах «сбора информации» и «завершения консультации», практически отсутствуют. 
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы при проектировании программ об-
учения коммуникативным навыкам в медицинском вузе.

Ключевые слова: качественное исследование, дедуктивный контент-анализ, представления, коммуникативные 
навыки, ординаторы, вуз.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с на-

учными и практическими задачами. Взаимодействие 
между врачом и пациентом в ходе медицинской кон-
сультации является одним из главных составляющих 
успешного лечения. Эффективный контакт с врачом 
позволяет пациентам ускорить процесс выздоровления, 
нивелировать осложнения и побочные эффекты при ле-
чении [1,2,3]. В теории и практике зарубежного меди-
цинского образования существует единый подход для 
студентов, ординаторов и врачей всех специальностей 
к обучению навыкам общения, в котором «учитывается 
и процесс, и содержание медицинской консультации и 
объединяются «старое» содержание биомедицинского 
анамнеза с «новым» - позицией пациента» [4]. Наиболее 
распространенной в Европе схемой коммуникаций меж-
ду врачом и пациентом является Калгари-Кэмбриджская 
модель медицинской консультации. В данной модели 
консультации выделяется пять последовательно сме-
няющих друг друга этапов: начало консультации, сбор 

информации, осмотр, разъяснение и планирование, за-
вершение [5].

В России содержание медицинского образования 
пока не предусматривает целенаправленного и система-
тически организованного процесса подготовки врачей к 
коммуникации, нет учебной и методической литерату-
ры, а также подготовленных преподавателей [4].

В связи с этим становится актуальным изучение 
представлений ординаторов о коммуникативных навы-
ках врача для совершенствования программ обучения 
коммуникации с пациентом. 

Цель исследования – описание представлений орди-
наторов о коммуникативных навыках врача. 

Исследовательский вопрос: каковы представления 
ординаторов о коммуникативных навыках врача с пози-
ции Калгари-Кэмбриджской модели медицинской кон-
сультации?

Материалы и методы. Тип исследования - каче-
ственное. Для получения информации о представлени-
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ях ординаторов о коммуникативных навыках врача ис-
пользовался метод однократной фокус-групповой дис-
куссии. В роли участников исследования выступили 45 
ординаторов (далее «О» и порядковый номер участника 
исследования), обучающихся в Северном государствен-
ном медицинском университете по врачебным специ-
альностям: акушерство и гинекология, педиатрия, не-
онатология, терапия, гастроэнтерология, гериатрия, ин-
фекционные болезни, дерматовенерология. Ординаторы 
были разделены на 4 группы. Фокус-групповая дискус-
сия проводилось в спокойной обстановке и длилась от 
20 до 45 минут. Для участия в исследовании все орди-
наторы дали устное и письменное согласие. Участникам 
исследования гарантировалось соблюдение принципа 
конфиденциальности.

Для исследования был выбран дедуктивный контент-
анализ. Анализ данных проводился с помощью програм-
мы OpenCode 4.02, разработанной университетом UMEА 
[6]. Дедуктивный контент-анализ предполагал опреде-
ление категорий до начала кодирования. Категории вы-
делялись согласно этапам Калгари-Кэмбриджской мо-
дели медицинской консультации: начало консультации, 
сбор информации, осмотр, разъяснение и планирование, 
завершение. 

На каждом этапе есть задачи, которые необходимо 
решить, используя определенные коммуникативные на-
выки [5]. В начале консультации важны следующие ком-
муникативные навыки: подготовка, установление пер-
вичного контакта, определение причины для консульта-
ции. На этапе сбора информации: исследование проблем 
пациента, установление и исследование представлений 
пациента, тревог и ожиданий, установление контакта 
и «вовлечение пациента». В процессе осмотра врачу 
нужны навыки объяснения и разрешения. Четвертый 
этап «разъяснение и планирование» включает навыки 
предоставления подходящего объема и качества инфор-
мации, достижение понимания и запоминания, включе-
ние взглядов пациента, совместное принятие решений, 
обсуждение исследований и процедур. Завершение кон-
сультации: подведение итогов консультации и уточне-
ние тактики (план), планирование действий на будущее, 
последняя проверка согласия с тактикой/планом/назна-
чениями.

Аналитическая триангуляция служила стратегией ва-
лидизации полученных данных.

Результаты. Данные, полученные от информантов, 
были распределены на пять категорий: начало консуль-
тации, сбор информации, осмотр, разъяснение и плани-
рование, завершение. 

Категория «начало консультации» включала такие 
коды как: грамотное общение с пациентом, доверие вра-
чу, невербальный контакт, дружелюбное общение, ува-
жительное отношение, саморефлексия (таблица 1).

Таблица 1 - Коды, определяющие категорию «начало 
консультации»

Коды n
Грамотное общение с пациентом 4
Доверие врачу 4
Невербальный контакт 2
Дружелюбное общение 2
Уважительное отношение 2
Саморефлексия 1

Наиболее часто информанты обращали внимание на 
необходимость грамотного общения с пациентом и до-
верия к врачу (цитата «О» №1: «Для врача важно умение 
расположить к себе пациента, чтобы он начал доверять 
врачу»; цитата «О» № 30: «Это грамотное общение с 
пациентом, дружелюбное, не настроенное на то, что па-
циент неграмотный в сфере здоровья, что это человек, 
который заботится и беспокоится о своем здоровье»). 

Категория «сбор информации» показывает насколь-
ко важно врачу взаимодействовать с пациентом, исполь-

зовать техники «активного» и «эмпатийного» слушания 
при расспросе пациента (цитата «О» №32: «Я понимаю 
под этим словосочетанием, способность врача взаимо-
действовать с пациентом, найти общий язык, контакт, 
что в дальнейшем может привести к какому- либо ре-
зультату»; цитата «О» № 18: «многое зависит от вну-
тренних качеств человека, сколько не учи, но если у него 
нет этой эмпатии, пытаться понять пациента сложно; 
может чуть-чуть тренируемый это навык») (таблица 2).

Таблица 2 - Коды, определяющие категорию «сбор 
информации»

Коды n
Взаимодействие с пациентом 2
Не перебивать пациента 2
Активное слушание 1
Эмпатийное слушание 1
Открытые вопросы 1

Ординаторы отмечали важность контроля своих эмо-
ций при взаимодействии с пациентом (цитата «О» № 
10: «Коммуникативные навыки врача — это в первую 
очередь абстракция от своих личных проблем и эмоций 
и… ну если тебя кто-то разозлил – это нужно оставить 
за дверью, а тут ты работаешь и нужно относиться до-
статочно серьезно, сдержанно и вежливо по отношению 
к своему пациенту. Для меня это так воспринимается»).

Анализируя категорию «осмотр», мы выявили, что 
информанты большое значение придают навыкам до-
ступного разъяснения медицинской информации и ин-
дивидуальному подходу к пациентам (цитата «О» № 15: 
«Умение понимать пациента, объяснять ему правильно, 
чтобы он нас понял и убеждать его в том, что лечение 
важно, чтобы он понял важность своего заболевания») 
(таблица 3). 

Таблица 3 - Коды, определяющие категорию «ос-
мотр»

Коды n
Разъяснение врача 9
Индивидуальный подход к пациентам 5
Не использование медицинской терминологии 3

Следующая категория «объяснение и планирование» 
включала наибольшее количество кодов (таблица 4).

Таблица 4 - Коды, определяющие категорию «объяс-
нение и планирование»

Коды n
Разъяснение врача 9
Индивидуальный подход к пациентам 5
Не использование медицинской терминологии 3
Убеждение пациента 3
Безоценочное общение 2
Умение общаться с родственниками 2
Общий язык 1
Планирование лечения совместно с пациентом 1
Умение сообщать плохие новости 1

Помимо доступного разъяснения медицинской ин-
формации и индивидуальному подхода к пациентам, ор-
динаторы отметили в качестве необходимых на данном 
этапе медицинской консультации таких навыков как: 
убеждение пациента, безоценочное общение, умение 
общаться с родственниками, планирование лечения со-
вместно с пациентом, умение сообщать плохие новости 
(цитата «О» № 5: «Умение выслушать пациента, умение 
выстроить беседу с пациентом, преподносить не очень 
хорошие новости»; цитата «О» № 26: «Врач должен 
уметь общаться с пациентом любого уровня образова-
ния, возраста, пола, т.е. делать скидку на все эти вещи, 
подстраиваться, подбирать определения, слова, чтобы 
все доступно объяснить человеку»).

На этапе «завершения консультации» информанты 
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выделили навыки необходимые для подведения итогов 
взаимодействия с пациентом (цитата «О» 25: «Для меня 
коммуникативные навыки врача – это способности вра-
ча достигнуть своих целей с помощью общения, с помо-
щью коммуникации») (таблица 5).

Таблица 5 - Коды, определяющие категорию «завер-
шения консультации»

Коды n
От взаимодействия должен быть результат 2
Достижение врачебной цели 2

Обсуждение результатов. В ходе исследования уста-
новлено, что ординаторы имеют представления о комму-
никативных навыках необходимых врачу на всех этапах 
медицинской консультации по Калгари-Кэмбриджской 
модели. Информанты наиболее осведомлены о навыках 
на этапах «начало консультации», «осмотр» и «объясне-
ние и планирование». Именно в данных этапах выделено 
наибольшее количество коммуникативных навыков, ко-
торые соответствуют их сущности. Знания ординаторов 
о коммуникативных навыках, которые требуются врачу 
на этапах «сбора информации» и «завершения консуль-
тации», недостаточно полные. Калгари-Кэмбриджская 
модель включает более широкий спектр коммуникатив-
ных навыков на данных этапах, таких как: исследование 
проблем пациента, установление и исследование пред-
ставлений пациента, тревог и ожиданий, уточнение так-
тики лечения, планирование действий на будущее, про-
верка согласия с назначениями.

Российские ученые изучают различные аспекты 
формирования и развития коммуникативных навыков 
ординаторов. Так, в исследовании выраженности фаз 
общения по методике В.М. Снеткова, выявлено, что 
клинические ординаторы наибольшее значение придают 
контактной фазе общения и фазе управления разговором 
с пациентом, что говорит об их умениях создать кон-
структивный, положительный настрой на предстоящий 
разговор, управлять ходом диалога и корректировать по-
ведение собеседника в зависимости от ситуации. Фаза 
завершения контакта наименее развита, что указывает 
на то, что отсутствует обратная связь от собеседника в 
конце беседы [7].

Турчина Ж.Е., исследуя коммуникативные склонно-
сти ординаторов, отметила, что высокий уровень ком-
муникативных склонностей имеют 49 % респондентов, 
средний – 15 %, низкий – 36 % [8]. 

Исследование, посвященное изучению владения ор-
динаторами техниками общения, выявило, что на удов-
летворительном уровне респонденты владеют техника-
ми слушания и задавания вопросов, достаточном уровне 
- техниками объяснения, мотивирования и консультиро-
вания [9].

Научные исследования показывают, что требуется 
совершенствование коммуникативных навыков ордина-
торов в процессе получения медицинского образования. 

Выводы. Таким образом, представления ординаторов 
о коммуникативных навыках достаточно хорошо согла-
суются с Калгари-Кэмбриджской моделью медицинской 
консультации. Слабая осведомленность ординаторов 
о коммуникативных навыках, которые необходимы на 
этапах «сбора информации» и «завершения консульта-
ции» может свидетельствовать о недостаточном внима-
нии, уделяемом этим вопросам на этапе высшего обра-
зования. В связи с этим представляется целесообразным 
проектирование программ обучения коммуникативным 
навыкам в медицинском вузе с учетом международного 
опыта, в частности Калгари-Кэмбриджской модели ме-
дицинской консультации [10,11,12]. Эффективное обу-
чение коммуникации позволит повысить качество меди-
цинского образования и удовлетворенность пациентов 
взаимодействием с врачом. 
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татов). Результаты: разработана программа диагностики предметных и методических умений профессиональной 
деятельности учителя математики. Разработан диагностический инструментарий, в основу которого положены 
принципы: ориентации на актуальные образовательные результаты и современные требования к трудовым действи-
ям учителя, системно-деятельностный подход для определения дефицитов в области методики обучения математи-
ке, возможность проектирования индивидуальной траектории профессионального развития учителя по результатам 
диагностики. Приведен анализ результатов исследования и рекомендации по устранению выявленных профессио-
нальных дефицитов. Научная новизна: разработан и обоснован подход к формированию контрольно-измеритель-
ных материалов для диагностики профессиональных дефицитов учителей математики. Практическая значимость: 
основные результаты и выводы статьи могут быть использованы для создания региональной системы мониторинга 
профессиональных дефицитов учителей математики, а также разработки модульных программ повышения квали-
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Abstract. Purpose: to describe the results of a regional study of subject and methodological skills of teachers of math-
ematics in the Krasnoyarsk Territory; highlight the professional difficulties of teachers in the subject area “Mathematics”; 
determine a list of corrective measures to eliminate the identified problems. Methods: theoretical (analysis of scientific 
literature on the problem of research, systematization and generalization of the results of scientific research) and empirical 
(ascertaining pedagogical experiment, analysis and interpretation of the results). Results: a program for diagnosing the sub-
ject and methodological skills of the professional activity of a mathematics teacher was developed. A diagnostic toolkit has 
been developed, which is based on the following principles: orientation to current educational results and modern require-
ments for the labor actions of a teacher, a system-activity approach for determining deficiencies in the field of methods of 
teaching mathematics, the possibility of designing an individual trajectory of a teacher’s professional development based 
on the results of diagnostics. The analysis of the research results and recommendations for eliminating the identified pro-
fessional deficiencies are presented. Scientific novelty: developed and substantiated an approach to the formation of control 
and measuring materials for the diagnosis of professional deficiencies in mathematics teachers. Practical significance: the 
main results and conclusions of the article can be used to create a regional system for monitoring professional deficits of 
mathematics teachers, as well as to develop modular training programs for teachers that provide personalized assistance to 
teachers in eliminating professional difficulties.

Keywords: diagnostics of subject and methodological skills, advanced training of mathematics teachers, readiness to 
solve professional problems.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из приоритетных задач современного россий-

ского образования, сформулированных на федеральном 

уровне, является повышение качества общего образо-
вания и вхождение по этому показателю к 2024 году в 
число 10 ведущих стран мира. Сегодня многие ученые и 
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специалисты в области качества образования [1-4] схо-
дятся в том, что выход на новый качественный уровень 
невозможен без совершенствования механизмов кадро-
вого обеспечения образовательной сферы. Качество об-
разования, в том числе общего, во многом зависит от 
тех, кто учит. Данный вывод подтверждает также анализ 
образовательной практики стран – признанных лидеров 
в области образования.

Так, в Китае учителей называют ключом к успеху об-
учающихся. Отмечается значимая роль педагогических 
кадров в обеспечении людскими ресурсами стратеги-
ческих государственных реформ [5]. Постоянное по-
вышение уровня профессионализма учителей является 
приоритетным направлением в реформах образователь-
ной системы Китая [6]. В финской системе образования 
также ответственность за образовательные результаты 
обучающихся возлагают на учителя, от которого требу-
ют проявления высокого уровня педагогической компе-
тентности. В стране созданы условия для постоянного 
профессионального развития, освоения учителями по-
следних достижений в области преподаваемого предме-
та, а также знакомства с современными исследованиями 
в области методики обучения. Это обусловлено необхо-
димостью преодоления профессиональных затруднений 
учителей при решении новых профессиональных задач 
[7].

По данным международного исследования PISA [8] 
российские обучающиеся на протяжении длительного 
времени демонстрируют довольно средние результа-
ты, что свидетельствует о системных проблемах в рос-
сийском общем образовании, среди которых не самое 
последнее место занимают недостатки кадрового обе-
спечения. В условиях новой образовательной ситуации 
особую актуальность приобрели вопросы: готовы ли 
российские учителя к новой реальности? Готовы ли они 
обеспечить достижение обучающимися актуальных об-
разовательных результатов? Достаточно ли у них для 
этого когнитивных и технологических ресурсов? Поиск 
ответов на поставленные вопросы обусловил необходи-
мость диагностики профессиональной компетентности 
педагогических работников современной российской 
общеобразовательной школы с целью выявления имею-
щихся у них профессиональных затруднений.

За последнее время появился ряд исследований, по-
священных оценке готовности учителей к реализации 
трудовых функций в условиях современной образова-
тельной ситуации [9-14]. Авторами отмечается, что в 
настоящее время значительный процент учителей рос-
сийской школы имеет существенные профессиональные 
затруднения. Это в свою очередь требует разработки ус-
ловий профессионального роста, механизмов адресной, 
персонифицированной помощи практикующим учите-
лям. Разработка таких механизмов на уровне региона 
возможна только при условии понимания объективной 
картины имеющихся профессиональных дефицитов 
конкретных учителей. Данное обстоятельство послужи-
ло основанием для проведения в тестовом формате ис-
следования по выявлению профессиональных дефици-
тов учителей математики Красноярского края.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи состоит в описании процедуры пилотно-

го исследования профессиональных дефицитов учите-
лей математики Красноярского края, представлении ре-
зультатов диагностики и рекомендаций по устранению 
выявленных дефицитов.

В соответствии с поставленной целью были исполь-
зованы теоретические (анализ научной литературы по 
проблеме исследования, систематизация и обобщение 
результатов научного поиска) и эмпирические (конста-
тирующий педагогический эксперимент, анализ и ин-
терпретация результатов) методы исследования.

Основу проведенного исследования составило из-
учение работ авторов, занимающихся изучением про-
фессиональной компетентности педагога общеобра-

зовательной школы и проблемами готовности совре-
менных учителей к работе в новой российской школе 
(С. М. Бегельдиева [15], С. А. Писарева, М. Ю. Пучков, 
С. В. Ривкина, А. П. Тряпицына [16], Г. А. Рагозина, 
Е. С. Панская, И. В. Манжосова [17], С. А. Ускова [18]). 
Анализ результатов, представленных в этих работах, по-
казал, что в качестве основных составляющих профес-
сиональной компетентности педагога большинство ав-
торов выделяют компетенции в предметной области и в 
области методики обучения дисциплине. Что позволило 
в качестве предмета исследования определить профес-
сиональные дефициты учителей математики в области 
преподаваемого предмета и методики обучения матема-
тике.

Диагностируемые умения в предметной области 
«Математика» были выбраны с учетом существующих 
в регионе проблемных компонентов математической 
подготовки обучающихся по результатам итоговой го-
сударственной аттестации в регионе за последние 3 года 
[19, 20]. Комплекс методических умений был определен 
на основе анализа проблем реальной образовательной 
практики в регионе, а также умений, сформулированных 
в Профессиональном стандарте педагога [21].

Определенный интерес в контексте исследования 
представляли также работы, посвященные исследова-
нию профессиональных дефицитов учителей [22-25]. 
Обзор данных публикаций позволил сделать выводы 
о необходимости разработки инструмента оценивания 
профессиональных дефицитов, позволяющего диагно-
стировать способность учителя применять определен-
ные умения при решении конкретных профессиональ-
ных задач, а не его уровень формально-теоретической 
подготовки, осведомленность о том, как это должно 
быть.

В пилотном исследовании приняли участие 248 учи-
телей математики г. Красноярска (41 %) и Красноярского 
края (59 %). При проведении диагностики учитывалось 
следующее: 1) каждый учитель принимал участие в 
исследовании только один раз; 2) участник исследо-
вания имел опыт преподавания учебного предмета 
«Математика» не менее 1 года; 3) привлечение учителей 
к исследованию осуществлялось на добровольной осно-
ве; 4) обеспечивалась конфиденциальность получаемой 
информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В основу разработки содержания контрольно-изме-

рительных материалов (КИМ), предназначенных для 
выявления профессиональных дефицитов учителей ма-
тематики, были положены следующие принципы:

- ориентация на актуальные образовательные ре-
зультаты и современные требования к трудовым дей-
ствиям учителя: содержание заданий дает возможность 
учителю продемонстрировать способность выполнения 
актуальных задач предметной области (в том числе за-
даний ОГЭ и ЕГЭ по математике, а также заданий на 
демонстрацию имеющегося уровня функциональной 
грамотности) и умение проектировать компоненты об-
разовательного процесса, направленного на достижение 
актуальных образовательных результатов обучающими-
ся в условиях современной образовательной ситуации;

- системно-деятельностный подход для определения 
дефицитов в области методики обучения математике: 
смещение акцента с выявления осведомленности учи-
теля о том, как должен проектироваться и организовы-
ваться образовательный процесс в современной школе 
на определение его способности системно применять 
имеющиеся знания и умения в решении конкретных 
профессиональных задач;

- возможность проектирования индивидуальной 
траектории профессионального развития учителя по 
результатам диагностики: разработанное содержание 
направлено на помощь учителю в осознании им персо-
нальных профессиональных затруднений и позволяет 
разработать рекомендации по проектированию инди-
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видуальных траекторий профессионального развития и 
разработать региональные программы повышения ква-
лификации «под заказ».

При разработке тестового формата диагностической 
работы также учитывалось, что многие учителя очень 
настороженно относятся к различным диагностикам. 
Ситуация усугубилась после апробации в 2018 году еди-
ных федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) [26]. 
В связи с чем, при составлении заданий КИМ учитыва-
лась возможность их выполнения без дополнительной 
подготовки за отведенный промежуток времени (120 
мин). В результате была разработана диагностическая 
работа, которая состояла из 16 заданий, разбитых на два 
модуля: предметный и методический, различающихся 
по содержанию и целевому назначению. 

Предметный модуль включал 10 заданий предметно-
го характера, предполагающих краткий ответ, который 
необходимо записать в виде числа или последователь-
ности цифр. Формат заданий был приближен к содержа-
нию заданий итоговой аттестации выпускников общеоб-
разовательных школ. Включенные в КИМ задания по-
зволили оценить сформированность следующих умений 
в предметной области: выполнять вычисления и преоб-
разования алгебраических выражений (ПУ-1); модели-
ровать реальные ситуации на языке алгебры; составлять 
выражения, уравнения и неравенства по условию зада-
чи; исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры (ПУ-2); выполнять действия с гео-
метрическими фигурами (ПУ-3); выполнять действия с 
функциями (ПУ-4); использовать приобретённые знания 
и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни, строить и исследовать простейшие математиче-
ские модели (ПУ-5); решать математические задания 
повышенного уровня сложности (ПУ-6). Выполнение 
заданий этого модуля проверялось автоматически.

Примеры заданий предметного модуля:
1) Найдите значение выражения: .

2) Прямая, проходящая через начало координат, каса-
ется графика функции y = f(x) в точке С (–2; 7). Найдите 
значение f’(–2).

Методический модуль содержал 4 задания кейсового 
формата, ответ на которые предполагался в виде кратко-
го описания мнения (суждения), и 2 задания (кейса), к 
которым необходимо дать развернутый, полный ответ 
(объяснение, описание или обоснование, высказыва-
ние аргументированного мнения). Задания содержали 
описание типичных для региона образовательных ситу-
аций. Открытые задания позволили избежать угадыва-
ния учителем правильных ответов. Задания этой части 
работы проверяли сформированность методических 
умений, свидетельствующих о способности решать про-
фессиональные задачи в области методики обучения 
математике: проектировать фрагмент учебного занятия 
в соответствии с целями и задачами обучения и инди-
видуальными особенностями обучающихся (МУ-1); 
осуществлять выбор и корректировку содержания, форм 
и методов обучения с учетом образовательных резуль-
татов обучающихся и их индивидуальных особенностей 
(МУ-2); объективно оценивать результаты деятельности 
обучающихся на основе предложенных критериев, ар-
гументировать свою позицию и анализировать причины 
допущенных ошибок (МУ-3) [21].

Задания с развернутым ответом (методический мо-
дуль) проверялись методом экспертной оценки. Для 
каждого задания использовались специальные критерии 
(пример критериев для конкретного задания представ-
лен в таблице 1).

Пример задания методического модуля: При выпол-
нении задания «Запишите последовательность своих 
действий, которые необходимо выполнить, чтобы найти 
длину просёлочной дороги, если 4/9 ее составляют 36 
км» обучающийся 5 класса предложил следующий вари-

ант: 1) 36:4=9 (км) – одна часть; 2) 9×9=81 (км) – длина 
дороги. Ответ: 81 км. 

а) Определите, какое умение сформировано, а какое 
не сформировано у данного обучающегося? Ответ обо-
снуйте. 

б) Предложите другое задание, ориентированное на 
формирование умения, которое не сформировано у дан-
ного обучающегося. 

в) Не меняя предметную составляющую, измените 
формулировку предложенного задания, ориентируясь 
на обучающегося-инофона.

 Таблица 1 – Критерии оценивания задания с развер-
нутым ответом (пример)

Содержание критерия Баллы
 Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 
балл) результаты 3

Верно получены два из перечисленных (см. критерий 
на 1 балл) 
результатов

2

Верно получен один из следующих результатов:
- определены предметные и метапредметные умения 
обучающихся;
- предложен вариант задания, ориентированного на 
формирование умения, которое не сформировано у 
данного обучающегося;
- формулировка задачи изменена с учетом предложен-
ных индивидуальных особенностей обучающегося.

1

Максимальный балл 3

Уровень сформированности каждого умения опреде-
лялся коэффициентом успешности, который находится 
как отношение баллов, полученных респондентом за 
выполнение заданий, определяющих конкретное уме-
ние, к максимально возможному баллу за эти задания, 
выраженному в процентах. Умение считается сформи-
рованным, если коэффициент успешности более 80 %, 
частично сформированным – в промежутке от 60 до 80 
%, не сформированным – менее 60 %. 

Результаты выполнения диагностической работы 
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты диагностики предметных и 
методических умений 

Результаты диагностики в каком-то смысле объяс-
няют региональные результаты итоговой аттестации 
обучающихся – умение решать задания повышенного 
уровня (прототип задания 13 ЕГЭ) сложности проде-
монстрировали менее 50 % респондентов. Кроме того, 
при достаточно высоком проценте решаемости предмет-
ных заданий базового уровня сложности учителя проде-
монстрировали определенную шаблонность мышления 
и сформированности специальных навыков решения 
«ЕГЭ-подобных заданий». Такие навыки формируют-
ся последние годы у обучающихся, и, как выясняется, 
у учителей. Например, при разработке КИМ специаль-
но были подобраны данные, чтобы в некоторых зада-
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ниях ответ выражался иррациональным числом, тогда 
как большинство учителей, увидев знакомую «ЕГЭ-
формулировку», в ответ записали целое число. Что 
опять же в некоторой степени объясняет результаты 
обучающихся региона и свидетельствует об определен-
ных предметных дефицитах. Проведенная диагностика 
показала, что в целом уровень предметной подготовки 
исследуемой группы педагогов не вполне соответствует 
современным запросам образования, о чем свидетель-
ствуют затруднения учителей при решении экономи-
ческих задач (не так давно включенных в содержание 
КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня), а также 
заданий PISA.

Результаты диагностики профессиональных дефи-
цитов в области методики обучения математики оказа-
лись достаточно низкими: ни одно из диагностируемых 
умений не сформировано хотя бы у половины учителей 
(рисунок 1). В частности, умение осуществлять выбор и 
корректировку содержания, форм и методов обучения с 
учетом образовательных результатов обучающихся и их 
индивидуальных особенностей (МУ-2) не сформирова-
но у 74 % учителей математики. Большинство учителей 
при выполнении приведенного выше задания диагно-
стической работы сделали акцент на предметные умения 
обучающихся, которые были продемонстрированы ими 
при решении задачи. В то время как данное задание под-
разумевает факт проявления и метапредметных умений 
(планировать свою деятельность при решении учебных 
задач), что осталось без внимания. Большинство ответов 
были очень краткими, не полными, отсутствовали пред-
ложения по корректировке заданий с учетом индивиду-
альных особенностей обучающихся. К основным при-
чинам таких низких результатов диагностики методиче-
ских умений учителей математики можно отнести либо 
низкую степень готовности учителей к решению новых 
профессиональных задач, либо использование для этого 
традиционных подходов без адаптации их к условиям 
изменившейся российской школы. Возможно, данные 
результаты также связаны и с выборкой респондентов, 
но и они весьма показательны и заставляют задуматься: 
учителя, продемонстрировавшие данный уровень, се-
годня обучают детей.

По результатам диагностики были составлены экс-
пертные заключения для каждого образовательно-
го учреждения, принявшего участие в исследовании. 
Заключение включает в себя рекомендации по проек-
тированию индивидуальных траекторий профессио-
нального развития каждого учителя и рекомендуемый 
вариант персонифицированного содержания программы 
повышения квалификации.

Полученные после проведенной диагностики отзывы 
участвующих в ней учителей, свидетельствуют о ее по-
лезности. Многие педагоги изменили свое отношение к 
подобным процедурам в лучшую сторону. Участники 
исследования выразили готовность к дальнейшему со-
трудничеству, они отметили, что это должна быть не ра-
зовая акция, подобная диагностика должна проводиться 
системно. В регионе имеется реальная потребность в 
проведении постоянного мониторинга профессиональ-
ных дефицитов учителей, это стимулирует рефлексию 
профессиональной деятельности, мотивирует педагогов 
к профессиональному развитию.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило сделать следу-

ющие выводы. Исследуемая группа учителей испытыва-
ет определенные затруднения при решении новых про-
фессиональных задач в области математики и методики 
обучения математике, продиктованные современными 
реалиями. Выявленные в процессе пилотного исследова-
ния профессиональные дефициты учителей математики 
можно условно разделить на две группы: знаниевые де-
фициты и дефициты деятельности. К первой группе от-
носятся дефициты, связанные с недостатком когнитив-
ных ресурсов: недостаточные предметные знания; непо-

нимание и / или неприятие изменений образовательной 
ситуации; невладение современной профессиональной 
терминологией; недостаточное знание особенностей 
проектирования и организации образовательной дея-
тельности обучающихся в современных реалиях. Вторая 
группа – это дефициты, обусловленные наличием стере-
отипов относительно деятельности учителя математики 
общеобразовательной школы; недостаточным опытом 
реализации требований новых стандартов, применения 
имеющихся предметных и методических знаний в но-
вых условиях.

Исправлению сложившейся в регионе ситуации бу-
дет способствовать решение следующих задач: создание 
региональной системы мониторинга профессиональных 
дефицитов; создание региональных механизмов моти-
вации профессионального развития, которые будут сти-
мулировать учителей к устранению профессиональных 
дефицитов, к собственному развитию в предметной и 
методической области; разработка модульных программ 
повышения квалификации педагогических работников, 
обеспечивающих персонифицированную помощь учи-
телям в устранении профессиональных затруднений.

Реализация обозначенных задач обеспечит совер-
шенствование кадрового обеспечения математического 
образования региона, профессиональный рост учителей 
математики, что в свою очередь скажется положительно 
и на качестве математической подготовки обучающих-
ся.
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Аннотация. В современном обществе приоритет отдается познавательному развитию детей и, как правило, не 
происходит практической реализации целенаправленной работы в сфере эмоционально–нравственного развития 
дошкольников. Следовательно, нарушается целостное, гармоничное развитие личности. Очевидно, что в совре-
менной социально–культурной обстановке требуется целенаправленный подход к эмоционально–нравственному 
развитию подрастающего поколения. Появившиеся в науке относительно новые понятия «эмоционально–нрав-
ственное воспитание (ЭНВ)» и «эмоционально–нравственное развитие (ЭНР)» (О.В. Гирфановой, В.В. Заболтиной, 
Н.А. Корниенко и др.) способны оптимизировать традиционное нравственное воспитание и развитие. В период до-
школьного детства (сензитивный 5–6 лет) закладывается фундамент эмоционально–нравственного развития: нрав-
ственное сознание (знания норм и ценностей); эмоциональная оценка (нравственные эмоции и чувства); внутренняя 
позиция ребенка (нравственная саморегуляция и поведение). В этой триаде (знания – чувства – поведение) именно 
эмоциональная составляющая является центральным связующим звеном. В данной работе конкретизировано поня-
тие «эмоционально–нравственное развитие» (ЭНР). Эмоционально–нравственное развитие – педагогически управ-
ляемый процесс, неразрывно связанный с личностным развитием детей в целом, их социализацией, введением в 
мир культуры – культуры мировосприятия, самовыражения. В статье актуализируется проблема профессиональной 
компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных организаций в области развития эмоционально-
нравственной культуры у детей старшего дошкольного возраста. Роль взрослого как сопровождающего, очень важ-
на и ответственна. От воспитательного воздействия взрослых, от того, какие качества будут сформированы зависит 
будущее ребенка как эмпатийной или неэмпатийной личности. Проведенное исследование направлено на попытку 
решения важных проблем профессионального образования. 

Ключевые слова: эмоционально-нравственное развитие, психолого-педагогические условия, эмоциогенная 
среда, рефлексия, метод сказкотерапии, эмпатия, эмоциональный опыт, профессиональная компетентность педаго-
га, культурологический подход, полисубъектный (диалогический) подход, психотерапевтический подход, принци-
пы развития эмоционально-нравственной культуры.
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Abstract. In modern society, priority is given to the cognitive development of children and, as a rule, there is no practi-

cal implementation of purposeful work in the field of emotional and moral development of preschoolers. Consequently, the 
integral, harmonious development of the personality is disturbed. Obviously, in the modern social and cultural environment, 
a purposeful approach to the emotional and moral development of the younger generation is required. The emergence in 
science of relatively new concepts of “emotional and moral education (ENV)” and the associated “emotional and moral 
development (ENR)” (OV Girfanova, VV Zaboltina, NA Kornienko, etc.) is able to find ways to optimize traditional moral 
education and development. These categories are associated with the actualization of the child’s need for empathy and are 
based on a closer connection between the emotional and cognitive components. In the period of preschool childhood (sen-
sitive 5-6 years), the foundation of emotional and moral development is laid: moral consciousness (knowledge of norms 
and values); emotional assessment (moral emotions and feelings); internal position of the child (moral self-regulation and 
behavior). This work concretizes the concept of “emotional and moral development” (EMD). Emotional and moral develop-
ment is a pedagogically controlled process that is inextricably linked with the personal development of children in general, 
their socialization, the introduction into the world of culture - the culture of world perception, self-expression. The article 
actualizes the problem of professional competence of future teachers of preschool educational organizations in the field of 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В наши 
дни, когда ребенок в буквальном смысле находится «во 
власти» средств массовой информации, диктующих ему 
весьма развязный и агрессивный тип поведения, когда 
у детей искажаются представления о доброте, милосер-
дии, справедливости и патриотизме, когда умножается 
детская агрессивность, конфликтность, то очевидно, что 
проблема эмоционально-нравственного развития стано-
вится все более актуальной. 

Необходимость научного рассмотрения проблемы 
подготовки будущих воспитателей к развитию эмоци-
онально-нравственной культуры у детей старшего до-
школьного возраста определяется и рядом противоре-
чий:

– между потребностью общества в гуманистически 
направленной, культурной личности, ориентированной 
на соблюдение нравственных норм, и проявлениями 
детской агрессивности, конфликтности части современ-
ных дошкольников;

– между доминирующим значением эмоциональ-
но–нравственного развития для становления личности 
ребенка и преобладанием в дошкольном образовании 
интеллектуально–информационных программ и техно-
логий;

– между требованием практики к созданию психо-
лого–педагогических условий, благоприятствующих 
эмоционально–нравственному развитию детей, и недо-
статочной методической и содержательной разработан-
ностью решения данной проблемы в ДОО.

Образовательная деятельность в сфере дошкольного 
образования, регламентированная в Профессиональном 
стандарте педагога [1], одним из трудовых действий, не-
обходимых знаний и умений предполагает проектиро-
вание воспитателем ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка).

Содержание ФГОС ДО (1.6. п.6) гласит [2], что од-
ним из важнейших принципов дошкольного образова-
ния является «формирования общей культуры личности 
детей, в том числе развития их социальных, нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-
честв.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В настоящее время 
в психолого–педагогической науке существует большое 
количество исследований, посвящённых эмоционально-
нравственному воспитанию и развитию детей дошколь-
ного возраста (Л.И. Божович, Р.С. Буре, Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, B.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин, С.Г. Якобсон и др.). Учёные подчеркивали 
необходимость развития эмоциональной сферы, разви-
тия чувств как движущей силы нравственного развития 
личности. 

Появившиеся в науке относительно новые понятия 
«эмоционально–нравственное воспитание (ЭНВ)» и 
«эмоционально–нравственное развитие (ЭНР)» способ-
ны оптимизировать традиционное нравственное воспи-
тание и развитие [3]. Затруднения проявляются в том, 
что часть исследователей (Н.А. Корниенко [4], О.В. 
Гирфанова [5], В.В. Заболтина [6] и др.) в качестве но-
минаций используют новые понятия – ЭНВ и ЭНР. В то 

время как другие авторы (Р.С. Буре, Э.И. Кякинен и др.) 
продолжают оперировать традиционными терминами, 
закладывая современное содержание. Вследствие этого 
происходит путаница среди педагогов–практиков. 

Современное понимание эмоционально-нравствен-
ного воспитания и развития раскрывается в работах О.В. 
Гирфановой, В.В. Заболтиной, Н.А. Корниенко и др. 
Исследователи говорят об актуализации у ребёнка по-
требности к сочувствию. 

Гирфанова О.В. рассматривает «эмоционально-нрав-
ственное развитие личности», как спонтанный и педа-
гогически организованный процесс, основанный на 
осознаваемых переживаниях жизненных впечатлений 
и личного опыта отношений, связанных с выполнением 
ребёнком моральных норм [5].

Н.А. Корниенко понимает процесс «эмоционально-
нравственного развития личности» как осмысление и 
принятие личностью нравственных норм, осуществле-
ние моральной самооценки, превращение нравственных 
качеств личности во внутренний регулятор поведения 
[4].

Вслед за данными исследователями мы понимает 
процесс «эмоционально-нравственного развития лич-
ности» как педагогически управляемый процесс, не-
разрывно связанный с личностным развитием детей в 
целом, их социализацией, введением в мир культуры – 
культуры мировосприятия, самовыражения. 

Обосновывается актуальность исследования. 
От воспитательного воздействия взрослых, от того, 

какие качества будут сформированы зависит будущее 
ребенка как эмпатийной личности - слушающей друго-
го, понимающей его внутренний мир, тонко реагирую-
щей на настроение собеседника, сочувствующей, или 
неэмпатийной личности – эгоцентричной, склонной к 
конфликтам, не умеющей устанавливать доброжела-
тельные отношения с людьми. Следовательно, роль 
взрослого как сопровождающего, очень важна и ответ-
ственна. Задача взрослого – создать психолого–педаго-
гические условия, чтобы адаптация детей к социальному 
миру состоялась и прошла благополучно. 

Профессиональная подготовка будущих воспитате-
лей строится с ориентацией на возрастные особенности 
детей и неразрывно связана с ценностями дошкольного 
возраста [7, с.50; 8; 9]. Дошкольный возраст – это пери-
од становления личности, интенсивного формирования 
основ ее культуры (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). В стар-
шем дошкольном возрасте эмоциональная жизнь и эмо-
циональный опыт ребенка многократно обогащаются и 
расширяются [10, с.2], появляются способности к реф-
лексии и децентрации, закладывается фундамент эмоци-
онально-нравственного развития: нравственное созна-
ние (знания норм и ценностей); эмоциональная оценка 
(нравственные эмоции и чувства); внутренняя позиция 
ребенка (нравственная саморегуляция и поведение). 

Анализ существующей практики организации эмо-
ционально-нравственного развития детей в образова-
тельных организациях свидетельствуют об отсутствии 
целостной системы эмоционально-нравственного раз-
вития детей старшего дошкольного возраста. Таким об-
разом, необходима целенаправленная подготовка буду-
щих воспитателей, развитие их профессиональной ком-
петентности, готовности обеспечивать педагогическую 
поддержку, ориентируясь на субъективные основы лич-
ности, самоформирование личного нравственного обра-

development of emotional and moral culture in older preschool children. The adult’s role as an escort is very important and 
responsible. The future of the child as an empathic personality or non-empathic personality depends on the educational influ-
ence of adults, on what qualities will be formed. The conducted research is aimed at an attempt to solve important problems 
of vocational education.

Keywords: emotional and moral development, psychological and pedagogical conditions, emotiogenic environment, 
reflection, method of fairy tale therapy, empathy, emotional experience, professional competence of a teacher, culturological 
approach, polysubject (dialogical) approach, psychotherapeutic approach, principles of development of emotional and moral 
culture.
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за ребенка. 
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Научно обосновать 

теоретико-методологическую основу (подходы и прин-
ципы) эмоционально-нравственного развития дошколь-
ников. Обосновать и раскрыть содержательно-методи-
ческое обеспечение для образовательного процесса в 
ДОО по реализации психолого-педагогических условий, 
благоприятствующих эмоционально-нравственному 
развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Постановка задания. Описать технологию, содей-
ствующую становлению эмоционально-нравственной 
культуры у детей старшего дошкольного возраста в ус-
ловиях ДОО.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Обобщив мнения педагогов и психологов 
в области дошкольного образования, мы пришли к вы-
воду, что необходима эффективная психолого-педаго-
гическая стратегия, или теоретико-методическая основа 
решения проблемы исследования по эмоционально-
нравственному развитию детей старшего дошкольного 
возраста. В качестве этой стратегии нами избрана сово-
купность теоретико-методологических подходов на раз-
ных уровням методологии и система принципов:

Культурологический подход (О.С. Газман, А.В. 
Иванов, Н.Б. Крылова) обусловлен объективной связью 
человека с культурой как системой ценностей, вырабо-
танной человечеством. Дети воспитываются в процессе 
взаимодействия со взрослыми, с миром, осваивая куль-
туру, нормы и ценности.

- Принцип единства и гармонизации рационального 
и эмоционального факторов;

- Принцип эмпатийности (Ю.М. Гордеев, М.Г. 
Маркина, А.Н. Моисеева, И.М. Насенкова, А.Н. Наси-
фуллина, Т.В. Романова и др.).

Полисубъектный (диалогический) подход (М.М. 
Бахтин, В.С. Библер, Г.С. Трофимова). Личность – про-
дукт и результат общения с людьми и характерных для 
нее отношений, т.е. не только предметный результат 
деятельности важен, но и отношенческий. Только в ус-
ловиях субъект-субъектных отношений, равноправного 
сотрудничества и взаимодействия возможно гармонич-
ное развитие личности.

- Принцип природосообразности (П.П. Блонский, 
Ю.К. Бабанский, Т.И. Ильина, Н.К. Крупская, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Г.И. Щукина, С.Т. 
Шацкий и др.);

- Принцип субъектности (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, Ю.П. 
Зинченко и др.).

Психотерапевтический подход (В.М. Букатов, Н.П. 
Капустин, В.П. Кащенко, Л.Д. Лебедева, Т.А. Стефа-
новская). Предполагает применение в воспитании и са-
мовоспитании умений и навыков детей в рефлексии соб-
ственного опыта, обновление методик психотерапии с 
учетом современной социокультурной ситуации. К ним 
относятся: арттерапия в многообразии своих проявле-
ний (музыкотерапия, танцевальная терапия, психодрама 
и др.), сказкотерапия, цветотерапия, песочная терапия и 
другие.

- Принцип учета ведущих видов деятельности (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.);

- Принцип рефлексивности (В.К. Елисеев, А.В. 
Карпов, Л.П. Качалова, И.И. Левина, В.А. Лефевр, Г.П. 
Щедровицкий и др.).

Обеспечение практической реализации процесса 
эмоционально–нравственного развития детей старшего 
дошкольного возраста включает специальные психоло-
го–педагогические условия реализации педагогической 
деятельности в ДОО: 

1. Создание благоприятной эмоциогенной среды в 
старшей группе ДОО, ориентирующей детей на взаимо-
действие со сверстниками.

2. Проведение комплекса психологических игр и 

упражнений «Я чувствую», направленного на осознание 
(рефлексию) своего эмоционального состояния.

3. Организация занятий, используя метод сказкотера-
пии, направленных на развитие эмоционального опыта.

Таким образом, мы проанализировали научно-ме-
тодическую и психолого-педагогическую литературу 
по проблеме исследования и теоретически выдвинули 
психолого-педагогические условия, благоприятствую-
щие эмоционально-нравственному развитию старших 
дошкольников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Опытно-экспериментальная работа проводилась 
для практического подтверждения достоверности разра-
ботанного содержательно-методического обеспечения 
для образовательного процесса в ДОО по реализации 
психолого-педагогических условий, благоприятству-
ющих эмоционально-нравственному развитию детей 
старшего дошкольного возраста. Данная работа прово-
дилась будущими воспитателями во время прохождения 
педагогической практики под научным руководством 
группового руководителя в сетевых детских садах г. 
Челябинска. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 
несколько этапов:

Первый (констатирующий) этап позволил студен-
там определить актуальный уровень развитости эмо-
ционально-нравственной культуры детей старшего до-
школьного возраста в условиях ДОО. На данном этапе 
эксперимента мы подобрали диагностические методики 
(методика «Волшебная страна чувств» Т. Грабенко, Т. 
Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов; проективная мето-
дика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой; ме-
тодика «Сюжетные картинки» Р.М. Калинина, а также 
наблюдение), определили критерии и показатели.

На основе проведенного нами ранее теоретического 
анализа сущности, форм и особенностей эмоционально-
нравственного развития детей старшего дошкольного 
возраста, мы выделяем в структуре уровня эмоциональ-
но-нравственной культуры, следующие содержательные 
компоненты, представляющие собой параметрально-
критериальные характеристики:

1. Эмоции социальные (понимание эмоций, эмоцио-
нальная отзывчивость);

2. Произвольность эмоций;
3. Нравственное развитие (моральное суждение, 

осознание нравственной нормы);
4. Нравственная саморегуляция.
На основе выделенных критериев, а также для анали-

тической обработки результатов исследования и полу-
чения количественных показателей были выделены три 
уровня развития эмоционально-нравственной культуры 
у старшего дошкольника: низкий, средний и высокий. 
Все уровни взаимосвязаны друг с другом, каждый пре-
дыдущий обуславливает последующий и включается в 
его состав.

Результаты нашего исследования показали, что у 
13% детей высокий уровень, который характеризуется 
хорошо развитыми нравственностью и эмоционально-
стью, у 30% детей средний уровень эмоционально-нрав-
ственного развития, у большинства детей 57% выявлен 
низкий уровень развитости эмоционально-нравственной 
культуры. При низком уровне дети равнодушно или не-
адекватно реагируют на неудачи других, не проявляя 
заботу, сочувствие, сострадание к окружающим; в не-
комфортных ситуациях не сдержаны, могут быть агрес-
сивными, вспыльчивыми; поведение неустойчиво, ситу-
ативно, нетактичны, невежливы.

Второй (формирующий) этап, являющийся прак-
тической частью исследования, был направлен на вне-
дрение и реализацию будущими педагогами специально 
создаваемых психолого-педагогических условий с це-
лью эмоционально-нравственного развития детей стар-
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шего дошкольного возраста в условиях ДОО. 
Реализуя первое психолого-педагогическое условие 

– создание благоприятной эмоциогенной среды в стар-
шей группе ДОО, ориентирующей детей на взаимодей-
ствие со сверстниками, студенты совместно с педаго-
гами группы обеспечивали индивидуальную комфорт-
ность, психологическую защищенность и эмоциональ-
ное благополучие каждого ребёнка и взрослого. 

Для реализации второго психолого-педагогического 
условия нами был разработан комплекс психологических 
игр и упражнений «Я ЧУВСТВУЮ», направленный на 
осознание (рефлексию) своего эмоционального состоя-
ния. Дошкольников учили осознавать свое эмоциональ-
ное состояние, снижать психоэмоциональное напряже-
ние. У детей развивали умения чувствовать настроение 
и сопереживать окружающим. 

Реализуя третье психолого-педагогическое условие – 
организация занятий, используя метод сказкотерапии, 
направленных на развитие эмоционального опыта, мы 
сделали подборку художественных сказок для детей дан-
ной возрастной группы. Работа по сказкотерапии прово-
дилась с детьми систематично. Организовывалось осо-
бое прочтение сказок – эмпатийное прочтение.Грамотно 
организованное чтение художественной литературы с 
дошкольником будет способствовать развитию эмоци-
ональной сферы ребёнка, «воспитанию добрых чувств» 
[11, с.53]. Также использовались специальные приёмы 
- приём «нравственной лесенки» и прием цветотехники. 

Сказкотерапия – эффективное средство, развиваю-
щее эмпатию у детей старшего дошкольного возраста, 
поскольку она даёт возможность эмоциональному вклю-
чению ребёнка в сказку и является одним из самых дей-
ственных помощников в развитии эмоционально-нрав-
ственной культуры у дошкольников [12,13]. 

Комплексная сказкотерапия – это система развития 
эмоционального интеллекта, развитие самосознания, 
саморегуляции, социальной чуткости и способности 
управлять отношениями [14, с.8]. 

Третий (контрольный этап) практической части ис-
следования позволил проанализировать эффективность 
созданных психолого-педагогических условий в обра-
зовательной среде ДОО и оценить динамику произо-
шедших изменений в уровне развития эмоционально-
нравственной культуры у детей старшего дошкольного 
возраста, а также обобщить и оформить результаты ис-
следования.

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. Проанализировав и обобщив 
итоги контрольного среза уровня развитости эмоцио-
нально-нравственной культуры у детей старшего до-
школьного возраста, мы видим следующие результаты, 
которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнительный анализ эффективности 
психолого-педагогических условий, благоприятству-
ющих эмоционально-нравственному развитию детей 

старшего дошкольного возраста

Рассматривая рисунок, мы видим, что уменьшилось 

количество детей с низким уровнем на 22%, в то вре-
мя как количество детей с высоким и средним уровнями 
увеличилось на 4% и 18% каждый соответственно. Это 
доказывает эффективность проведенной работы на фор-
мирующем этапе эксперимента.

Таким образом, повторное диагностирование под-
твердило, что разработанное содержательно-методи-
ческое обеспечение для образовательного процесса в 
ДОО по реализации психолого-педагогических условий 
повышает уровень развитости эмоционально-нравствен-
ной культуры у детей старшего дошкольного возраста.

ВЫВОДЫ
Перспективы дальнейших изысканий в данном на-

правлении. Проведенное исследование не исчерпывает 
всех проблем в вопросах эмоционально-нравственного 
развития детей старшего дошкольного возраста. Среди 
актуальных проблем, требующих дальнейшей разработ-
ки, обозначим следующие: развитие компетентности пе-
дагогов в вопросах развития эмоционально-нравствен-
ной культуры у детей старшего дошкольного возраста, 
сопровождения родителей детей дошкольного возраста.
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Аннотация. Целью данной статьи является осмысление личного преподавательского опыта. Речь идёт об оцен-

ке формальной стороны образования – его организации и процессе, которые определяются базовыми документами, 
например, стандартами или программами. Это является неотъемлемой частью и стороной образования, которые, 
однако, далеко не всегда оцениваются обучающими и обучающимися, что порождает определённые недовольства 
и непонимание с их стороны, что в конечно итоге, негативно отражается на качестве работы каждой из сторон. 
Рождающийся негатив в настоящее время используется определёнными глобальными игроками в проведении соб-
ственных кампаний, которые сегодня всё чаще именуются «информационной войной», в которую оказывается во-
влечённой Россия. Пересмотр и переоценка потенциала формальной стороны образования рассматривается как одна 
из мер должного противостояния в такого рода соперничестве, а собственно сама форма – документы различного 
уровня – воспринимаются эффективным инструментом реализации противостояния, нацеленного, прежде всего, 
на молодых современников – студентов колледжей и вузов. Залогом повышение эффективности образовательной 
и воспитательной работы видится раскрытие и разъяснение обучающимся сущности регламентов, акцентирование 
их внимание на глубинных смыслах знакомых и привычных понятий, которыми говорят руководящие документы. 
Представляется, что будет реально способствовать обеспечению духовной безопасности личности молодого совре-
менника и российского общества в целом.

Ключевые слова: Молодой современник, вызов, образование, воспитание, руководящий документ, информаци-
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Abstract. The aim of the article is to think over author’s personal teaching experience. The object is a formal aspect of 

education – its organization & its process – which are ruled by basic documents, for example, standards or programs. It’s 
clear that they are the essential part & aspect of education. But sometimes they are underestimated by the lecturers & by 
students as well. It becomes the case for growth of resentment & misunderstanding in them that finally triggers negative 
reactions & lowers the efficiency of the work of each part. These days the negative reactions are used by global players to get 
their own goals which are achieved in the course of the war of a new type that got a specific name & term. Today it is called 
informational war in which the Russian Federation is involved. The review and the reassess the potential of the formal aspect 
of education is considered as one of the ways & sources to resist in a serious rival struggle & the form as itself – all the doc-
uments – are taken as a specific instrument that helps to weaken the pressure on young contemporaries’ minds – students of 
colleges & universities. The key to improve the effectiveness of educational and pedagogical work is opening & clearing up 
the students the essential & fundamental role of the basic, common known terms that stay hidden & unnoticed. These ideas 
could be helpful to provide spiritual security of young contemporaries & Russian society in general.

Keywords: Young contemporary, challenge, education, upbringing, guiding documents, informational war, soft power, 
spiritual security

ВВЕДЕНИЕ
Продолжая работу по осмыслению роли и места фор-

мальной стороны образования, что само по себе являет-
ся реализацией ещё более сложной задачи, заключаю-
щейся в углублении и переоценке смысловых уровней, 
ставшего тривиальным, общедоступного знания, важно 
отметить следующее.

Основу формулируемым идеям и выводам даёт лич-
ный опыт преподавательской работы со студентами-
современниками таких образовательных организаций 
г. Новосибирска как Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления (НГУЭУ) 
Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет (НГМУ), Новосибирское высшее военное команд-
ное училище (НВВКУ).

Накоплению опыта, апробации теоретических идей и 
практических решений автора способствовало препода-
вание студентам указанных вузов дисциплин гуманитар-
ного цикла, а именно: «Основы философии» (НГУЭУ), 
«Психология и педагогика» (НГМУ и НВВКУ).

Обучение студентов НГУЭУ предмету «Основы фи-
лософии», а именно под таким названием философия-яв-
ление предстаёт взору обучающихся системы среднего 
профессионального образования (далее – СПО), рассма-
тривается в качестве экспериментальной базы и примера 
авторских решений актуальных проблем и вызовов со-
временности, педагогической сущности, прежде всего.

МЕТОДОЛОГИЯ
Сегодня многие современные студенты (естествен-

но, не все) воспринимают образовательный процесс без 
особого оптимизма к освоению глубин предметов, пред-
усмотренных программой, а особенно тех, которые ими 
мыслятся неосновными, а потому неважными. Большая 
или меньшая мера рвения зависит от совести самого 
обучающегося. Задачей «минимум» ставится освоение 
того, что положено изучить для получения соответству-
ющего диплома, т.е. официального документа. 

Здесь важно отметить диалектичность ситуации: 
с одной стороны целью и потребностью оказывается 
именно диплом-документ, но с другой стороны фикси-

FOMIN Maxim Sergeevich 
FORMAL ASPECT OF EDUCATION ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008 275

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

руемое обстоятельство показывает и доказывает присут-
ствие глубинного осознания людьми (в частности, сту-
дентами) именно важности и именно формальной сто-
роны жизни, которое при этом очень часто решительно 
иначе позиционируется ими вовне, вплоть до нигилизма 
и презрения, которые, на самом деле суть лишь личина, 
скрывающая глубинное ощущение. Аргументом в поль-
зу этого является многократно повторявшееся наблюде-
ние факта вызревания в студентах и первого, и выпуск-
ных курсов именно ценностного отношения к образо-
ванию как таковому и его бюрократическому аспекту в 
частности: формальная включенность, через обладание 
документом в систему (высшее/среднее образование), а 
также принадлежность сообществу образованных (люди 
с дипломом в принципе) – это не только документальное 
подтверждение соответствия формальным требованиям 
профессии или должности, дающее право выполнять 
трудовую функцию, а потому так или иначе, но обеспе-
чивать себя насущным хлебом. Они предстают факто-
ром, изнутри согревающим и инспирирующим сознание 
и душу человека; оборачиваются тем нечто, которое 
обеспечивает обладателю диплома как такового ощуще-
ние полноты, совершенства и достаточности, а потому 
и внутреннего спокойствия, что решительно важно для 
каждого человека. Здесь нельзя не привести яркие и точ-
ные слова немецкого физика-теоретика, нобелевского 
лауреата В. Гейзенберга о том, что «образование, если 
угодно, – это яркое сияние, окутывающее в нашей па-
мяти школьные годы и озаряющее всю нашу последу-
ющую жизнь. Это не только блеск юности, естественно 
присущий тем временам, но и свет, исходящий от заня-
тия чем-то значительным» [1, с.15].

 Однако происходит это лишь в том случае, если 
субъектам образовательно-воспитательной работы уда-
ётся переломить тренд профанного понимания и от-
ношения к формальной стороне. А это доказывает ам-
бивалентность мягкой силы, которой рассматривается 
бюрократическая сторона образования: либо она задаёт 
настрой, что всё это есть ненавистная, но требуемая по-
всеместно макулатура, либо обеспечивает видение, что 
всё есть необходимый, вдохновляющий и упорядочива-
ющий фактор. В свою очередь, это всецело зависит от 
мировоззренческих и целевых установок акторов, в част-
ности, педагогической деятельности, сознание и сердце 
которых точно также не лишены, а зачатую много боль-
ше наполнены диалектичностью сообразной специфики.

Обращаясь к существу проблемы, приходится кон-
статировать, что первый, поверхностный взгляд не фик-
сирует странностей в таком положении дел, тем более 
что на идейно-смысловом уровне сегодня активно (явно 
и косвенно) продвигается и поощряется узкопрофиль-
ность и знания, и образования как таковых. Это, одна-
ко, пусть и по объективным причинам, среди которых 
нужно отметить возрастание объёма данных, с которым 
приходится управляться современнику; технологизацию 
жизни; радикальное усложнение создаваемых и пользу-
емых человеком машин, понимаемых в широком смысле 
этого слова; колоссальное ускорение течения времени и 
жизненных процессов личностного и социального уров-
ня и пр., вызывает настороженность. Представляется, 
что утрата нацеленности на бездну знания, потеря об-
разованием как таковым глубинного духа и сущности, 
девальвирует его, а человека редуцирует до функции. 
Принципиальная особенность и коварность этого вызова 
заключается в том, что, зачастую, он не только незаме-
тен со стороны, но и неочевиден самим участникам про-
цесса, пребывающим внутри цеха людям, кем в данном 
случае являются обучающие и обучающиеся. Тонкое ис-
кушение, о котором идёт речь, – это соскальзывание в 
добровольную коридоризацию не только приобретаемо-
го знания, но жизни в целом. 

Проблема не нова, но сегодня о ней говорят недо-
статочно, а более того, крайне неохотно. Это не кон-
спирология и не просто горячие декларации: в состоя-

ние информационной войны вовлечены все основные 
глобальные игроки мира, среди которых и Российская 
Федерация. Идентификация принадлежности к конкрет-
ному лагерю в этой большой кампании проходит и по 
географической, и по цивилизационной линии «Запад – 
Россия». Об этом предельно чётко и жёстко высказался 
американский специалист С. Хантингтон, разработав-
ший собственную теорию этнокультурного разделения 
цивилизаций.

В своей книге «Столкновений цивилизаций» он пи-
сал, в частности следующее: «Наиболее ясный ответ, 
против которого трудно возразить, даёт нам линия ве-
ликого исторического раздела, которая существует 
на протяжении столетий, линия, отделяющая западные 
христианские народы от мусульманских и православ-
ных народов. Эта линия определилась ещё во времена 
разделения Римской империи в четвёртом веке и созда-
ния Священной Римской империи в десятом. Она нахо-
дилась примерно там же, где и сейчас, на протяжении 
500 лет. Начинаясь на севере, она идёт вдоль сегод-
няшних границ России с Финляндией и Прибалтикой 
(Эстонией, Латвией и Литвой); по Западной Белоруссии, 
по Украине, отделяя униатский запад от православного 
востока; через Румынию, между Трансильванией, на-
селённой венграми-католиками, и остальной частью 
страны, затем по бывшей Югославии, по границе, от-
деляющей Словению и Хорватию от остальных респу-
блик. На Балканах эта линия совпадает с исторической 
границей между Австро-Венгерской и Оттоманской 
империями. Это – культурная граница Европы, и в мире 
после «Холодной войны» она стала также политической 
и экономической границей Европы и Запада. Таким об-
разом, полицивилизационная модель даёт четкий исчер-
пывающий ответ на вопрос, стоящий перед жителями 
Западной Европы: «Где заканчивается Европа?» Европа 
заканчивается там, где заканчивается западное христи-
анство и начинаются ислам и православие. Именно та-
кой ответ хотят услышать западные европейцы, именно 
его они в подавляющем большинстве поддерживают 
sotto voce (Про себя, вполголоса (итал.)), именно такой 
точки зрения открыто придерживается большая часть 
интеллигенции и политиков [2, с. 243-244]

Рисунок 1 - Восточная граница западной цивилиза-
ции [3, с. 245]

ФОМИН Максим Сергеевич . 
ФОРМАЛЬНАЯ СТОРОНА ОБРАЗОВАНИЯ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA276

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

Борьба и конкуренция между государствами, а ещё 
более ёмко – столкновение цивилизаций – суть объ-
ективная реальность, в которой сегодня ведущая роль 
принадлежит оружию soft power, а не традиционному 
конвенциональному, которое при этом, хотя и остаётся 
зачехлённым (на складах, в парках, в доках, на аэродро-
мах и в шахтах), однако, с сухим порохом изделий, сна-
ряжённых теми или иными поражающими частями.

Именно поэтому можно утверждать, что наблюда-
емое сегодня постепенное распространение и закре-
пление в сознании современников указанной выше 
мировоззренческой позиции, сводящей образование (в 
семантическом поле глагола «образовывать», т.е. со-
зидать/расширять) к узкому коридору, т.е. ограничен-
ному пространству, в котором мысли просто негде рас-
править крылья, есть soft power в действии: настойчиво 
продвигаемый навет, который традиционное религиоз-
ное сознание однозначно бы нарекло соблазном и/или 
искушением, делает нормой/само собой разумеющимся 
скаченные студентами из интернета готовые или же на-
писанные им под заказ курсовые и контрольные работы, 
сдаваемые в сессию ради получения, в конечном итоге, 
вожделенного документа; точно такой же нормой/само 
собой разумеющимся становится их проверка и при-
нятие преподавателями, что собственно и приближает 
сдавших к вожделенному документу.

Данный тренд, когда «все поступают так, потому 
что все так поступают», разъедает изнутри и собственно 
духовную, идейно смысловую сферу, и собственно ин-
теллектуальный, знаниевый компонент жизни личности, 
общества, государства, что, однозначно, оказывается 
выгодным стратегическим противниками России, как в 
идеолого-политической плоскости (сфера порождения и 
реализации концептов, больших и малых проектов), так 
и в экономическом, технологическо-производственном 
отношении (разработка, создание и выпуск современ-
ных материальных благ цивилизации): и в первом и во 
втором случае выгодоприобретателями оказываются те, 
кто не ограничили себя узкими рамками, но именно ими 
сковали и бескровно поработили своих конкурентов, т.е. 
одержали победу силами и средствами soft power, одной 
из которых является образование и всё, что с ним свя-
зано.

О том, как это реализуется и чем оборачивается ещё 
в XIX век высказался, предупреждая современников, 
философ-славянофил А.С. Хомяков, уже тогда приме-
тивший и явление, и его опасность. В своей работе «Об 
общественном воспитании в России», он, в частности, 
писал: «Разум человека есть начало живое и цельное; его 
деятельность в отношении к науке заключается в пони-
мании. Самые предметы, представляемые наукою, как и 
предметы видимого и осязаемого мира, суть только ма-
териалы, над которыми трудится понимание. Истинная 
цель воспитания умственного есть именно развитие и 
укрепление понимания; а эта цель достигается только 
посредством постоянного сравнения предметов, пред-
ставляемых целым миром науки, и понятий, принадле-
жащих ее разным областям. Ум, сызмала ограниченный 
одною какою-нибудь область человеческого знания, 
впадает по необходимости в односторонность и тупость 
и делается неспособным к успеху даже в той области, 
которая ему была предназначена. Обобщение делает че-
ловека хозяином его познаний; ранний специализм дела-
ет человека рабом вытверженных уроков. Самое богат-
ство материалов, если они все принадлежат к одной ка-
кой-нибудь отрасли науки и не пробуждают дремлющей 
силы сравнивающего понимания, обращается в тягость: 
оно лежит бесплодным и свинцовым грузом в сонной 
голове, между тем как меньшее количество материалов, 
пробудившее деятельность ума с разных сторон и в раз-
ных направлениях, приносит богатые плоды и самому 
человеку, и обществу, которому он принадлежит. Так, 
несчастный ученик ремесленно-художественной шко-
лы, век свой трудившийся над рисованием орнаментов, 

никогда не нарисует и не придумает того затейливого 
орнамента, который шутя накинет в одно мгновение 
рука академика, никогда не думавшего о сплетении ви-
ноградных и дубовых листьев» [4, с. 280].

Очевидно, что видя вероятность использования soft 
power в деструктивных и даже антигосударственных 
(т.е. против России) целях, отчётливо ставится задача 
противопоставления данному её модусу, придания ей 
противоположного вектора и заряда. Иными словами 
речь идёт о разработке и предложении практических мер 
трансформации потенциала: изменения отношения обу-
чающихся и обучающих к формальной стороне образо-
вания, т.к. в противном случае тотально распространит-
ся хаос и анархия: недейственной окажется даже сама 
формально-бюрократическая, организующая сторона 
дела. В данном случае – образования.

Так, с одной стороны, установлено, есть данность, 
что обучающиеся не могут не являться на занятия, т.к. в 
таком случае искажается и уничтожается в платоновском 
смысле идея (эйдос) собственного статуса и собствен-
ного предназначения – студента (т.н. «студентность»). 
Однако императив формы инспирирует не всех, вслед-
ствие чего, занятия просто прогуливаются. Сегодня это 
очень распространенная практика.

Рисунок 2 - Пример отношения современника к учё-
бе. Обсуждение в социальной сети 

С другой стороны, даже в случае соблюдения требо-
ваний буквы закона (посещение занятий) утрата учени-
ем как процессом/деятельностью концептуального со-
става приводит к посредственному обращению с мате-
риалом предмета, а, значит, выхолащивает (для галочки) 
его усвоение, что совершенно нивелирует его ценность 
и предназначение в системе, равно как и самой системы.

Очевидно, что в такой ситуации синергийный эффект 
однозначно оказывается негативным и тлетворным, ви-
дение перспектив которого остаётся недоступным со-
знанию обучающегося, что ввергает его в состояние 
опасности как тактического, так и стратегического по-
рядков: обесценивание знания как знания лишает жизнь 
подлинности, делает её существованием – редуцирует 
человека к функции, исполняемой в узком коридоре 
(тактический уровень); девальвация образования влечёт 
эскалацию духовного напряжения, чреватого усилением 
отчуждения и разрозненности, отчаяния и депрессии, 
которые для личности, общества и государства в целом 
всегда заканчивались и заканчиваются губительно и 
даже фатально.

Как показывает опыт, изначально, т.е. ещё до совер-
шения преподавателем образовательно-воспитательной 
работы с обучающимися, их знакомство с предстоящей 
учебной программой, обычно происходящее в момент 
изучения ими расписания занятий, запланированных на 
предстоящий учебный семестр, у подавляющего боль-
шинства вызывает состояние ступора. Он возникает от 
встречи с теми самыми «непрофильными знаниями» [5, 
с. 30], которые, как это кажется им тогда, вряд ли им 
пригодятся в работе. Например, с философией. Он со-
провождается эмоциями: от красивых лирических срав-
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нений до предельно экспрессивных констатаций сиюми-
нутных переживаний, объединяет которые скептическое 
и сугубо прагматическое отношение к предстоящей пер-
спективе, устанавливаемой, что важно, а потому неиз-
бежной, официальным документом – программой, раз-
работанной на её основе.

Рисунок 3 - Пример отношения современника к учё-
бе. Обсуждение в социальной сети

Необоснованность вывода исключает личная практи-
ка – накопленный опыт обучения молодых современни-
ков «Основам философии», а именно их продукты дея-
тельности: мысли, отражённые в письменных размыш-
лениях студентов, обращение и использование которых 
оказывается серьёзной доказательной базой исследова-
ния. Речь идёт о сочинениях на заданную тему, получен-
ных в разные годы от студентов разных специальностей. 
Некоторые из их числа будут использованы далее. Их 
анализ (контент-анализ, текстологический анализ) обе-
спечивает исследованию доказательность. Важно отме-
тить, что при приведении мыслей студентов, орфогра-
фия, синтаксис и стилистика сохранены.

Рисунок 4 - Студенческое сочинение: опыт построе-
ния мысли

Так, например, одна из работ представляет собой 
романтическое восприятие/отношение к появившему-
ся на образовательном горизонте предмету: «На самом 
деле, раньше я не имела представления о философии. 
Услышав это слово, я представляла греческих филосо-
фов с длинной бородой, обсуждающих какие-либо во-
просы» (Рис. 4). Безусловное доказательство – родив-
шийся в сознании образ, причём, стереотипный, однако, 
безвредный и добрый: обязательный атрибут философа 
– длинная борода и обсуждение каких-то вопросов (не-
ясно каких, но важен сам факт обсуждения чего-то); ас-
социация и локализация философии с Грецией (по сути 
верно, но лишь от части, т.к. это место не единственное). 
Не менее важно личное признание, сделанное препода-
вателю, в отсутствии знакомства с явлением до момен-
та встречи предмета в сетке расписания, а также в том 
факте, что ранее она «не задумывалась о философии во-
обще» (Рис. 4).

Объективность требует отметить следующее: пода-
вляющее большинство полученных студенческих работ 
характеризуется скептическим и сугубо прагматическим 
характером отношения к включаемой руководящим до-
кументом дисциплине «Основы философии», которые, 
и это важно, фиксировались самими обучающимися на 
самой начальной стадии процесса, т.е. при первом зна-
комстве с предметом.

В одной из них, например, было сформулировано 
следующее: «Я думаю, что каждый из студентов в на-
чале курса задавал себе вопрос: «Зачем нам нужна фи-
лософия?» и также были мысли, что данная дисциплина 
нигде не пригодится, ведь мы учимся по специальности 
«Финансы»» (Рис. 5).

Анализируя высказывание, можно зафиксировать ряд 
важных для рассматриваемой проблематики положений: 
во-первых, примечательным оказывается рассуждение 
от первого лица, что ясно отражает позицию автора; 
во-вторых, акцентируется временной фактор, а именно 
возникновение неудобного вопроса сразу же, вначале 
курса предмета; в-третьих, выражается искреннее на тот 
момент непонимание значения и места «Основы фило-
софии» в специальности 38.02.06 – «Финансы».
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Рисунок 5 - Студенческое сочинение: опыт построе-
ния мысли

Также заслуживает внимания сочинение, в котором 
прямо высказано опасение на счёт того, что предусмо-
тренный программой предмет окажется скучным и не-
интересным: «До того, как я познакомилась с предме-
том, я боялась, что будет скучный и не интересный пред-
мет, ведь многие говорят об этом» (Рис. 6).

Подвергая текстологическому анализу данный ма-
териал, обнаруживается ещё один стереотип, устойчи-
во закрепившийся за философией-предметом, а именно 
мнение о его скучности и неинтересности, о чём «мно-
гие говорят» (Рис. 6). 

Рисунок 6 - Студенческое сочинение: опыт построе-
ния мысли

Однако более ценным и весомым обстоятельством 
оказывается то, что, несмотря на это, сама обучающаяся 
испытывает не просто опасение, но именно боязнь того, 
что это именно так и окажется в её реальном случае. 
Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в созна-
нии данного человека a priori наличествует ощущение и 
устремление к непрозреваемому (пока), но влекущему к 
себе (в принципе) смыслу, а это уже позволяет сделать 
заключение о том, что, опять же, a priori, в сознании 
имеется некое убеждение-ощущение того, что програм-
ма есть всё-таки не просто бессмысленный формальный 
документ.

Сформулированные воззрения и представленные ар-
гументы обозначают условие и направление практики 
преподавательской работы, ориентированной на обе-
спечение духовной защищённости личности обучающе-
гося, успешности которой может способствовать сама 
формальная сторона образовательно-воспитательной 
деятельности.

Продолжая работу, в качестве примера следует 
взглянуть на такой руководящий документ как ФГОС 
СПО для таких специальности как, скажем, «Финансы» 
(38.02.06). Он устанавливает, что в результате изучения 
обязательной части учебного цикла (общий гуманитар-
ный и социально-экономический учебный цикл), куда 
входит предмет «Основы философии», обучающийся 
должен уметь: «ориентироваться в наиболее общих фи-
лософских проблемах бытия, познания, ценностей, сво-
боды и смысла жизни как основах формирования куль-
туры гражданина и будущего специалиста» [6].

Представляется, что целенаправленное указание об-
учающимся задач, стоящих перед ними, в тех словах, 
которые употреблены в руководящем документе, позво-
ляет преподавателю продемонстрировать и доказать им 
то, что осмысление проблем онтологического (концеп-
туального) порядка, а также оперирование глубокими по 
смыслу абстрактными понятиями не есть волюнтаризм 
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субъекта педагогической деятельности, но именно по-
зиция и ориентир системы, частью которой студент ста-
новится добровольно, приняв решение получить именно 
образование, и поступив в колледж или вуз. 

Оно предстаёт весомым аргументом в ответе на воз-
никающий у студентов вопрос о необходимости фило-
софии: императив научиться «ориентироваться в наи-
более общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах форми-
рования культуры гражданина и будущего специалиста» 
[7] составляет основу духовной безопасности личности 
и общества. Другое дело, что студентам-неофитам необ-
ходимо настойчиво доводить эту установку, в достиже-
нии чего действенными оказываются и сухие официаль-
ные формулировки: взрослая жизнь человека говорит и 
оперирует чёткими и строгими формулировками, а не 
сказочными образами или инсинуациями.

Преодоление инфантильности восприятия серьёзных 
мировоззренческих предметов (например, философии) 
есть сложная задача. Её решению, может содействовать 
сама бюрократическая сторона вопроса, изначально 
презираемая многими, что закономерно и оправданно в 
случае перегибов, которые, опять же, всецело зависят от 
человека. Опираясь на личный опыт, можно представить 
апробированные решения разворота негативного тренда.

Эффект тактического и стратегического воздействия 
на сознание обучающихся может быть оказан тем объ-
ективным обстоятельством (данностью), что на приоб-
ретение требуемого умения «ориентироваться в наибо-
лее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах фор-
мирования культуры гражданина и будущего специали-
ста» [8], руководящим документом отводится 48 часов 
обязательных учебных занятий с преподавателем в ау-
дитории.

Чёткое, строгое, а главное первостепенное обозначе-
ние обучающим установленных рамок и имеющегося в 
распоряжении временного ресурса с точностью до часов 
(48) и единиц теоретических и практических занятий 
(24) позволяет, выражаясь фигурально, «привести в чув-
ство» всех обучаемых: и совершенно далёких от фило-
софского восприятия действительности, и имеющих 
расположенность и осознание сути и важности учебного 
предмета. Важность документа в том и состоит, что он 
позволяет обезличенно, но при этом максимально стро-
го сделать упор и даже несколько надавить и на ощу-
щение времени, и на факт быстротечности человеческой 
жизни.

Как было отмечено, сегодня в системе СПО длитель-
ность освоения всего курса составляет 48 часов ауди-
торных занятий комбинированного типа, т.е. 24 пары на 
учебный семестр. Это обеспечивает попадание филосо-
фии в поле зрение студентов, в зависимости от интен-
сивности, особенностей и возможных изменений в сетке 
расписания, а также личного рвения самого студента, на 
протяжении всего трёх-четырёх месяцев. Представление 
преподавателем такой детальной раскладки на часы и 
пары позволяет студентам почувствовать то, что предо-
ставляемый лимит невелик. В целях достижения заяв-
ленных задач делать это необходимо каждый раз с само-
го начала занятий, на всём их протяжении, настойчиво, 
но деликатно.

Очевидно, что первостепенное значение имеет наме-
ренное обескураживание и шок обучающихся неизбеж-
ностью и скоростью истечения жизни вообще. В этом 
смысле автором выражается полная солидарность с ве-
дущим профессором РГПУ им. А.И. Герцена, доктор-
ом педагогических наук А.Г. Козловой, развивающей 
направление «шоковой педагогики», о чём она строго 
и убедительно говорит на страницах своих научных ра-
бот, одной из которых является, например, «Дискуссия 
в чате на тему: «Шоковая педагогика: за и против» [9, с. 
9-25] .

Тяжёлыми, но очень действенными в смысле духов-

ного отрезвления, т.е. именно концептуальными, явля-
ются слова философа И.А. Ильина, которые многократ-
но и при этом деликатно, встраивались автором диссер-
тации в содержание своих учебных занятий по «Основам 
философии»: «Смерть ставит перед нами вопрос о са-
мом главном, об основах нашего земного существова-
ния, о личной жизни в ее целом. Смерть есть та сила, 
которая обрывает поток повседневных обстоятельств и 
впечатлений и выводит человека из него; она ставит нас 
перед основным вопросом: ради чего ты живешь? во что 
веришь? чему ты служишь? в чем смысл твоей жизни? 
верен ли твой выбор, или ты до сих пор даже и не удо-
сужился выбрать что-нибудь? стоит ли жить тем, чем ты 
живешь, и верить в то, во что ты веришь? если стоит, то 
за это стоит бороться и умереть! Ибо то, что не стоит 
смерти, то не стоит ни жизни, ни веры!» [10, с. 80].

 Объективное отсутствие у них подготовленности к 
восприятию этой данности, а также возможное превы-
шение обучающим меры напряжения и степени накала 
ситуации, которое ему может и не показаться таковым, 
способно повлечь серьёзные последствия, а потому обя-
зывает его быть очень осторожным.

 С другой стороны, обозначить молодому современ-
нику указанное свойство человеческого бытия (конеч-
ность), научить ощущать и осознавать его есть перво-
степенная задача философии и как явления, и как учеб-
ного предмета. Вопрос в том, как концептуализировать 
проблему, чтобы обеспечить защищённость личности, а 
не невротизацию обучающегося?

Детальный анализ руководящих требований, сопря-
гающийся с подлинно философской интерпретацией и 
доведением её до аудитории обучающихся, оказывается, 
как показала и показывает практика, действенным реше-
нием.

Так, принимая во внимание и осмысливая некоторые 
Общие компетенции (ОК), ФГОС СПО, можно провести 
в реальность весьма продуктивные концептуализирую-
щие решения. Речь идёт, например, о следующих ОК 
для специальности «Финансы» (38.02.06): 

«ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализи-
ровать и оценивать информацию с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством и потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле-
нов команды (подчиненных), результат выполнения за-
даний.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси-
онального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности» [11].

На первый взгляд, как это реально происходит в сла-
бо или же вообще неконцептуализированном учебном 
процессе, всё это суть малоинтересные, официальные 
формулировки, которые никогда так просто не привле-
кут, а тем более не вдохновят обучающегося на сверше-
ния, не развернут тренд.

Указанные выше ОК, в частности, делают комплекс-
ный упор на формирование в обучающихся ответствен-
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ности в самом широком смысле этого слова. Это важное, 
присущее только человеку качество, требует сегодня 
концептуализации, т.е. раскрытия современнику смыс-
ла в онтологической перспективе, несмотря на то, что и 
явление, и понятие оказываются знакомыми, однако, в 
недостаточной мере глубины.

Одномоментное акцентирование руководящим доку-
ментом временного фактора и намеренное сопряжение 
его с императивом об ответственности, можно эффектно 
и эффективно использовать в достижении рассматри-
ваемой и решаемой в настоящем параграфе проблемы: 
важно не только и не просто довести до обучающихся 
суть и содержание формулировок, что важно и должно 
в начале пути, но обратить формальность против фор-
мальности.

Как показывает практика, нестандартным, но дей-
ственным приёмом может стать обозначение студентам 
т.н. «скандала в философии», а именно того факта, что 
философия, «несмотря на свои тысячелетние усилия, не 
открыла ещё, кроме нескольких логических аксиом, ни-
каких положений, признаваемых всеми философами в 
качестве очевидных» [12, с. 416].

С одной стороны – это однозначно провокация: взы-
вание к высоким категориям и оперирование ими и от-
сутствие на сей счёт консенсуса весьма вероятно укре-
пит обучающихся в изначальной позиции о целесообраз-
ности философии как учебного предмета в постигаемой 
ими специальности. 

С другой стороны, это обстоятельство может за-
ставить их взволноваться и ощутить быстротечность, 
ускользание времени жизни, повод для чего действи-
тельно есть и он должен актуализироваться сознанию 
обучающегося: он вынужден озадачиться вопросом 
о том, как понять суть и предназначение предмета 
«Основы философии» за 48 часов, взять за это время из 
него хотя бы что-то для себя, причём, по существу, а не 
для проформы.

Практический опыт показывает, что такого рода «на-
кал страсти» полезно и необходимо реализовать для 
того, чтобы продемонстрировать и доказать современ-
ным студентам следующие важные обстоятельства.

Во-первых, несоизмеримость времени жизни чело-
века с тем объёмом и богатством мысли, которые нако-
плены поколениями за века («скандал в философии»), на 
фоне которых установленный лимит часов аудиторной 
нагрузки, определяемой руководящими документами 
на стяжание мудрости, на то, чтобы узнать хоть что-
нибудь, есть действительно капля в океан, плавание в 
котором без навигационной системы может обернуться 
трагедией. А таковой системой как раз и оказывается на-
учно проработанный и формализованный учебный пред-
мет «Основы философии» в системе СПО.

Во-вторых, что гораздо более важно, такой приём 
позволяет обучающимся ощутить, а как следствие, в 
прямом смысле слова выразить благодарность Судьбе за 
то, что им представилась возможность, пусть и в очень 
небольшом объёме, но прикоснуться к сфере серьёзно-
го. Сказанное требует пояснения. Следует напомнить и 
подчеркнуть высказывавшуюся ранее мысль о том, что 
в настоящее время современник сталкивается с тем, что 
сегодня из процесса приобретения знаний и в целом из 
плоскости духовного опыта уходит, исчезает многое 
и многое ранее очевидное, понятное и доступное без 
особо углубленного разъяснения, что в свою очередь, 
естественно, закрывает и делает недоступным то, что не 
лежит на поверхности и как раз поэтому требует специ-
ального погружения и профессионального разъяснения-
просвещения, т.е. преподавания.

Здесь, собственно, раскрывается стратегический 
аспект и характер прикосновения к философской реаль-
ности: она позволяет заметить современнее тренды, их 
развитие, а также корреляцию не только с уже давно 
сформулированным, но и тем, что пребывает в фазе ста-
новления сейчас. 

Это важно тем, что так обеспечивается возможность 
вычертить контуры обозримого будущего, т.е. того вре-
мени, в котором им (нынешним студентам) предстоит 
жить и работать в новых социальных статусах и ролях, 
когда многое негарантированно и уходит из-под ног 
прямо на глазах.
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Аннотация. В настоящее время одним из приоритетных направлений в системе высшего образования является 
воспитание патриотизма у молодого поколения своей Родины. Именно зарождение и формирование патриотиче-
ских чувств ставит новые цели перед преподавателями образовательных учреждений как на региональном, так 
и национальном масштабах. Среди множества задач патриотического воспитания можно выделить основные, ко-
торые требуют реализации в рамках взаимодействия информационно-аналитических структур между студентами 
и правительственными органами путем внедрения различных законодательных актов. Определив цели и задачи, 
легко можно выстроить определенный алгоритм действий, структуру или этапы мероприятий, необходимые для 
формирования гражданской позиции личности. Однако, в настоящее время, возникают проблемы различных уров-
ней в учебно-воспитательном процессе формирования патриотических ценностей молодежи. Патриотизм также 
является непременным условием для формирования личности, важной составляющей современной жизни социума. 
Без идеалов и примеров для подражания, без чувства гордости и достоинства, любви к своей стране любое общество 
неизбежно придет к моральному упадку и к саморазрушению. Только совместные усилия семьи, педагогического 
коллектива и государства в вопросах воспитания подрастающего поколения, смогут обеспечить полноценное раз-
витие личности с четкой гражданской позицией.

Ключевые слова: студенчество, молодежь, патриотизм, воспитание, образование, высшее учебное заведение, 
Родина, жизненные ценности.
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Abstract. At present, one of the priority directions in the higher education system is the fostering of patriotism among 

the younger generation of their homeland. It is the emergence and formation of patriotic feelings that sets new goals for 
teachers of educational institutions both on a regional and national scale. Among the many tasks of patriotic education, one 
can single out the main ones that require implementation in the framework of the interaction of information and analytical 
structures between students and government bodies through the introduction of various legislative acts. Having determined 
the goals and objectives, it is easy to build a certain algorithm of actions, structure or stages of activities necessary to form 
the civic position of the individual. However, at present, there are problems of various levels in the educational process of 
the formation of patriotic values of youth. Patriotism is also an indispensable condition for the formation of personality, an 
important component of the modern life of society. Without ideals and role models, without a sense of pride and dignity, love 
for their country, any society will inevitably come to moral decline and self-destruction. Only joint efforts of the family, the 
teaching staff and the state in matters of upbringing the younger generation will be able to ensure the full development of the 
individual with a clear civic position.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В по-
следнее время в современной России приоритетным 
направлением каждого высшего учреждения является 
патриотическое воспитание молодежи. Это направление 
включено в одну из многих задач политики государства 
нашей страны [1].

Самой уязвимой возрастной группой, подверженной 
различным социальным воздействиям является студен-
чество. Именно оно представляет собой то активное на-
селение, у которого только начинают формироваться 
жизненные ценности [2]. В этот момент стремительно 
возрастает роль высшего учебного заведения в форми-
ровании патриотической грамотности и становится не-
обходимым условием в воспитании студентов [3-6].

Без надлежащего контроля в процессе взросления 
молодежь может потерять культурные ценности, приня-
тые обществом и оказаться в опасных условиях реаль-

ной современности. Подрастающее поколение, окончив 
школу как основное общее образование и поступив в 
ВУЗ, подвергается новому и непривычному контролю 
со стороны преподавателей.

Принцип преемственности поколений приводит к 
формированию патриотизма. Самостоятельный и более 
осознанный выбор в жизни молодых людей происходит 
в период получения образования, навыков и умений в 
процессе обучения в высшем учреждении. Однако, под 
влиянием общественных группировок и негативного 
окружения вокруг студенчества могут происходить из-
менения ценностных ориентиров, являющихся приори-
тетными для государства и значимыми для общества. 
Таким образом, институт семьи и брака, социально-
культурная идентичность могут подвергнуться лабиль-
ности [1,7,8,9]. 

Патриотизм - это преданная любовь каждого челове-
ка к его родной стране. Активная гражданская позиция 
каждого индивидуума по отношению к социально-зна-
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чимым явлениям и процессам это, в свою очередь, важ-
ная составляющая патриотизма.

Патриотическое воспитание студенческой молодежи 
осуществлялось в результате изучения предметов воен-
но-полевой терапии и военно-полевой хирургии. В на-
стоящее время строго определенного продуманного пла-
на привития патриотических ценностей студенческому 
обществу практически нет. Новая система повышения 
патриотического воспитания студентов только зарожда-
ется в современных социальных условиях и реализуется 
через гуманитарные, медико-биологические предметы и 
на клинических циклах [10,11]. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. Цель: выявить особен-

ности патриотического воспитания в образовательном 
процессе ВУЗа. Используемые в исследовании методы, 
методики и технологии. Методы: анализ научной лите-
ратуры, описание результатов исследования. Изложение 
основного материала исследования с полным обоснова-
нием полученных научных результатов. Преподаватель 
выступает в роли старшего наставника. С помощью 
предмета и профессионального образования создается 
возможность через любовь к благородной профессии 
врача пробудить патриотизм к отечественной медици-
не. Привитию этих качеств помогает изучение предмета 
истории медицины и обсуждение на занятиях приме-
ров из жизни выдающихся российских ученых-меди-
ков (Н.И. Пирогов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, Н.С. 
Коротков и др.) [12].

В большом многонациональном ВУЗе важным ком-
понентом патриотического воспитания студентов явля-
ется проявление внимания и уважения к разным куль-
турно-этническим традициям студентов из других стран. 

Одна из задач воспитания патриотизма студенческой 
молодёжи входит в процесс преподавания каждой ме-
дицинской дисциплины. Однако в большинстве россий-
ских ВУЗов после прекращения деятельности кафедр 
военной медицины выполнение этой задачи становится 
весьма затруднительным. Это создает перед медицин-
скими ВУЗами новые цели по усовершенствованию со-
временной системы патриотического воспитания и за-
ставляет решать ряд проблем. 

Целью воспитания патриотизма у студентов в на-
стоящее время является зарождение патриотических 
чувств, их формирование и усовершенствование в про-
цессе получения высшего образования; необходимость 
развития духовности, нравственности; принятие актив-
ной гражданской позиции и заинтересованность моло-
дежи в укреплении и защите родной страны. 

Кафедрам Вуза необходимо добиться решения 
ряда задач в связи с реализацией поставленных целей. 
Большинство таких задач, направленных на зарождение 
и формирование патриотизма можно разделить на от-
дельные блоки (разделы):

1) любить свою страну и воспитать настоящего граж-
данина своей Родины;

2) принимать общепринятые в обществе нормы и 
правила и поступать в соответствии с ними;

3) знать и уважать прошлое своей страны, своей 
Родины, воспитывать гордость за свой родной край;

4) знать свои права и уважать права другого челове-
ка;

5) подготовить подрастающее поколение к вероят-
ности защищать свою семью, город, отечество в любой 
момент. 

В 1995 году Всемирная организация здравоохра-
нения определила «социальную подотчетность» для 
медицинских школ как «обязанность направлять свою 
образовательную, исследовательскую и сервисную дея-
тельность на решение приоритетных проблем здравоох-
ранения сообщества, региона и/или нации, которым они 
обязаны служить» [13]. Таким образом, в ВУЗе создают-
ся поисковые отряды и исторические клубы, возглавляе-
мые самими студентами, организуются вечера Памяти и 

встречи с Ветеранами. 
Как показывает большинство исследований, в струк-

туре патриотизма присутствует интеллектуальный ком-
понент, включающий знания, взгляды и убеждения каж-
дой отдельной личности. Студенты охотно выступают в 
спортивных мероприятиях, например, ГТО, принимают 
активное участие в волонтерской деятельности, подго-
товке докладов, презентаций и выступлений на учебных 
занятиях и научных конференциях.

Сформировав основные цели и задачи, возникает 
необходимость, чтобы создать определенный алгоритм 
мероприятий (этапов) для осуществления патриотиче-
ского воспитания студентов в ВУЗе [14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Первый этап мероприятий заключается в обеспече-

нии преемственности поколений, начиная с основных 
общеобразовательных учреждений, т.е. школ и средне-
специального и профессионального образования в выс-
ших учреждениях. В первую очередь необходимо до-
биться осознанности полученных знаний, чтобы обеспе-
чить связь между прошлыми событиями и событиями, 
происходящими в настоящее время.

Алгоритм мероприятий второго этапа происходит 
при взаимодействии профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников и учащихся ВУЗов и заключается 
в их ориентировании в социально-правовой реальности. 
Создание условий для развития патриотического воспи-
тания, как у студенчества, так и у преподавателей может 
осуществляться совместно с помощью организации и 
проведений таких мероприятий, как например, конфе-
ренции научно-практические и учебно-методические, 
круглые столы, заседания студенческих научных круж-
ков и обществ и т.д. Таким образом, создается благопри-
ятная среда для творческого общения студентов разных 
ВУЗов с учеными, обмена научного опыта и инноваций 
среди молодых изобретателей, формируется межнацио-
нальная культурная и правовая грамотность. 

Подготовка будущих специалистов и развитие на-
стоящих патриотических качеств у молодежи нашей 
страны это сложная задача, которая стоит перед каждым 
сотрудником высшего учреждения и требует периодиче-
ского повышения квалификации в этой сфере. Поэтому 
педагоги должны постоянно улучшать свое мастерство, 
увеличивать патриотическую грамотность новыми зна-
ниями. Профессорско-преподавательский состав в лице 
наставника должен быть личным примером для студен-
тов, чтобы воспитать качества личности и настоящего 
гражданина.

Серьезным этапом является создание системного 
патриотического воспитания и самовоспитания студен-
тов в стенах высшего учреждения. Особая роль в этих 
вопросах отводится созданию и работе исторического 
музея. Это позволяет сохранить преемственность поко-
лений на примерах выдающихся выпускников и героев 
военного времени, позволяет более подробно изучить и 
осмыслить материал об истории становления медицин-
ского учреждения [15].

На заключительном этапе патриотического воспита-
ния на высшее учебное заведение ложится ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию всероссийского, регио-
нального и местного уровней, осознанное и совмест-
ное участие студентов, преподавателей и сотрудников 
ВУЗов. А также немаловажную роль играет получение 
поощрений после участия в мероприятиях патриотиче-
ской направленности. Однако, как показывает практика, 
наиболее эффективным методом улучшения работы по 
патриотическому воспитанию является общественно-
государственное и межведомственное взаимодействие 
(организация межрегиональных форумов, международ-
ных конференций, встречи студенческих научных круж-
ков). По результатам этих мероприятий публикуются 
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статьи в сборники материалов, создаются видео военно-
патриотической тематики, студенты награждаются гра-
мотами, дипломами и грантами за проделанную работу. 
Контроль результатов патриотического воспитания и 
творческая реализация патриотических проектов сту-
дентов осуществляется за счет создания единой системы 
тестирования в направлении гуманитарных дисциплин, 
а также усовершенствования интернет-технологий с це-
лью оперативности освещения событий, происходящих 
в стенах родного ВУЗа [14].

Медицинская школа практически является корпора-
цией государственной службы. Задача высшего учебно-
го заведения заключается в непосредственном влиянии 
на систему патриотического воспитания на региональ-
ном и местном уровне. Для повышения патриотической 
грамотности педагогов необходимо проведение курсов 
по повышению квалификации и профессиональной пе-
реподготовки [16]. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Патриотизм является 
сложным, важнейшим компонентом общего учебно-вос-
питательного процесса формирования личности, в про-
тивном случае, любое общество приобретет моральный 
упадок и саморазрушение. Таким образом, современное 
патриотическое воспитание молодежи невозможно усо-
вершенствовать без решения возникающих проблем. 
Результатом систематизированной и комплексной ра-
боты высших учреждений с подрастающим поколением 
является зарождение и формирование полноценно функ-
ционирующего духовно-развитого общества. Высшие 
учебные заведения могут стимулировать студенчество 
на активацию патриотических чувств, рационально и 
методично развивать культуру и духовную грамотность 
в обществе.
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы развития иноязычной коммуникативной компетенции магистров 
неязыкового (сельскохозяйственного) вуза. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является неотъ-
емлемым условием подготовки современного специалиста. Организация самостоятельной работы в магистратуре 
позволяет до определенной степени нивелировать разницу в уровнях подготовки обучающихся. В статье отмечено, 
что разработка заданий различной степени сложности в соответствии с уровнями развития иноязычной комму-
никативной позволит существенно интенсифицировать образовательный процесс, повысить как самостоятельную 
активную работу на групповых занятиях, так и индивидуальную работу отдельных обучающихся. В целях выравни-
вания уровней иноязычной компетенции обучающихся организуется изучение лексического материала с упором на 
специфику научно-технических текстов сельскохозяйственной направленности, насыщенными терминологически-
ми единицами. Работа над текстами формирует навыки работы со словарем, формирования словаря по направлению 
подготовки, умения использовать изученные лексические термины в устном профессионально-ориентированном 
дискурсе. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, самостоятельная работа, терминология, сельско-
хозяйственные научно-технические тексты, магистратура, неязыковой вуз.
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Abstract. The article discusses development of the master students’ foreign language communicative competence of 

technical (agricultural) higher educational institution. The requirement to develop foreign language communicative compe-
tence is an essential condition for the professional sphere of communication. The organization of the master students’ self-
study allows to align the levels’ differences of students’ training to a certain extent. The article notes that the development 
of tasks of varying degrees of complexity in accordance with the levels of the students’ foreign language communicative 
competence intensifies the learning process significantly, increases both the classroom work and the individual self-study of 
students. In order to level the students’ foreign language competence, the study of lexical material is organized with an em-
phasis on the specifics of the terminology-rich agricultural scientific and technical texts. The process of working on specific 
texts develops the dictionary-oriented skills, forming a vocabulary in the direction of training, as well as the ability to use the 
studied lexical terms in professionally oriented discourse.
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ВВЕДЕНИЕ
Обучение иностранному языку в вузе является одним 

из важнейших компонентов профессиональной подго-
товки будущих специалистов. В настоящее время все 
более востребованным становится специалист, обладаю-
щий как профессионально значимыми компетенциями, 
так и иноязычной коммуникативной компетенцией, не-
обходимой для реализации межкультурного професси-
онального общения. Уровень иноязычной компетенции 
выступает важным критерием успешности профессио-
нальной деятельности будущего специалиста. 

Иноязычная коммуникативная компетенция обучаю-
щихся в магистратуре имеет ярко выраженную профес-
сиональную направленность и ставит своей основной 
целью развитие навыков и умений в сфере профессио-
нального и научного общения на иностранном языке. 

Магистр должен владеть способностью «применять 
современные коммуникативные технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия» (УК-4), а также 
«анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия» (УК-5) [1]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В статье рассматриваются особенности развития 

иноязычной коммуникативной компетенции магистров 
неязыкового (сельскохозяйственного) вуза. 

При обучении иностранному языку в магистрату-

ре речь идет о создании языковой среды и условий для 
формирования потребности в использовании иностран-
ного языка как средства реального общения в процессе 
межкультурного, профессионального и научно-иссле-
довательского взаимодействия. В процессе подготовки 
магистра следует учесть один из важнейших принципов 
развития отечественного высшего образования, а имен-
но - взаимосвязь науки и практики в процессе подготов-
ки специалиста [2-5].

Для достижения данной цели в первую очередь необ-
ходимо наметить актуальные направления обсуждения 
вопросов развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции магистров неязыкового вуза, при котором бу-
дут обеспечены условия для подготовки обучающихся, 
в том числе, к научно-исследовательской деятельности 
в международной профессиональной среде. Обучение 
иностранному языку в магистратуре органично встраи-
вается в научно - исследовательскую деятельность об-
учающихся [6-9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметное содержание иноязычной коммуникатив-

ной компетенции обучающихся в магистратуре неязы-
кового вуза предполагает наличие следующих составля-
ющих:

– языковая (лингвистическая) субкомпетенция, 
включающая усвоение языкового материала, профес-
сионально ориентированной лексики и специальной 
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терминологии, необходимой для раскрытия содержа-
ния высказываний по специальным темам. Содержание 
языкового материала должно своевременно отражать 
последние достижения в соответствующей области про-
фессиональной деятельности [10].

– речевая субкомпетенция, предполагающая реализа-
цию языкового материала в типичных речевых ситуаци-
ях профессионального и научного общения (доклад на 
научной конференции, участие в обсуждениях, ведение 
научной дискуссии и т.д.). Ситуации общения, исполь-
зуемые при обучении иностранному языку магистров, 
предполагают в первую очередь профессиональное об-
щение, которое обеспечивается более высоким уровнем 
владения определенным объемом профессиональных и 
иноязычных умений и навыков [11].

Языковой материал, тематика текстов и лексический 
минимум определяются, в том числе, уровнем стартовой 
подготовки обучающихся магистратуры, а также науч-
ным направлением и конкретной тематикой диссертаци-
онных исследований.

Проведение диссертационных исследований в маги-
стратуре сельскохозяйственного вуза имеет свою специ-
фику. Магистерская диссертация сельскохозяйственных 
направлений подготовки выполняется преимуществен-
но с использованием результатов полевых и лаборатор-
ных опытов, которые, как правило, являются продолже-
нием исследований, проводившихся во время обучения 
в бакалавриате. Следует отметить, что в данном случае 
обеспечивается преемственность также и в изучении 
иностранного языка обучающихся бакалавриата и ма-
гистратуры, формируется система усложняющихся тре-
бований к процессу и результатам согласно непрерыв-
ной модели уровневого обучения иностранному языку 
в вузе.

В случае возникновения нарушения преемственно-
сти образовательных программ, произошедшего по при-
чине смены обучающимся направления подготовки, что 
является в настоящее время распространенным явлени-
ем в вузах, основой для выполнения исследований будет 
являться материал, предполагающий получение резуль-
татов в ближайшие два года. В этом случае, обучающим-
ся, меняющим направление подготовки при переходе в 
магистратуру, приходится сталкиваться с проблемой 
описания результатов научно-исследовательской дея-
тельности на иностранном языке в связи с отсутствием 
накопленной исследовательской базы по данной темати-
ке.

В этом случае возникает существенная разница в 
уровне лексической подготовки обучающихся одной 
группы, от начинающих изучать лексику по определен-
ной направленности до продолжающих совершенство-
вать терминологическую базу, необходимую для про-
фессиональной и научно-исследовательской деятель-
ности. Распределение в виде двух уровней подготовки, 
основного и повышенного, не всегда является выполни-
мым, в том числе в силу сокращения объема аудиторной 
работы. 

В данном случае особое значение приобретает орга-
низация самостоятельной работы, поскольку она позво-
ляет до определенной степени нивелировать разницу в 
уровнях подготовки обучающихся. 

Разработка заданий различной степени сложности в 
соответствии с уровнями развития иноязычной комму-
никативной компетенции магистров и применение их 
в практике обучения иностранному языку позволяют 
осуществить индивидуализацию обучения [12] и повы-
сить как самостоятельную активную работу на группо-
вых занятиях, так и индивидуальную работу отдельных 
обучающихся [13]. В целях повышения эффективности 
самостоятельной работы следует организовать изучение 
лексического материала с упором на специфику научно-
технических текстов сельскохозяйственной направлен-
ности по соответствующему направлению подготовки 
с учетом уровня сформированности иноязычной компе-

тенции обучающегося. 
Эффективная организация внеаудиторной и аудитор-

ной работы обучающихся в курсе обучения иностран-
ному языку позволит существенно интенсифицировать 
образовательный процесс и тем самым достичь постав-
ленной цели обучения [14-18]. 

В процессе работы с научно-техническими текстами 
сельскохозяйственной направленности большое внима-
ние уделяется изучению профессионально ориентиро-
ванной лексики, анализу структуры и семантики сель-
скохозяйственной терминологии. 

Специфика сельскохозяйственных научно-техниче-
ских текстов обусловлена активным развитием отрасли, 
возникновением новой терминологии, необходимостью 
ее уточнения и конкретизации с целью исключения 
синонимов и создания однозначных терминов. Кроме 
узкоспециальных терминов конкретного направления 
подготовки, в процессе обучения магистров сельскохо-
зяйственных направлений подготовки рассматриваются 
также общенаучные термины, описывающие явления и 
процессы, использующиеся для оформления научного 
письма, межотраслевые термины, требующие уточнения 
используемой отрасли. 

Усвоение новых терминологических лексических 
единиц происходит постепенно в процессе выполне-
ния различных упражнений при работе над професси-
онально-ориентированными текстами, насыщенными 
терминологическими единицами. В процессе изучения 
терминологии, необходимой для осуществления ком-
муникации в своей научной и профессиональной сфере, 
магистрами формируется словарь базовых профессио-
нальных понятий на основе самостоятельной семанти-
зации специальной лексики. Работа по созданию и ве-
дению терминологического словаря будет способоство-
вать дальнейшему развитию у обучающихся языковых 
навыков и формированию практических умений работы 
со справочной литературой, необходимой для коррект-
ного восприятия и понимания аутентичных научно-тех-
нических текстов. 

Мотивация служит основополагающим фактором 
успешности процесса обучения иностранному языку. 
Для поддержания уровня мотивации магистров необхо-
димо имитировать профессиональные способы деятель-
ности при обучении иностранному языку. Выполняя ис-
следовательскую работу в рамках изучения иностранно-
го языка, обучающиеся приобретают профессионально 
ценные знания, навыки, умения, личностные качества, 
а также поведенческие и коммуникативные умения. 
Участие магистров в семинарах и конференциях на ино-
странном языке в качестве участников и слушателей 
способствует повышению качества языковой подготов-
ки, стимулирования интереса к самостоятельному поис-
ку иноязычных аутентичных источников по профессии.

ВЫВОДЫ
В статье представлены особенности развития ино-

язычной коммуникативной компетенции в магистратуре 
неязыкового (сельскохозяйственного) вуза. В магистра-
туре, функционирующей в отрыве от «родственного» ей 
бакалавриата, происходит нарушение преемственности 
в процессе изучения иностранного языка. Разработка 
заданий различной степени сложности в соответствии 
с уровнями развития иноязычной коммуникативной по-
зволит существенно интенсифицировать образователь-
ный процесс, повысить как самостоятельную активную 
работу на групповых занятиях, так и индивидуальную 
работу отдельных обучающихся. В целях выравнива-
ния уровней иноязычной компетенции обучающихся 
следует организовать изучение лексического материа-
ла с упором на специфику научно-технических текстов 
сельскохозяйственной направленности, насыщенными 
терминологическими единицами. Работа над текстами 
формирует навыки работы со словарем, формирования 
словаря по направлению подготовки, умения использо-
вать изученные лексические термины в устном профес-
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Аннотация. Возможности реализации международных контактов, взаимодействия и обмена опытом между спе-
циалистами различных стран всё более обусловливают необходимость в овладении иностранным языком как сред-
ством профессионального общения. Образовательные стандарты и рабочие учебные планы нового поколения ори-
ентированы на формирование /развитие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
(УК, ОПК, ПК). Обучение иноязычной профессиональной коммуникации ориентировано на формирование ино-
язычной коммуникативной компетенцией (ИКК) как составляющей соответствующих УК, ОПК и ПК. Эффективное 
формирование ИКК в сфере профессионального общения возможно посредством обоснования и описания целост-
ной дидактической системы во взаимосвязи и взаимообусловленности всех значимых аспектов иноязычной под-
готовки. В «Анализе последних исследований и публикаций…» представлен обзор научно-методических работ, 
предметом которых стали вопросы совершенствования иноязычной подготовки в неязыковом вузе, в частности, 
реализация системного подхода; применение моделей в контексте развития иноязычного образования (В. Ф. Аитов, 
Э П. Комарова, О.А. Минеева и др.). Целью статьи является обоснование и описание дидактической системы об-
учения иноязычной профессиональной коммуникации, оьбеспечивающей саморазвитие ИКК в сфере профессио-
нального общения и способность к самообразованию студентов-магистров неязыковых профилей. В «Изложении 
основного материала…» рассмотрена дидактическая система обучения иноязычной профессиональной коммуни-
кации. Особенности компонентов исследуемой системы обусловлены взаимозависимостью внешних и внутренних 
факторов, а именно, требованиями профессиональной сферы и системы образования. Целевой компонент опре-
деляет общедидактическую цель обучения во взаимосвязи её образовательного (прагматического), развивающе-
го и воспитательного аспектов. Содержательный компонент определяет содержание ИКК (совокупность знаний, 
умений, навыков), а также специфику информационной основы обучения, обусловленную совокупностью прин-
ципов (многоуровневость, профессиональная и социокультурная направленность, системность). Процессуальный 
компонент раскрывает возможности автономной самостоятельной работы (СР) студентов-магистров в условиях 
электронной информационной образовательной среды (ЭИОС); осуществление её планомерного мониторинга и 
оценивания. Модель даёт опережающие представления о дидактической системе обучения иноязычной професси-
ональной коммуникации; отражает внутреннюю структуру и логику исследуемого процесса. В выводах обобщены 
основные результаты исследования; сформулированы теоретическая и практическая значимость статьи, которые 
соответствуют достижению цели исследования.

Ключевые слова: дидактическая система, иноязычная профессиональная коммуникация, саморазвитие ИКК, 
внешние и внутренние факторы, концептуальные подходы, целевой компонент, содержательный компонент, дидак-
тические принципы, процессуальный компонент, модель, ЭИОС.
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Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В условиях 
информатизации и глобализации общества профессио-
нальная деятельность современных магистров непосред-
ственно связана с реализацией международных контак-
тов. Возможности профессионального взаимодействия и 
обмена опытом между специалистами различных стран 
обусловливают повышение требований к качеству ино-
язычной подготовки студентов-магистров неязыковых 
профилей. В свете модернизации образования целе-
вые установки нормативно-программных документов 
(ФГОС ВО, рабочие учебные планы) ориентированы на 
формирование / развитие УК, ОПК и ПК. В рамках об-
учения иноязычной профессиональной коммуникации 
важной составляющей соответствующих УК, ОПК и ПК 
является ИКК в сфере профессионального общения [1, 
с. 8]. Обеспечить должный уровень формирования ИКК 
возможно путем обоснования и рассмотрения целостной 
дидактической системы, как взаимосвязи всех значимых 
аспектов иноязычной подготовки

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Различные аспек-
ты иноязычной подготовки студентов в неязыковом 
вузе, в частности, реализация системного подхода, ста-
ли предметом целого ряда научно-методических иссле-
дований (В.Ф. Аитов, О.В. Варникова, М.В. Даричева, 
Б.А. Жигалев, Э.П. Комарова, И.И. Макашина, О.А. Ми-
неева, Л.В. Сухова и др.).

Система полипрофильной подготовки, разработан-
ная и описанная в исследовании И.И. Макашиной, об-
условлена внешними и внутренними закономерностями 
(взаимообусловленность полипрофильной подготовки 
и потребности производства); «принципами образова-
тельной деятельности по формированию полипрофиль-
но-коммуникативной компетентности»; подходами (си-
нергетический, системный, интегративный и др.); тре-
бованиями отрасли к профессиональным способностям 
обучающихся [2, с. 13-14].

В исследовании Л.В. Суховой обоснован, разработан 
и проанализирован субъектный подход в системе подго-
товки специалистов к иноязычной коммуникации [3, с. 
6]. В актуальности исследования Л.В. Суховой подчёр-
кивается, что «анализ реальной педагогической практи-
ки … по реализации языковой подготовки специалистов 
показывает необходимость выявления роли субъектоге-
неза в актуализации … субъектного становления специ-
алиста, механизмов мотивации, ориентации на преоб-
разование своей образовательной деятельности и себя в 
ней» [3, с. 5].

При этом «специфика субъектного подхода к органи-
зации процесса подготовки заключается в актуализации 
способности субъекта к профессиональному саморазви-
тию, осуществляемому на основе рефлексивно-образо-
вательной деятельности [3, с. 12].

Дидактическую систему иноязычной подготовки це-
лесообразно представить в виде педагогической модели, 
которая позволяет получить опережающие представле-
ния о предмете исследования.

Возможности применения моделей рассмотрены 
во многих научно-педагогических работах (В. П. Бес-

палько, К. Я. Вазина, В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, С. М.  
Маркова, Т. В. Машарова, Ю. Н. Петров и др.; в контек-
сте развития иноязычного образования в вузе – в трудах 
В. Ф. Аитова [4], Э. П. Комаровой [5], О. А.  Минеевой 
[6], О. Г. Оберемко [7] и др.

В исследовании О.А. Минеевой система иноязыч-
ной подготовки будущих инженеров, направленная на 
«формирование их профессионально-иноязычной ком-
муникативной компетентности» (ПИКК), представлена 
в виде дидактической модели, включающей в себя сле-
дующие взаимосвязанные компоненты: «общедидакти-
ческую цель, теоретические основы, компоненты ПИКК 
(ценностно-мотивационный, когнитивно-деятельност-
ный и рефлексивно-креативный), организационно-педа-
гогические условия» [6, с. 8].

В исследовании В. Ф. Аитова система обучения ИЯ, 
направленная на формирование «иноязычной професси-
ональной компетентности студентов неязыковых специ-
альностей педагогического вуза», представлена в виде 
структурно-содержательной модели [4].

Применение метода моделирования позволяет рас-
крыть и дать опережающие представления о содержа-
тельной стороне образовательного процесса, осветить 
новые элементы, появившиеся в целях, формах и техно-
логиях обучения.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является разработка, обоснование 
и описание дидактической системы обучения иноязыч-
ной профессиональной коммуникации студентов-ма-
гистров неязыковых профилей, как целостного образо-
вания, обусловленного внешними и внутренними фак-
торами; представленного совокупностью компонентов 
(целевой, содержательный, процессуальный), обуслов-
ленных концептуальными подходами (компетентност-
ный, интегративный, социокультурный, системный, 
личностно-ориентированный); обеспечивающих само-
развитие ИКК в сфере профессионального общения и 
способность к самообразованию студентов-магистров в 
неязыковом вузе. 

Обоснование и описание исследуемой дидактиче-
ской системы возможно, правомерно и целесообразно 
для студентов-магистров различных неязыковых профи-
лей, поскольку методика обучения иноязычной профес-
сиональной коммуникации универсальна, не зависимо 
от профиля подготовки в магистратуре. Соответственно, 
универсальны основные компоненты / блоки дидактиче-
ской системы, а также педагогические / концептуальные 
подходы и принципы, обусловливающие особенности 
этих компонентов (на методическом уровне). 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Раскрывая особенности дидактической системы 
обучения иноязычной профессиональной коммуника-
ции студентов-магистров неязыковых профилей, авторы 
статьи опираются на интегративно-системное видение 
предмета исследования, определяющее его содержание, 
структуру и научную новизну.

Дидактическая система обучения иноязычной про-
фессиональной коммуникации разработана нами с це-
лью устранения противоречий между:

– объективной потребностью студентов-магистров в 
овладении иноязычными коммуникативными техноло-

content component determines the content of foreign language communicative competence (a set of knowledge, abilities, 
skills), as well as the specifics of the informational basis of training, due to a set of principles (multilevel, professional and 
social and cultural orientation, consistency). The procedural component reveals the possibilities of independent work of 
master degree students in the conditions of the electronic information educational environment; implementation of its sys-
tematic monitoring and evaluation. The model gives valuable ideas about the teaching system of teaching professional for-
eign language communication; reflects the internal structure and logic of the process under consideration. The conclusions 
summarize the main results of the study, formulate the theoretical and practical significance of the article, which correspond 
to the research goal achieved.

Keywords: teaching system; professional foreign language communication; self-development of foreign language com-
municative competence; external and internal factors; conceptual approaches; goal component; content component; didactic 
principles; procedural component; didactic model, electronic information educational environment.
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гиями и не достаточно совершенной системой иноязыч-
ного обучения;

– необходимостью использования потенциала всех 
дисциплин в формировании коммуникативной компе-
тенции и недостаточной разработанностью дидактиче-
ской системы обучения иноязычной профессиональной 
коммуникации.

Разработка исследуемой дидактической системы об-
условлена взаимосвязью внешних и внутренних фак-
торов, а именно: потребностей общества, профессио-
нальной сферы и особенностей системы образования, 
отражённых в содержании нормативно-программных 
документов. 

Исследуемая система обучения иноязычной про-
фессиональной коммуникации представлена совокуп-
ностью компонентов (целевой, содержательный, про-
цессуальный), разработанных с учётом рекомендаций 
концептуальных подходов и совокупности принципов.

Рассмотрим взаимосвязь и взаимозависимость внеш-
них и внутренних факторов, определяющих требования 
к профессиональной подготовке студентов-магистров в 
свете рекомендаций компетентностного подхода.

Внешние факторы отражают потребности общества 
и конкретной профессиональной сферы. Осуществляя 
профессиональное взаимодействие в определённой сфе-
ре, магистры исполняют значимые социально-экономи-
ческие функции. Внешние производственные и обще-
ственные потребности обусловливают, в свою очередь, 
систему внутренних целевых установок, а именно, со-
держание и требуемый уровень профессионально-ино-
язычной подготовки магистров в рамках образователь-
ного процесса.

Профессионально-квалификационные характеристи-
ки, дающие представление о модели специалиста, от-
ражающие требования к профессиональной личности и 
деятельности, изложены в профессиональных стандар-
тах (нормативная документация 3++), либо охарактери-
зованы согласно видам профессиональной деятельности 
в рамках ФГОС ВО (3+). Они обусловливают профес-
сиональную значимость иноязычного контента; целе-
сообразность и специфику междисциплинарных связей 
иностранного языка с дисциплинами направления и про-
филя. 

Например, обзор квалификационных характеристик, 
изложенных по видам профессиональной деятельности, 
позволяет говорить о возможности и целесообразности 
отбора унифицированного профессионально-значимого 
содержания для двух различных, но связанных между 
собой направлений подготовки. Так для направления 
05.04.02 География, согласно целевым установкам со-
ответствующего ФГОС ВО научно-исследовательская 
деятельность выпускника включает в себя умения «оце-
нивать воздействия на окружающую среду, выявлять и 
диагностировать проблемы охраны природы …, решать 
эколого-географические задачи, связанные с устойчи-
вым развитием» [8, с. 4-5].

Это означает, что в рамках планировании и проекти-
ровании содержания дисциплины «Иноязычная комму-
никация в туризме» наряду с отбором актуальной ино-
язычной информации о туристско-рекреационных зонах 
и комплексах, включение тематики о законах природо-
пользования также соответствует квалификационным 
характеристикам географов-туристов, и имеет опреде-
лённую профессиональную значимость.

Также профессионально-квалификационные харак-
теристики позволяют определить совокупность компе-
тенций (УК, ОПК, ПК) в рамках ФГОС ВО с позиций 
компетентностного подхода, а также их отбор и систе-
матизацию для конкретной дисциплины на уровне учеб-
ного плана.

«Совокупность компетенций, установленных про-
граммой магистратуры, должна обеспечить выпускнику 
способность осуществлять профессиональную деятель-
ность не менее чем в одной области … и сфере профес-

сиональной деятельности, …, и решать задачи профес-
сиональной деятельности не менее чем одного типа, ...» 
[9, с. 10].

Результатом освоения дисциплины «Иностранный 
язык» для направления 44.04.03 Специальное (дефекто-
логическое) образование является формирование УК-4 
как способности применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия [8]. При этом дисциплинарным компо-
нентом УК-4 является ИКК или профессионально-ори-
ентированная (ПО) МКК в сфере профессиональной 
коммуникации.

Анализ целевого компонента исследуемой дидак-
тической системы связан с рассмотрением всех целей 
овладения магистрантами профессионально-иноязыч-
ной коммуникацией. В методической науке данные цели 
традиционно определяются как практическая (наиболее 
значимая), образовательная, развивающая и воспита-
тельная.

Следует отметить, что, рассматривая общеди-
дактическую цель обучения иностранному языку, 
Н.Д. Гальскова определяет её как «формирование лич-
ности, способной участвовать в общении на межкуль-
турном уровне». При этом Н.Д. Гальскова подчёркива-
ет, что «сложность и многоаспектность стратегической 
цели … диктуют необходимость рассматривать её как 
совокупность трёх взаимосвязанных аспектов: прагма-
тического (формирование определённой совокупности 
знаний, умений, навыков), а также педагогического и 
когнитивного (обучение рассматривается с учетом раз-
вивающего и воспитательного влияния) [10, с. 97].

Согласно нормативно-программным документам 
общедидактической целью иноязычной подготовки яв-
ляется формирование универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций (УК и ОПК). Овладение профес-
сионально-иноязычной коммуникацией реализуется в 
контексте следующих дисциплин. 

– 05.04.02 География – «Иноязычная коммуникация 
в туризме» [11]; 05.04.06 Экология и природопользова-
ние – «Деловой иностранный язык в профессиональной 
деятельности» [12];

– 37.04.01 Психология; 44.04.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование – «Иностранный язык» [13-
14].

Профессионально-значимый контент всех выше-
названных дисциплин предусматривает обсуждение 
деловых вопросов в профессиональной сфере. При 
этом в свете реалий компетентностного подхода праг-
матической целью обучения становится формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 
профессиональном общении, как значимой части УК и 
ОПК, определённых рабочими учебными планами. 

Следует отметить, что в контексте Примерной про-
граммы обучения «Иностранному языку» ИКК студен-
тов-магистров трактуется как профессионально-ориен-
тированная межкультурная коммуникативная компетен-
ция (ПО МКК) [15].

В рамках данного исследования считаем необходи-
мым упомянуть следующие существенные элементы в 
структуре ИКК / ПО МКК.

– языковая компетенция как овладение лексико-
грамматическими, фонетическими и культурологиче-
скими особенностями иноязычной коммуникации;

– дискурсивная – как способность понимать, анали-
зировать и структурировать профессионально-значимое 
высказывание (a letter of complaint, a set of rules, an es-
say providing solutions to problems, a for and against essay 
[16]);

– речевая – способность понимать /поддерживать бе-
седу, выражать мысли в письменной и устной формах в 
процессе опосредованного и прямого профессионально-
го общения;

– межкультурная – осведомлённость о культурных 
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особенностях «носителей» изучаемого языка и их отра-
жении на уровне речевого поведения;

– социально-психологическая – способность к про-
явлению толерантности и эмпатии в общении, желание 
общаться с инокультурным собеседником.

Совокупность образовательной и развивающей це-
лей в контексте данного исследования определена как 
развитие способности к самообразованию и самораз-
витию в сфере иноязычной коммуникации посредством 
повышения учебной мотивации, саморефлексии и само-
оценки в условиях электронной информационной обра-
зовательной среды (ЭИОС) в формате дистанционного 
обучения.

Акцентируя роль субъектогенеза в процессе ино-
язычного саморазвития специалиста, Л.В. Сухова под-
чёркивает, что «специфика субъектного подхода к ор-
ганизации процесса подготовки заключается в актуа-
лизации способности субъекта к профессиональному 
саморазвитию, осуществляемому на основе рефлексив-
но-образовательной деятельности, в результате которой 
происходит становление особого многомерного психо-
логического новообразования», для которого наряду с 
другими существенными признаками характерны «…
расширение, переоценка и видоизменение … профес-
сионального и личностного опыта; самореализация на 
основе выработки механизмов познавательной активно-
сти» [3, с. 12]. 

Важным компонентом цели иноязычной подготовки 
студентов магистратуры является развитие творческого 
потенциала и активизация творческой деятельности в 
процессе обучения иностранному языку, что обусловле-
но потребностью общества в творчески мыслящих спе-
циалистах любого профиля, которая всегда имела место 
в системе высшего образования. При этом, обязатель-
ным условием развития творческой самостоятельности 
будет являться постепенность и последовательность 
осуществления самостоятельной иноязычной деятель-
ности от выполнения заданий воспроизводящего (репро-
дуктивного) характера, через этап реконструктивно-ва-
риативных заданий и заданий частично-поискового или 
эвристического уровня к заданиям творческого (иссле-
довательского) характера [17-18]. 

Воспитательное влияние в обучении иноязычной 
профессиональной коммуникации связано с понимани-
ем и принятием ценностных ориентаций и норм иной 
культуры, а также с более глубоким осмыслением и по-
ниманием родной культуры. 

Содержательный компонент системы связан, с од-
ной стороны, с рассмотрением содержания формируе-
мых универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций (УК, ОПК, ПК). С другой сто-
роны, данный аспект предполагает целенаправленную 
систематизацию информационной основы дисциплины, 
значимой в контексте профессиональной деятельности 
[19-20].

В основе разработки содержания обучения заложе-
на система дидактических принципов, универсальных 
в контексте профессионально-иноязычной подготов-
ки в вузе; однако, реализация их специфична в рамках 
конкретной системы обучения. В рамках исследуемой 
дидактической системы наиболее существенны и зна-
чимы принципы многоуровневости, профессиональной 
направленности, социокультурной направленности, си-
стемности.

Принцип многоуровневости предполагает отбор ино-
язычных знаний, умений и навыков с учётом требова-
ний нормативно-программных документов (ФГОС ВО; 
учебный план; примерная программа), соответственно, с 
учётом преемственности иноязычной подготовки между 
уровнями бакалавриата и магистратуры. Исходя из это-
го, основным целевым уровнем иноязычной коммуника-
тивной компетенции (ИКК) студентов-магистров дол-
жен стать уровень B1 (пороговый расширенный, inter-
mediate); соответственно, более продвинутым считается 

уровень B 2 (средний расширенный, upper intermediate). 
Согласно программным целям и данным научно-

методических исследований в области иноязычного 
обучения и межкультурной коммуникации студенты-
магистры должны уметь: «анализировать и применять 
профессионально-значимую информацию из оригиналь-
ных источников; создавать письменные тексты и устные 
высказывания; обмениваться информацией в заданных 
программой ситуациях профессионального общения; 
сопоставлять феномены соизучаемых языков и культур; 
принимать и признавать национально-культурные реа-
лии, феномены и различия» [15, 21-23].

Принцип профессиональной направленности дей-
ствует в свете реалий интегративного и личностно-
ориентированного подходов, и означает отбор учебной 
информационной основы, интересной для студентов-
магистров применительно к их профессиональной дея-
тельности; способствующей развитию профессиональ-
ного кругозора, осознанию значимости дисциплины 
«Иностранный язык» в плане профессионального само-
развития, развитию учебно-познавательных мотивов и 
повышению продуктивности самостоятельной работы 
(СР). 

Обзор требований ФГОС ВО, рабочих учебных 
планов и квалификационных характеристик позволя-
ет говорить о целесообразности применения единого 
тематического плана для двух различных, но связан-
ных между собой направлений. Так для направления 
37.04.01 Психология в качестве целевой компетенции 
определена ОПК-1 как «готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном языке для ре-
шения задач профессиональной деятельности» [13, 24]. 
Для направления 44.04.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование в рамках учебного плана выделе-
на УК-4, означающая, что выпускник «способен при-
менять современные коммуникативные технологии на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия [9, 14].

Согласно ФГОРС ВО для направления 37.04.01 
Психология «выпускник, освоивший программу маги-
стратуры», …, для решения различных профессиональ-
ных задач в рамках практической деятельности готов 
осуществлять «психологическое консультирование в 
области социальной, образовательной, политической, 
спортивной, юридической и бизнес - деятельности по 
проблемам, связанным с управлением человеческими 
ресурсами, организацией рабочих процессов, поведени-
ем потребителей продуктов (услуг), интерперсональных 
отношений, профориентации и планирования карьеры, 
личностного роста» [24]. Согласно профессиональному 
стандарту 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) для направления 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование основным видом про-
фессиональной деятельности выпускника магистратуры 
является «психолого-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса». При этом одной из трудовых 
функций является «Психологическое консультирование 
субъектов образовательного процесса» [25].

Следовательно, в свете реалий интегративного под-
хода для рассматриваемых направлений подготовки 
возможна и целесообразна реализация межпредметных 
связей иностранного языка с идентичными дисциплина-
ми психолого-педагогического цикла, соответственно, 
отбор идентичной (унифицированной) профессиональ-
но-значимой информации, соответствующей профес-
сионально-образовательным интересам студентов-ма-
гистров. Например, тема-модуль «Health & Lifestyle» 
включает в себя микротемы «Health problems», «Stress 
& Relaxation», «Describing feelings», «Lifestyle» [16]. 
В контексте модуля «Precursors of psychoanalysis» це-
лесообразно изучение тем об ученых-психологах и их 
фундаментальных исследования в области психологии. 
Например: Sigmund Freud (Biography; Theory; The id, 
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the ego and the superego; Therapy; Transference, catharsis 
and insight etc.); Curl Yung (Biography; Ego, personal 
unconscious and collective unconscious etc.) и др.

Принцип социокультурной направленности реали-
зуется в свете реалий социокультурного подхода и ори-
ентирует на изучение иностранного языка посредством 
освоения аутентичных речевых образцов, созданных 
носителями изучаемого языка; адекватно отражающих 
культурные реалии, нормы и ценности иной культурной 
общности.

Использование аутентичного учебно-методическо-
го комплекта (УМК) позволяет обучающимся получить 
адекватные представления о функционировании язы-
ка в реальной социокультурной среде; делает возмож-
ным освоение дисциплины в контексте диалога культур 
(В. В. Сафонова [26]), т.е. посредством рассмотрения и 
сопоставления национально-культурных особенностей 
иной и родной культурной среды в процессе соизучения 
иностранного и родного языков. 

Реализация принципа социокультурной направлен-
ности обусловливает развитие умений признавать и 
принимать иные ценностные ориентации и культурные 
нормы как равноценные; проявлять толерантность и эм-
патию в общении с иностранным собеседником с целью 
эффективного взаимодействия. 

Принцип системности означает изложение и осво-
ение языкового и речевого материала в системе и опре-
делённой последовательности; деление учебной инфор-
мации на блоки-модули и разделы. Наиболее объёмная 
тема-модуль включает в себя отдельные микротемы. 
Микротема делится на разделы, ориментированные на 
овладение всеми аспектами иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (ИКК), таких как: 

– лексико-грамматическая сторона иноязычной речи; 
– рецептивные виды речевой деятельности, связан-

ные с восприятием и пониманием иноязычного контен-
та; 

– продуктивные виды речи, связанные с созданием 
текстов различных жанров и функциональных стилей.

Для достижения цели и эффективной реализации со-
держания обучения в исследовании определены особен-
ности операционального компонента системы.

К ним относятся:
– организация самостоятельной автономной учебной 

деятельности студентов-магистров, направленной на 
профессионально-иноязычное саморазвитие в условиях 
электронной информационно-образовательной среды 
(ЭИОС);

– использование аутентичных учебно-методических 
комплектов, представленных в них технологий, обе-
спечивающих последовательное саморазвитие всех ви-
дов речевой иноязычной деятельности (составляющих 
ИКК); овладение умениями опосредованного и прямого 
(непосредственного) профессионально-ориентирован-
ного иноязычного общения;

– организация систематического мониторинга обра-
зовательного процесса в рамках текущего и промежу-
точного контроля [27-29].

С учетом ИКК, сформированной на уровне бакалав-
риата, целесообразно ориентировать студентов-маги-
стров на самообразование и саморазвитие ИКК; обеспе-
чить дидактические условия для автономной самостоя-
тельной работы.

Для заочной формы обучения самостоятельная ра-
бота изначально является основной формой овладения 
ИКК. Например, согласно рабочему учебному плану для 
направления 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование на освоение дисциплины в форме СР вы-
делено 51 часов, при этом на аудиторные занятия – 12 
часов. 

В условиях обучения в очной магистратуре, с целью 
эффективной реализации целевого и содержательного 
блоков разработанной дидактической системы также це-
лесообразно проведение практических занятий по ино-

странному языку в дистанционном формате. Учитывая 
значительный объём рутинной работы преподавателя, 
связанной с проверкой большого количества практиче-
ских и контрольных работ, часть занятий следует реа-
лизовать в форме автономной самостоятельной работы 
в ЭИОС, другую часть выделить для проведения онлайн 
консультаций либо собеседования (ответы на вопросы 
по пройденным темам), т.е. для контроля речевой дея-
тельности, связвнной с наличием прямых контактов.

Совокупность средств системы управления обуче-
нием (LMS Moodle) позволяет преподавателю эффек-
тивно реализовать опосредованное / дистанционное 
управление самостоятельной учебной деятельностью. 
Возможности ЭУМК позволяют обучающимся работать 
самостоятельно, в автономном режиме, в приемлемое 
для них время, независимо от расписания, т.е. рацио-
нально применить индивидуальный график прохожде-
ния курса.

В рамках новостного форума целесообразно указать 
дату и время занятия /консультации, название темы, 
местоположение чата. Здесь же должен быть размещён 
рейтинг-план дисциплины. В режиме чата преподава-
тель имеет возможность отследить присутствие /от-
сутствие обучающихся онлайн; дать непосредственные 
указания к работе, ответить на вопросы, возникающие 
у студентов.

Совокупность элементов Moodle позволяет отсле-
дить формирование ИКК студентов-магистров практи-
чески во всех видах иноязычной речевой деятельности, 
исключая технологии, связанные с непосредственным 
взаимодействием.

Элемент «файл» приемлем для размещения исполь-
зуемых в работе методических рекомендаций, материа-
лов авторского учебно-методического пособия. Работу, 
связанную с систематизацией грамматических явле-
ний, целесообразно организовать в формате элемента 
«лекция», который наряду с теоретическим материалом 
включает в себя совокупность тестовых заданий, позво-
ляющих оценить степень освоения конкретного раздела 
и перейти к выполнению следующего. Использование 
элемента «задание» приемлемо для организации практи-
ческой работы; выполнения / проверки заданий по чте-
нию и слушанию, а также письменных индивидуальных 
творческих заданий.

Применив элемент «тест», преподаватель имеет воз-
можность создать автоматизированные тесты в целях 
рубежного / промежуточного тестирования. На базе 
LMS Moodle возможно создание тестов на разные виды 
речевой деятельности (лексико-грамматические, чте-
ние, слушание, письменное высказывание) с различной 
формой ответа (множественный выбор, совмещение, 
краткий ответ, эссе). Все формы заданий, за исключени-
ем развёрнутого высказывания (эссе) проверяются про-
граммой автоматически. В случае необходимости каких-
либо изменений рейтинг-плана в готовых пройденных 
тестах также возможно скорректировать максимальный 
балл за выполнение задания.

Для контроля умений устной продуктивной речи по-
средством интерактивных технологий оценивания на-
ряду с LMS Moodle необходимо использование допол-
нительных средств, позволяющих организовать конфе-
ренцию. Например, организация защиты презентаций, 
а также работы в парах (коммуникативная игра, интер-
вью) наиболее целесообразна с использованием возмож-
ностей ZOOM, либо SKYPE.

Платформа ZOOM позволяет осуществлялась пря-
мое общение в формате видеоконференций.

Среди основных достоинств ZOOM необходимо от-
метить такие, как:

– коммуникация в реальном времени;
– возможность работать в парах и группах;
– наличие интерактивной доски для записей;
– функция совместного просмотра учебных материа-

лов (трансляцию рабочего стола могут осуществлять все 
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участники конференции);
– наличие чата для написания сообщений и обмена 

файлами; 
– возможность записи конференций. 
При обучении иностранному языку платформа 

ZOOM может широко и успешно применяться на про-
тяжении всего учебного процесса с целью объяснения 
и тренировки нового учебного материала, проверки 
домашнего задания, а также осуществления контроля. 
Поскольку формирование лексических и грамматиче-
ских навыков, а также развитие таких видов речевой де-
ятельности как чтение, аудирование и письмо осущест-
вляется с помощью LMS Moodle, то платформа ZOOM 
в первую очередь использкется для развития навыков 
устного речевого общения. Технические возможно-
сти платформы позволяют организовывать работу над 
диалогической речью, работу в мини-группах или об-
суждения / дискуссии. Преподаватель может разделять 
студентов на пары или группы и распределять их в сес-
сионные залы, где они общаются только друг с другом, 
не мешая участникам других групп. Преподаватель же 
может свободно перемещаться по залам и слушать от-
веты обучающихся, корректировать и контролировать 
работу студентов [30, с. 9]. 

Рассмотрим особенности модели, которая позволяет 
получить целостное опережающее представление о ди-
дактической системе обучения иноязычной профессио-
нальной коммуникации студентов-магистров неязыко-
вых профилей.

Моделирование на теоретическом уровне, а именно, 
теоретический уровень модели определяется концепту-
альными подходами и структурными компонентами ди-
дактической системы (целевым, содержательным, опе-
рациональным), отражающими требования к обучению 
иноязычной профессиональной коммуникации (рис. 1). 

Рисунок 1 – Модель формирования ИКК в сфере 
профессионально-иноязычной коммуникации.

Основными функциями модели, представленной на 

рисунке 1, являются социальная, интегративная, куль-
турологическая, профессиональная и коммуникативная. 

Социальная функция определяет взаимосвязь об-
учения и требований профессиональной сферы; взаи-
модействие процессов профессионализации и социали-
зации личности студентов-магистров. Интегративная 
функция определяет целостность процесса обучения, а 
именно, взаимообусловленность профессионально-ква-
лификационных характеристик и содержания (входная 
информация, доминирующие виды речевой деятельно-
сти). Культурологическая функция ориентирована на 
развитие профессиональной культуры студентов-маги-
стров. Профессиональная функция ориентирует на само-
развитие ИКК в сфере профессионального общения как 
дисциплинарной части определённых стандартом УК и 
ОПК. Коммуникативная функция особенно актуальна 
в современных условиях профессиональной деятельно-
сти.

Разработанная авторами модель обучения иноязыч-
ной профессиональной коммуникации отвечает следую-
щим требованиям:

- позволяет получить опережающие представления 
об исследуемой дидактической системе;

- раскрывает внутреннюю структуру процесса само-
развития ИКК в сфере профессионального общения;

- обладает возможностью изменения и дополнения 
параметров соответственно требованиям профессио-
нальной сферы без изменений инвариантной части.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Особенности дидактической системы обучения ино-
язычной профессиональной коммуникации обусловле-
ны внешними и внутренними факторами (потребности 
профессиональной сферы и образовательные цели), так-
же концептуальными подходами (компетентностный, 
интегративный, социокультурный, системный, личност-
но-ориентированный).

Исследуемая дидактическая система представлена 
общедидактической целью, содержательным и процес-
суальным компонентами.

Общедидактической целью исследования является 
саморазвитие ИКК в составе соответствующих УК и 
ОПК, определённых ФГОС ВО. 

Содержательный компонент определяет структуру и 
содержание ИКК в сфере профессионального общения; 
специфику информационной основы обучения, обуслов-
ленную реализацией принципов (многоуровневость, 
профессиональная и социокультурная направленность, 
системность).

Процессуальный компонент ориентирует на органи-
зацию автономной СР студентов-магистров в условиях 
ЭИОС; осуществление её планомерного мониторинга и 
оценивания.

Модель позволяет получить опережающие представ-
ления о системе обучения иноязычной профессиональ-
ной коммуникации; отражает внутреннюю логику про-
цесса формирования ИКК; является гибкой, развиваю-
щейся системой, позволяющей изменять определённые 
параметры в аспектах образовательного процесса соот-
ветственно потребностям профессиональной сферы.

Теоретическая значимость данной статьи состоит 
в разработке, обосновании и описании дидактической 
системы обучения иноязычной профессиональной ком-
муникации студентов-магистров неязыковых профилей, 
как целостного образования, обусловленного внешними 
и внутренними факторами; представленного совокупно-
стью компонентов (целевой, содержательный, процессу-
альный), обусловленных концептуальными подходами 
(компетентностный, интегративный, социокультурный, 
системный, личностно-ориентированный); оринтиро-
ванными на саморазвитие ИКК в сфере профессиональ-
ного общения и способность к самообразованию студен-
тов-магистров в неязыковом вузе. 

Практическая значимость статьи состоит в том, что 
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полученные результаты могут быть использованы в об-
учении иноязычной профессиональной коммуникации 
студентов-магистров различных неязыковых профилей.
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Аннотация. Магистерское образование – одно из нововведений, активно развивающееся в последнее десяти-
летие. За текущий период накоплен определённый опыт подготовки магистров, чей уровень квалификации дол-
жен быть выше чем уровень бакалавра и специалиста. Параллельно с практикой развивается и исследовательский 
поиск по проблемам магистерского образования. Некоторые направления данного поиска представлены в статье. 
Настоящая статья посвящена психолого-педагогическому образованию. В статье дается описание магистерской 
программы «Технология инклюзивного образования», приводятся примеры рабочих программ, спроектированных 
соответственно требования образовательных стандартов к результатам их освоения. Тематика рабочих программ 
отражает потребности к компетентностному развитию современного профессионала психолого-педагогического 
профиля образования. В статье приводится общая характеристика специалистов, осваивающих программы маги-
стерского образования. Обосновывается необходимость выбранного автором и его коллегами профиля психолого-
педагогического магистерского образования. Его актуальность объясняется развитием инклюзивного образования 
в стране и мире, востребованностью высококвалифицированных кадров для работы в условиях инклюзии. В статье 
обосновывается актуальность проектирования содержания образовательной программы в связи с ее ориентацией 
на результат. Статья популяризирующая опыт конкретной образовательной организации может быть интересна об-
разовательным организациям, реализующим программы психолого-педагогического направления.

Ключевые слова: Магистерское образование, образовательная программа, проектирование, психолого-педаго-
гическое образование, магистр, инклюзивное образование, компетенции, содержание образования, педагогические 
технологии.
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Abstract. The master’s educations is one of the novelties actively developing in the last decade. During the current 
period, the certain experience has been gained in masters’ training whose skill level shall be higher than bachelor’s and 
specialist’s one. In parallel with practical work, the researches on issues of the masters’ education are developing. Several 
directions of this research are presented in this article. This article is dedicated to psychological and pedagogical education. 
The article gives description for master’s education «Technology of inclusive education», it gives examples of the work pro-
grams developed in accordance with requirements of the educational standards for their studying results. The topic of work 
programs reflects the needs for competence-based development of modern professional in psychological and pedagogical 
educational profile. The article gives the general characteristics of specialists studying the master’s education programs. It 
justifies the need for psychological and pedagogical master’s educational profile selected by the author and her colleagues. 
Its relevancy is based on development of the inclusive education in this country and around the world, on the demand for 
the high-skilled staff to work under the circumstances of inclusion. The article justifies the relevancy of development of con-
tents for educational program in connection of its result orientation. The article promoting the experience of the particular 
educational institution might be interesting to educational organization implementing the programs of psychological and 
pedagogical direction.

Keywords: Master’s educations, educational program, development, psychological and pedagogical education, магистр, 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Магис-
терское образование нашей страны имеет еще очень 
короткую историю. Этим определяется актуальность 
научного поиска вокруг проблемы подготовки маги-
стров всех направлений высшего образования, активное 
развитие проблемы в научных исследованиях. В насто-
ящих исследованиях можно отметить поиск методоло-
гической основы магистерского образования, сравнение 
зарубежного и отечественного опыта реализации маги-
стерских программ, подготовки магистерских кадров 
конкретного направления образования. Так, например, 
С.А. Шаронова в своей статье рассматривает перспекти-
вы и противоречия магистерских программ, анализируя 
отдельные моменты, связанные с их формированием [1]. 
Анализ тенденций развития европейского и российского 
магистрата делает Н.И. Гетьманенко [2]. Магистерским 
экономическим программам в подготовке специалистов 
высокого класса посвящена работа И.П. Воробьевой, 

автор подчеркивает необходимость «обеспечить высо-
кий профессиональный рост за короткие сроки по опре-
делённым направлениям подготовки» [3,с. 65]. Такое 
утверждение, бесспорно, касается всех направлений 
магистерского образования. Активный научный поиск 
наряду с практическими инновациями способен обеспе-
чить теоретическую обоснованность развития системы 
магистерского образования. 

Настоящее исследование обращено к проблеме фор-
мирования магистерских программ психолого-педаго-
гического направления. От представителей данного на-
правления ждут высокой степени готовности к решению 
задач образования. Проблема настоящего исследования 
заключается в поиске ответов на вопрос, каким должно 
быть магистерское образования психолого-педагогиче-
ского направления, чтобы его выпускники готовы были 
к решению задач обучения, воспитания, социализации 
детей и взрослых, способствуя формированию такого 
качества человеческого капитала, который сможет обе-
спечить решение экономических и социальных задач. 
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Как пишет И.П. Дерзкова, «квалификация магистров в 
отличие от бакалавра и специалиста предполагает более 
глубокое освоение теории по выбранному профилю и 
подготовку к научно-исследовательской и преподава-
тельской деятельности» [4, с.15]. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались отдельные аспекты проблемы настоящей 
статьи позволил выделить ряд материалов, они могут 
быть взяты за основу нашего исследования. Это и на-
учные публикации (авторы некоторых из них даны 
выше), и монографии, и методические материалы. 
Методологическую ценность для проведения настоя-
щего исследования имеют труды С.И. Архангельского 
(«Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 
основы и методы») [5], В.И. Андреева (Педагогика выс-
шей школы) [6] и других авторов. Поднимая актуальные 
проблемы развития высшего образования, В.И. Коннов 
освещает основные концепции развития высшего обра-
зования в отечественной и зарубежной науке. В понима-
нии проблем развития магистерского образования обра-
щение к материалам данной статьи представляет особую 
ценность. Ее анализ позволяет увидеть и мнение автора 
о восприятии магистров со стороны работодателей [7, 
с.34]. С этим мнением нельзя не согласиться.

Очень близки к вопросам нашего исследования, 
пересекаясь с его целью и задачами, методические ре-
комендации, разработанные З.Г. Нигматовым, который 
писал, что «магистр оценивается в первую очередь как 
профессионал, подготовленный лучше и глубже, чем 
бакалавр или специалист, как грамотный исследователь, 
способный участвовать в формировании экономиче-
ских, управленческих систем современного общества» 
[8, с.5]. Нельзя не согласиться с его мнением, что от ма-
гистерского образования ожидают такого специалиста, 
который наряду с широкой эрудированностью будет 
владеть «методологией научного творчества», будет го-
тов к «аналитической деятельности» и т.д. 

Необходимость следовать проектному подходу в 
формировании образовательной программы определяет 
обращение к методическим рекомендациям по проекти-
рованию основных образовательных программ. В мето-
дический рекомендациях можно найти концептуальные 
основания образовательной программы, четкую выра-
женность компетентностного подхода. Нельзя не согла-
ситься с утверждением авторов рекомендаций, что «от 
проектирования результатов образования, выраженных 
в форме компетенций, следует идти к проектированию 
объема, уровня, содержания теоретических и эмпириче-
ских знаний» [9, с.13]. Именно на основе проектирова-
ния должно разрабатываться содержание магистерских 
программ. Проектный подход обеспечит целесообраз-
ность действий в выборе учебных курсов магистерской 
программы, наполненных актуальным, с точки зрения 
профиля образования и социального заказа общества, со-
держанием. Проблемы педагогического проектирования 
получили развитие в трудах В.П. Беспалько [10], Л.И. 
Гурье [11], Е.С. Заир-Бека [12] и др. авторов. Обращение 
к ним позволяет положить в основу разработки содержа-
ния магистерской программы проектный подход. 

Не остался без внимания исследователей и процесс 
проектирования магистерских программ. В проекти-
ровании содержания магистерской программы важно 
определить наиболее востребованную область знаний, 
умений и навыков, овладение которым обеспечит реше-
ние проблемы кадровых ресурсов в той или иной сфере 
профессиональной деятельности. В Казанском иннова-
ционном университете им. В.Г. Тимирясова (КИУ им. 
им. В.Г. Тимирясова) была разработана магистерская 
программа «Технология инклюзивного образования» 
(психолого-педагогическое направление). Исследования 
в области инклюзивного образования, в том числе при-
надлежащие преподавателям университета [13], стали 
теоретической основой для проектирования магистер-
ской программы. Проблема подготовки кадров для ин-

клюзивного образования нашла отражение в научных 
публикациях. Авторы одной из них отмечают, что «вне-
дрение инклюзивного обучения закономерно повлекло 
за собой изменения требований к личностным характе-
ристикам педагога, расширению их профессиональных 
обязанностей, повышению требований к их подготовке» 
[14, с. 236]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование цели статьи. Целью настоящей 

статьи является описание авторского видения отдель-
ных курсов программы магистерского образования 
«Технология инклюзивного образования», обоснование 
дисциплин, включенных в программу для подготовки 
профессионалов, готовых к решению исследовательских 
и практических задач на высоком уровне компетентно-
сти в условиях развития системы инклюзивного образо-
вания.

Постановка задания. Описать и дать обоснование 
введения в содержание образовательной программы ма-
гистерского образования отдельных дисциплин, ожида-
емых результатов от их включения в содержание про-
граммы психолого-педагогического направления.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Методологической основой исследования 
выступает проектный подход, согласно которому осу-
ществление любых преобразований осуществляется с 
опорой на планируемый результат. Учебные дисципли-
ны могут стать своеобразными сценариями, применяе-
мыми для достижения конкретной цели, формируемой 
на основе социального заказа общества, государства, 
конкретной личности. В проведённом исследовании при-
менение нашел метод критического анализа результатов 
практической деятельности предыдущих лет, с учетом 
прошлого опыта шло формирование магистерской про-
граммы «Технология инклюзивного образования».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Современный высококвалифицированный профес-
сионал должен обладать такими качествами, которые 
позволят ему «оперативно и обосновано реагировать на 
актуальные потребности образовательного пространства 
страны или региона, решать насущные и неожиданные 
образовательные проблемы» [15, с.180]. Актуальность 
потребности в профессионалах, способных к эффек-
тивному решению проблем инклюзивного образования, 
определила необходимость проектирования магистер-
ской программы, направленной на подготовку нового 
корпуса преподавателей, готовых работать с разными 
категориями обучающихся, в том числе с обучающи-
мися с ОВЗ, включенными в единое образовательное 
пространство детского сада, школы, вуза. Окончивший 
магистерскую программу выпускник должен владеть 
высоким уровнем методологической культуры, самым 
передовым технологическим инструментарием, быть го-
товым к решению нестандартных задач, которые могут 
возникнуть в процессе практической и научно-исследо-
вательской деятельности.

Как уже отмечалось проблема проектирования ма-
гистерских программ нашла отражение в ряде научных 
публикаций. О необходимости проектировать магистер-
ские программы с учетом потребностей региона пишет 
М.Ю. Шерешива, подчеркивая значимость проектиро-
вания ресурсного обеспечения их. Нельзя не согласить-
ся, с ее утверждением, что проектирование надо «осу-
ществлять, основываясь на результатах исследований 
требований потребителей, предъявляемых к качеству 
реализации образовательной программы» [16, с. 269]. 
Понимание конкретных требований со стороны образо-
вательных организаций, государства, конкретной лич-
ности должно быть положено в основу проектирования 
содержания магистерского образования. Это обеспечит 
возможность создания образовательных условий, кото-
рые будут оптимально приближены к потребностям по-
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требителей образовательных услуг.
Актуальность проектного подхода к разработке ма-

гистерских программ тесно связана с тем, что в совре-
менном образовании происходит смещение «акцента 
требований с содержания образования на его результа-
ты». Это отмечают Е.А. Лапп и С.Г. Ярикова [17, с.366]. 
С ориентацией на ожидаемый результат должно про-
ектироваться содержание магистерского образования. 
Такой результат определяется уровнем сформирован-
ности компетенций. В число планируемых результатов 
освоения магистерской программы психолого-педагоги-
ческого направления входят следующие компетенции:

- «Способен проектировать педагогическую деятель-
ность на основе специальных научных знаний и резуль-
татов исследований» (ОПК 8);

- «Способен проектировать и использовать эффек-
тивные психолого-педагогические, в том числе инклю-
зивные, технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями» (ОПК 6);

- «Способен проектировать организацию совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-
сти обучающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями» (ОПК 3);

- «Способен проектировать основные и дополнитель-
ные образовательные программы и разрабатывать науч-
но-методическое обеспечение их реализации» (ОПК 2);

- «Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла» (УК-2) [18].

Частота звучания термина «проектирование» в 
требованиях к результатам образования диктует не-
обходимость включения в содержание образователь-
ной программы учебной дисциплины, лекционные 
и практические занятия которой способствовали бы 
формированию необходимых знаний, умений и навы-
ков в осознанном использовании проектирования в ис-
следовательской и практической деятельности. Надо 
отметить, что данная необходимость диктуется и про-
фессиональными стандартами для работников системы 
образования, в которых активно используется термин 
проектирование относительно трудовых функций работ-
ников. По этой причине был разработана учебная дис-
циплина «Методология и технология педагогического 
проектирования». Изучение дисциплины предполагает 
постижение магистрами понятий «проект», «проектиро-
вание», «проектная деятельность», «управление проек-
том», постижение педагогических объектов проектиро-
вания, в числе которых и образовательные программы, 
и учебная деятельность обучающихся и т.д. С учетом 
профиля магистерской программы в процессе изучения 
учебной дисциплины рассматриваются вопросы про-
ектирования в инклюзивном образовании. С развитием 
модели инклюзивного образования объектом проекти-
рования становятся, адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный образовательный марш-
рут, технология включения обучающегося с особыми 
образовательными потребностями в учебный процесс 
и т.д. Акцентированием проблематики учебной дисци-
плины на вопросах инклюзивного образования дости-
гается повышение качества освоения образовательной 
программы «Технология инклюзивного образования» 
магистрантами.

Важнейшей задачей дисциплины «Методология и 
технология педагогического проектирования» стано-
вится формирование у магистрантов четкого понимания 
сущности проектирования как имеющего свою спец-
ифику вида деятельности, овладение необходимыми 
навыками и умениями в ее реализации. Соотношение 
лекционных и практических занятий позволяет обеспе-
чить поэтапное овладение действиями, связанными с 
проектированием педагогических объектов. Это дости-
гается и за счет использования современных технологий 
обучения, в том числе, метода проектов (информация о 

методе, истории его создания включена в одну из тем 
дисциплины). 

Осваивающий магистерскую программу должен 
овладеть проектной культурой, являющейся професси-
онально значимым качеством современного специали-
ста. Одна из тем учебной дисциплины так и обозначена 
«Проектная культура современного специалиста». Как 
пишет Т.В. Погодина, «понятие «проектная культура» 
стало одним из основных понятий научного междис-
циплинарного аппарата и получило распространение в 
современной науке в связи с усилением мировоззренче-
ской, технологической стороны целого ряда профессий 
социально-культурной, социально-педагогической и 
культурологической направленности» [19, с. 11]. В си-
стеме психолого-педагогического образования важно 
подвести обучающегося к пониманию ценности проект-
ной культуры, необходимости овладения проектными 
знаниями и умениями, успешно применяя их в настоя-
щем и будущем. 

В соответствие с профилем программы в нее было 
включено изучение дисциплины «Инклюзивная педа-
гогика». Данный курс был разработан на кафедре ин-
клюзивной и теоретической педагогики КИУ им. им. 
В.Г. Тимирясова, его содержание формировалось на 
основе общей и специальной педагогики, дефектологии. 
Изучение курса призвано повысить уровень знаний обу-
чающихся в области дефектологии и специальной педа-
гогики, адаптируя эти знания к практической и научно-
исследовательской деятельности, являющей обязатель-
ной частью магистерского образования. Дисциплина 
предлагает осмыслить диалектику развития образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, рас-
ширить профессиональный словарь новыми терминами 
(«обучающийся с ограниченными возможностями здо-
ровья», «обучающийся с особыми образовательными 
потребностями», «специальные условия», «жизненные 
компетенции», «нецензовый уровень образования» и 
др.). Работа на лекциях и семинарах углубляет пред-
ставление об особенностях психофизического развития 
обучающихся с сенсорными, физическими, поведенче-
скими, ментальными нарушениями.

Еще одной учебной дисциплиной программы маги-
стерского образования является «Диагностика и мони-
торинг в системе инклюзивного образования». Проек-
тирование содержания данной дисциплины осуществля-
лось с учетом требований образовательной программы, 
в числе компетенций которой

- планирование и проведение психологической диа-
гностики;

- разработка программы мониторинга результатов 
образования.

Для демонстрации содержания курса приведем тема-
тику разделов курса:

- Общие основы инклюзивной педагогики (тема долж-
на внести обучающихся в проблематику данной модели 
образования, актуализируя имеющиеся знания);

- Психолого-педагогическая деятельность как объ-
ект исследования и нормативно-правового регулирова-
ния (в рамках раздела воспроизводиться теория деятель-
ности, дается характеристика профессиональной дея-
тельности, вводится информация о профессиональных 
стандартах и т.д.); 

- Теоретические основы диагностики и мониторинга 
в системе инклюзивного образовании (здесь представле-
на теория педагогических измерений, концепция и ме-
тодология тестирования в образовании, экспертные ме-
тоды и мониторинговые исследования, педагогический 
мониторинг и его компоненты, психодиагностика и т.п.)

- Технология мониторинга педагогической деятель-
ности в системе инклюзивного образования (содержа-
ние мониторинга педагогической деятельности, про-
граммы мониторинга в образовании, модели монито-
ринга и т.д.).

Работа над тематикой курса способствует развитию 
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у магистрантов знаний, умений и навыков, которые фор-
мируются в процессе учения, в том числе при участии в 
научно-исследовательской деятельности.

Еще одна учебная дисциплина, которая была введе-
на в программу подготовки магистров по направлению 
«Технология инклюзивного образования» - «Разработка 
адаптированных образовательных программ». 
Актуальность введения данной дисциплины опреде-
ляется социальным заказом, теми потребностями, что 
есть в системе отечественного образования. Сегодня не 
хватает специалистов, которые могли бы разрабатывать 
адаптированные рабочие программы, программы кор-
рекционной работы и другие обязательные компоненты 
АООП (адаптированная основная образовательная про-
грамма). Погружение магистранта в дисциплину при-
ближает их к пониманию специфики адаптированных 
образовательных программ, процедуре их проектиро-
вания на основе федеральных стандартов и примерных 
АООП. Дисциплина предусматривает изучение между-
народных и федеральных законов, формирующих нор-
мативное поле инклюзивного образования. На занятиях 
тщательно прорабатывается содержание ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 
отсталостью, содержание примерных адаптированных 
программ. Особый акцент делается на программу кор-
рекционной работы, отрабатываются навыки по проек-
тированию ее содержания при работе с обучающимися 
разных нозологий.

Необходимость работы с текстами документов опре-
деляет использование в обучении технологии развития 
критического мышления средствами чтения и письма. 
Т.В. Смолеусова отмечает ряд основных преимуществ 
данной технологии в работе с учащимися, они, бесспор-
но, будут иметь место и в работе с магистрами. Это - по-
зитивная мотивация; самостоятельность и активность; 
выражение собственного мнения; «создание условий 
для вариативности, индивидуализации и дифференци-
ации обучения»; «направленность на самореализацию, 
удовлетворение потребности в самоутверждении, реф-
лексии» и т.д. [ 20, с.125]. 

Возможность выполнения ряда заданий, работая в 
группе, способствует формированию заложенной в тре-
бованиях стандартов психолого-педагогического обра-
зования компетенции, связанной с формированием на-
выков работы в команде. 

Технология развития критического мышления сред-
ствами чтения и письма включает в себя целый ряд стра-
тегий по работе с текстами. Это - стратегия толстых и 
тонких вопросов, кластер, корзина, синквейн, зигзаг, 
чтение с остановками. Необходимость проработки до-
кументов, какими, например, являются примерные 
адаптированные программы, разработанные для обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями, 
определяет применение настоящей технологии в работе 
с магистрами. Как показывает собственный опыт авто-
ра статьи, технология развития критического мышления 
средствами чтения и письма оптимизирует процесс взаи-
модействия обучающихся с информацией, представлен-
ной в нормативных документах. Это обеспечивает повы-
шение уровня готовности магистров к проектированию 
адаптированных образовательных программ, их компо-
нентов. Данная способность является важной и для раз-
вития исследовательской деятельности обучающихся. В 
соответствии с направлением образовательной програм-
мы исследования магистров привязаны к инклюзивному 
образованию, обязательным условием осуществления 
которого являются АООП.

Одним из требований к результатам освоения об-
разовательной программы психолого-педагогического 
направления выступает сформированность у магистров 
способности к проектированию и использованию эф-
фективных психолого-педагогических технологий. 
Технологическая компетентность в психолого-педаго-
гической деятельности предопределила включение в 

содержание образовательной программы учебной дис-
циплины «Системные основания педагогических тех-
нологий». Включение данной дисциплины в программу 
подготовки магистров должно подготовить их к реали-
зации педагогической деятельности. На основе теорети-
ческого знания (содержание понятия «педагогическая 
технология»; структура педагогической технологии; 
классификация педагогических технологий; традицион-
ные и инновационные модели обучения; интерактивные 
технологии и т.д.) закладываются практические умения 
в реализации педагогической деятельности. Содержание 
учебной дисциплины предполагает знакомство с мно-
гими инновационными технологиями, мотивирование 
обучающихся на овладение ими в процессе учения. 
Овладение обучающимся концептуальной основой со-
временных педагогических технологий имеет огромное 
значение для повышения уровня теоретических знаний 
магистра, развития его методологической культуры, 
важнейших ориентиров магистерского образования.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изыскания данного направления. Квалификация маги-
стра предполагает глубокий уровень теоретических зна-
ний, высокий уровень развития методологической куль-
туры, подготовку к научно-исследовательской и пре-
подавательской деятельности. Это определяет особые 
требования к формированию содержания магистерских 
программ. Проектирование образовательных программа 
осуществляется с ориентацией на ожидаемый результат, 
который задается в требованиях образовательного стан-
дарта. Соотносимо к требованиям стандарта выстраива-
ется содержательно-технологическая сторона образова-
тельной программы. Магистерское образование пред-
полагает углубленную профессиональную подготовку 
инновационного характер. Четкое понимание инноваци-
онных процессов и связанных с ними потребностей об-
щества, государства, личности становится основой для 
проектирования рабочих программ, отражаясь в их на-
званиях, целях, задачах, содержание. Представленная в 
публикации магистерская программа психолого-педаго-
гического направления «Технология инклюзивного об-
разования» является результатом проведенных исследо-
ваний, в том числе изучения социальных потребностей 
общества, образовательных организаций.

Для решения современных проблем инклюзивного 
образования востребован высококвалифицированный 
специалист, готовый к решению теоретических и прак-
тических вопросов. Для подготовки такого специалиста 
необходимо

- исследовать потребности современного рынка тру-
да, инновационных процессов, протекающих в обще-
стве;

- применять проектный подход в разработке образо-
вательной программы;

- формировать содержание учебных дисциплин с 
учетом требований образовательных стандартов к ре-
зультатам освоения образовательной программы;

- активизировать учебную и исследовательскую де-
ятельность магистров в процессе освоения содержания 
рабочих программ учебных дисциплин. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния искусственного интеллекта на современное образование, ана-
лизу перспектив применения искусственного интеллекта в высших учебных заведениях и возникающих в результате 
проблем. Авторы отмечают, что будущее высшего образования неразрывно связано с развитием информационных 
технологий и интеллектуальных машин. Перспективы искусственного интеллекта открывают новые возможности 
в преподавании и обучении в высших учебных заведениях с мощным потенциалом для изменения даже самой си-
стемы управления учебных заведений. Авторы изучают историю появления искусственного интеллекта, начиная с 
XIV века, когда Раймунд Луллий предложил идею реализации рассуждений и мыслительных процессов в интеллек-
туальной машине. В статье использованы методы комплексного теоретического и описательного анализа. Научная 
новизна работы состоит в том, что авторы статьи установили, что эффективность использования искусственного 
интеллекта в образовании можно представить в виде следующих функций: автоматизация, интеграция, акклимация, 
разграничение, идентификация. Авторы утверждают, что все более широкое использование искусственного интел-
лекта в вузах и школах также ставит этические вопросы на первый план. Теперь организации должны рассмотреть, 
какой тип данных собирается, как эта информация используется и какие существуют меры контроля для защиты 
конфиденциальности студентов и школьников. Практическая значимость работы: помимо функций, отражающих 
эффективность использования искусственного интеллекта в образовательном процессе, авторы определили поло-
жительные стороны внедрения искусственного интеллекта в образование. Результаты исследования: авторы статьи 
приходят к выводу, что в настоящее время вузам необходимо переосмыслить свою функцию и педагогические 
модели обучения во взаимосвязи с искусственным интеллектом, так как высшим учебным заведениям открываются 
обширные возможности благодаря применению искусственного интеллекта в образовательном процессе. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the influence of artificial intelligence on modern education, analysis of the 

prospects of artificial intelligence application in higher education institutions and problems arising as a result. The authors 
note that the future of higher education is inextricably linked to the development of information technologies and intellectual 
machines. The prospects of artificial intelligence open up new opportunities in teaching and learning in higher education 
institutions with powerful potential to change even the management system of educational institutions itself. The authors 
study the history of artificial intelligence since the 14th century, when Raimund Lullius proposed the idea of implementing 
reasoning and thought processes in an intellectual machine. The article uses methods of complex theoretical and descriptive 
analysis. The scientific novelty of the work is that the authors of the article have found that the effectiveness of use of arti-
ficial intelligence in education can be represented by the following functions: automation, integration, acclimation, distinc-
tion, identification. The authors argue that the increasing use of artificial intelligence in universities and schools also puts 
ethical questions at the forefront. Now organisations must consider what type of data is collected, how that information is 
used and what controls are in place to protect the privacy of students and schoolchildren. Practical significance of the work: 
in addition to functions reflecting the effectiveness of the use of artificial intelligence in the educational process, the authors 
have determined the positive aspects of the introduction of artificial intelligence in education. The results of the study: the 
authors of the article conclude that at present universities need to rethink their function and pedagogical models of education 
in relation to artificial intelligence, as higher education institutions open up extensive opportunities due to the application of 
artificial intelligence in the educational process.
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Введение. 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Будущее высшего образования неразрывно связано с 

развитием информационных технологий и интеллекту-
альных машин. Перспективы искусственного интеллек-

та открывают новые возможности в преподавании и об-
учении в высших учебных заведениях с мощным потен-
циалом для изменения даже самой системы управления 
учебных заведений. 

Идея создания искусственного интеллекта существу-
ет уже давно, еще в XIV веке Раймунд Луллий предлагал 
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идею реализации рассуждений и мыслительных процес-
сов в интеллектуальной машине. Такие идеи впослед-
ствии посещали таких учёных, как: Джордано Бруно, 
Афанасий Кирхер, Вильгельм Лейбниц. Готфрид В 40-е 
годы более современная вычислительная модель интел-
лектуальных рассуждений были предложена Аланом 
Тьюрингом, и его машинная модель стала основой ком-
пьютерной науки [1]. 

После того как А. Тьюринг создал первый «движок» 
компьютерных шахмат, идея искусственного интеллек-
та получила непрерывное развитие другими учеными. 
Именно компьютерные шахматы стали базовой моде-
лью для информатики и искусственного интеллекта. 
Немного позже американский философ Дж. Сёрл ввел 
понятия сильного и слабого искусственного интеллек-
та, которые в настоящее время получили следующие 
названия: узкий искусственный интеллект и общий 
искусственный интеллект [2]. Сильный или общий ис-
кусственный интеллект отмечается тогда, когда невоз-
можно определить разницу в диалоге между человеком 
и системой искусственного интеллекта. Примером сла-
бого или узкого интеллекта являются специализирован-
ные приложения искусственного интеллекта, например, 
когда цифровые устройства общаются между собой с 
помощью Bluetooth. 

В течение последних двадцати лет концепция ис-
кусственного интеллекта начала активно внедряться 
в образовательный процесс, оказывая на него сильное 
влияние, а именно, облегчая сотрудничество студентов 
и индивидуализацию процесса обучения. Применение 
искусственного интеллекта в обучении привело к тому, 
что учитель или преподаватель становится не централь-
ной фигурой образовательного процесса, а координато-
ром, который поддерживает студентов, помогает в осво-
ении новых знаний и умений.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы. 

На понимание явления искусственного интеллекта 
повлияли различные науки: химия, биология, математи-
ка и даже лингвистика. Существует большое число опре-
делений искусственного интеллекта, однако некоторые 
из них ориентированы на ограниченные перспективы 
познания или просто игнорируют политические, психо-
логические и философские аспекты концепции интел-
лекта. В рамках образовательного процесса определим 
искусственный интеллект как компьютерную систему, 
способную принимать участие в процессах, выполняе-
мых только человеком, таких как обучение, адаптация, 
синтезирование, самокоррекция и использование дан-
ных для решения сложных задач [3].

Изучением вопроса применения искусственного 
интеллекта в учебных заведениях занимается относи-
тельно небольшое число исследователей: Резаев А.В., 
Трегубова Н.Д [4], Ивницкая В.Г. [5], Богомолов А.И., 
Невежин В.П., Жданов Г.А. [6], Воробьев П.А., Воробьев 
А.П. [7], Позднева С.П., Маслов Р.В. [8], Добриднюк 
С.Л. [9], Манкибаев Б.С. [10].

Методология. Формирование целей статьи. Поста-
новка задания. Авторы статьи поставили цель - изучить 
влияние искусственного интеллекта на современное об-
разование, проанализировать перспективы применения 
искусственного интеллекта в высших учебных заведени-
ях и возникающие в результате проблемы.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Внедрение искусственного интеллекта в образова-
тельную сферу находится в начальной стадии развития, 
особенно это касается отечественной системы образо-
вания, но уже сейчас на него возлагаются большие на-
дежды. По данным исследовательской и консалтинговой 
компании Gartner, специализирующейся на рынках ин-
формационных технологий, 37 процентов организаций 
в настоящее время внедрили искусственный интеллект в 
той или иной форме, а за последние четыре года внедре-

ние выросло на 270 процентов [11-13]. Прогнозируется 
почти 48-процентный рост рынка искусственного ин-
теллекта в образовательном секторе США на 2020–2025 
годы. 

Не смотря на быстрые темпы внедрения, существуют 
некоторые проблемы, связаны с человеческой предвзя-
тостью, которые препятствуют развитию данной сферы. 
Все более широкое использование искусственного ин-
теллекта в вузах и школах также ставит этические во-
просы на первый план. Теперь организации должны рас-
смотреть, какой тип данных собирается, как эта инфор-
мация используется и какие существуют меры контроля 
для защиты конфиденциальности студентов и школьни-
ков. Кроме того, многие обеспокоены, как увеличение 
использования искусственного интеллекта повлияет на 
кадровый состав.

Для системы образования, желающей внедрить ис-
кусственный интеллект, необходимо определить, как 
соотносится предоставление информации для искус-
ственного интеллекта с ожидаемыми положительными 
результатами, прежде чем предоставить доступ к дан-
ным учащихся [14]. 

Эффективность использования искусственного ин-
теллекта в образовании можно представить в виде сле-
дующих функций [15-17]:

1. Автоматизация: простейшее применение искус-
ственного интеллекта часто дает самое непосредствен-
ное преимущество: автоматизируя простые задачи, та-
кие как аттестация, категоризация цифровых активов 
или планирование расписания, преподаватели могут 
увеличить количество времени, которое они проводят, 
активно взаимодействуя со студентами.

2. Интеграция: решения для искусственного интел-
лекта могут интегрироваться с другими инициативами 
в области информатизации образования, такими как ин-
теллектуальные технологии и сети, управляемые IoT, 
для обеспечения индивидуальных решений обучения 
для студентов.

3. Акклимация: технологии в настоящее время явля-
ются неотъемлемой частью как образовательной, так и 
деловой среды. Последние данные Pew Research показы-
вают, что 95 процентов студентов и школьников имеют 
доступ к смартфонам, планшетам, компьютерам, а 45 
процентов - онлайн почти постоянно. Искусственный 
интеллект в школах и вузах может помочь ученикам 
адаптироваться к темпам технологических изменений.

4. Разграничение: потребности учеников и приорите-
ты учебных программ постоянно меняются, что затруд-
няет преподавателям обеспечение актуальности и прак-
тичности предоставляемого ими контента. Аналитика в 
образовании, основанная на искусственном интеллекте, 
может помочь выявить критические тенденции и очер-
тить ключевые показатели, чтобы помочь учителям раз-
работать наиболее эффективный опыт в классе и стиму-
лировать цифровую трансформацию.

5. Идентификация: аналитика данных, основанная на 
адаптивных решениях искусственного интеллекта, мо-
жет помочь определить критические области для успе-
ваемости учащихся и преподавателей. В сочетании с на-
дежной системой безопасности и контроля доступа ис-
кусственный интеллект помогает выявлять и устранять 
потенциальные проблемы на стадии их формирования.

Помимо функций, отражающих эффективность ис-
пользования искусственного интеллекта в образова-
тельном процессе, можно отметить следующие положи-
тельные стороны внедрения искусственного интеллекта 
[18-20].

 Во-первых, повышенная вычислительная мощность 
и сложность позволят решениям в области искусствен-
ного интеллекта лучше собирать и экстраполировать 
информацию, что, в свою очередь, поможет препода-
вателям создавать индивидуальные планы обучения 
для каждого учащегося. Новые решения, такие как 
Brightspace Insights, предназначены для сбора, агреги-
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рования и анализа данных из нескольких источников, 
что позволяет преподавателям получать представление 
о студентах «на основе всей экосистемы инструментов 
обучения, что обеспечивает персонализацию произво-
дительности» (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Brightspace Insights: обзор курса

Во-вторых, сомнения педагогических кадров остает-
ся камнем преткновения в образовании и, как отмеча-
лось выше, также вызывает обеспокоенность в отноше-
нии инструментов искусственного интеллекта. В систе-
ме образования они будут использовать решения, спо-
собные оценивать ответы учащихся на этапе промежу-
точной аттестации и экзаменах, с четко установленными 
критериями оценки, что поможет полностью исключить 
предвзятость по отношению к человеческим качествам 
учащегося и оценить только его учебные результаты.

 В-третьих, возможно решение проблемы админи-
стративной работы преподавателя, на которую тратится 
масса времени и усилий. Проблема в том, что необходи-
мая административная работа часто сводит на нет уси-
лия педагога, как профессионала, по взаимодействию 
со студентами. Если искусственный интеллект в образо-
вательном процессе будет выполнять роль ассистента–
помощника преподавателя, обрабатывающего данные 
успеваемости и другую информацию, а также займется 
отчетной документацией, то учебный процесс может 
перейти на новый, более качественный уровень за счет 
того, что педагоги будут больше взаимодействовать со 
своими учащимися.

Выводы. Применение искусственного интеллекта в 
преподавании и обучении в высших учебных заведениях 
вызывает большое количество споров и дебатов. Однако 
быстрые темпы внедрения информационных техноло-
гий, в том числе искусственного интеллекта, требуют 
пересмотра роли преподавателей и педагогики в целом. 
Эти вопросы заслуживают особого внимания, посколь-
ку некоторые задачи решаются именно с помощью ис-
кусственного интеллекта в высших учебных заведениях, 
приложений, разработанных программистами. Сейчас 
самое время вузам переосмыслить свою функцию и пе-
дагогические модели обучения во взаимосвязи с искус-
ственным интеллектом, так как высшим учебным заве-
дениям открываются обширные возможности благодаря 
применению искусственного интеллекта в образователь-
ном процессе. 

Заключение. Необходимо отметить, что значитель-
ные достижения в области машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта открывают новые перспекти-
вы, а также создают вызовы и проблемы для высшего 
образования. Нельзя забывать о том, что образование, в 
первую очередь, должно быть ориентировано на чело-
века, а не на применение информационных технологий. 
Несмотря на быстрое развитие искусственного интел-

лекта, важно сфокусироваться на выявлении и решении 
возникающих проблем, оценивать риски применения 
таких технологий и принимать во внимание тот факт, 
что главной целью образовательного процесса является 
формированию образованных и ответственных граждан, 
приобщенных к общим ценностям гуманизма.
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Abstract. The article emphasizes the importance of moral values in the process of developing adolescents. At present, 

as youths’ cognitive, emotional, social development continue to mature, their understanding of morality expands and their 
behavior becomes more closely aligned with their values and beliefs. Therefore, moral development describes the evolution 
of these guiding principles and is demonstrated by the ability to apply these guidelines in daily life. Adolescents are receptive 
to their culture, to the models they see at home, in school and in the mass media. Adolescents’ evaluations of others’ 
emotional states and anticipations of the effects of social interactions or moral violations are key to moral development, as 
these emotional judgments pertain to issues of fairness, justice, harm, and rights. Fortunately, most children share the values 
of their parents about the most important things. The priorities and principles of parents and the example of good behavior 
can teach young teens to take the high road when other roads look tempting.

Keywords: adolescent, morality, development, emotions, moral decision-making, globalization.
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Аннотация. В статье подчеркивается важность нравственных ценностей в процессе развития подростков. В 
настоящее время, по мере взросления подростков, их познавательного, эмоционального, социального развития, рас-
ширяется их понимание нравственности, их поведение все больше увязывается с их ценностями и убеждениями. 
Поэтому нравственное развитие описывает эволюцию этих руководящих принципов и проявляется в умении при-
менять их в повседневной жизни. Подростки восприимчивы к своей культуре, к тем моделям, которые они видят 
дома, в школе и в средствах массовой информации. Оценка подростками чужого эмоционального состояния и пред-
видение последствий социальных взаимодействий или моральных нарушений являются ключом к нравственному 
развитию, поскольку эти эмоциональные суждения относятся к вопросам справедливости, справедливости, вреда и 
прав. Чтобы понять связь между эмоциями и суждениями в подростковом возрасте, важно понять предвестники или 
строительные блоки, то есть основы нравственности до подросткового возраста. К счастью, большинство детей раз-
деляют ценности своих родителей в отношении самых важных вещей. Приоритеты и принципы, пример хорошего 
поведения могут научить юных подростков идти дорогой, когда другие дороги выглядят заманчиво.

Ключевые слова: подросток, нравственность, развитие, эмоции, моральные решения, глобализация.

INTRODUCTION. 
Moral values refers to the way people choose to live their 

lives according to a set of guidelines or principles that govern 
their decisions about right or wrong and good or evil [16]. 

Developed value orientations are a sign of the maturity of 
a person, an indicator of the measure of his sociality. A stable 
and consistent structure of value orientations determines 
the development of personal qualities such as integrity, 
reliability, loyalty certain principles and ideals, the activity 
of the life position. Contradictory generates inconsistency in 
behavior. Underdevelopment of value orientations is a sign 
of infantilism, which is especially noticeable in the younger 
generation.

Moral values largely determine a person’s worldview. 
As an element of the personality structure value orientations 
are a unity of thoughts, feelings and practical behavior. 
The formation of value orientations involves all past life 
experience of an individual. The psychological basis of his 
value orientations is diverse structure of needs, motives, 
interests, ideals and beliefs. Moral values are impermanent, 
changing in the process of activities.

METHODS. 
In classical psychology this transitional age has several 

variants of names - puberty, transition or adolescence and 
etc. 

In principle, each name reflects the peculiarities of this 
period, during which often Thorns with parents, adolescents 
are looking for themselves, set goals in life and other things.

It should be noted that this age is difficult not because, as 
they say, “hormones kick in”, but because there is a complex 
philosophical and existential reason. The adolescent has left 
the age when everything is stable and clear. When he was a 
child, he had his favorite toys and games and status - “I’m 
little!”. But as soon as he moves into puberty, he becomes 

lost, a teenager feels that something changed but what isn’t 
clear, interests change. The adolescent is no longer a child, 
but he’s not yet fully formed as a person. And this is where 
the task of parents is to support him, to understand their 12-
17 year old, to talk to him about how he should behave with 
teenager, about computer-related problems, etc.

Adolescents’ evaluations of others’ emotional states and 
anticipations of the effects of social interactions or moral 
violations are key to moral development, as these emotional 
judgments pertain to issues of fairness, justice and rights. To 
understand the relationship between emotions and judgments 
in adolescence, it is valuable to understand the precursors 
or building blocks, that is, the foundations of morality prior 
to adolescence. From a young age, sympathy and empathy 
emerge as components of early morality that involve both 
emotions and judgments [3]. Infants and young children have 
been shown to demonstrate empathy and to cooperate with 
peers and adults who share a common goal from as young as 
fourteen months [14]. Toddlers’ emotional responses (facial, 
vocal and gestural expressions of concern) towards an 
individual feigning pain increase with age [10], suggesting 
that experiences of empathic arousal (especially within the 
context of adult guidance) promote moral development [13]. 
Research suggests that young children understand moral 
behavioral through experience with negative emotions 
such as guilt, fear, and anxiety [4]. However, research also 
indicates that a wider range of emotions (not only negative 
feelings) are important for children’s social-emotional and 
moral growth [2]. 

Adolescence period is often characterized as a time of 
emotional turbulence, hormonal changes. However, this 
perspective fails to account for the reflection and development 
of ideologies that occurs during this period [12].

Adolescence period is also a time when youth establish 



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001, 190005 303

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

АБДУЛБАГИЕВА Айдан Расим . 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ... 

a strong sense of group affiliation that has significant 
implications for their developing principles of fairness, 
justice, and equality [9]. However, not enough research 
has examined the reciprocal nature of moral judgments 
and emotions during adolescence and even less work has 
examined these variables in a social exclusion context [3].

Throughout development, emotions are central to making 
morally relevant evaluations and attributions in social 
contexts [11]. Emotions provide important information when 
reading social cues, recalling past experiences, and deciding 
how to respond in social interactions [1]. As peer contexts 
become increasingly meaningful in adolescence, youth begin 
to weigh moral and emotional judgments in complex ways, 
as issues of group identity and group loyalty are brought to 
bear on morally salient decisions [8].

Some youth who have reached the highest levels of 
moral development may feel passionate about their moral 
code; as such, they may choose to participate in activities 
that demonstrate their moral convictions. For example, 
some college students may organize and participate in 
demonstrations and protests while other students may 
volunteer their time for projects that advance the ethical 
principles they hold important [16].

RESULTS. 
Although adolescence is often characterized as a 

period of group conformity, research indicates that, with 
age, youth become increasingly aware of the moral and 
emotional consequences of social exclusion on the basis of 
group membership, strengthening their evaluation of such 
exclusion as wrong [5; 6; 7].

Today, ethical or moral issues are as important as 
scientific and technological activities and progress. Science 
and technology provide us with the capacity to possess 
systematic knowledge of natural and human realities and 
to improve the conditions of our material life. Certainly 
the moral values in today’s generation are lacking and 
generations will be confused about their ethics. The 
youngsters or adolescents are the future of tomorrow so the 
lack of moral values especially among this important section 
of the society is a serious issue. 

How the changes in our economic system and social 
system after the advent of globalization which is for the 
betterment, negatively influences the adolescents moral 
development?

Globalization is responsible for the transitional period, 
which includes longer schooling due to career consciousness, 
earlier puberty, late marriages, separation from adults and 
parents. There is a societal change that creates opportunities 
for adolescents to live in ways that are significantly different 
from their parents. It is well known how important the family 
is for the full-fledged mental and personal development of 
the child. It is in the family that patterns of reaction to various 
situations, to attitudes to various objects and phenomena of 
life are learned and copied. More often than not, copying 
occurs at an unconscious level, close to the process which the 
well-known ethnologist K. Lorenz called imprinting. This 
approach does not require parents to do special work with 
children, but it makes their behavior meaningful. In addition, 
parents not only spontaneously introduce children to moral 
values, but also comprehend various methods and techniques 
by reading books, watching cartoons and discussing the 
moral or immoral qualities of the characters, talking about 
moral topics. Not excluded and suggestion, explanation, 
establishment of cause-effect relations between the child’s 
act and the result. Yes, parents try to educate their children 
by their own example. However, in most cases, children 
spend quite a long time in educational institutions. That is 
why teachers come to the aid of parents in shaping their 
children’s values [16]. The formation of value orientations 
involves the obligatory involvement of the teenager’s 
immediate environment - parents and close relatives.

At the stage of adolescence they believe that they can try 
anything for the sake of their pleasure or do anything what 
they want to do, hardly matter what parents suggest. At that 

stage the role of parents and teachers should come. There is 
cooperation and partnership between elders and adolescents 
instead of obedience and hierarchy. In that senses, it is 
important to emphasize that the higher the closeness between 
the children and their parents, the bigger the acceptance of 
values in them. Sometime it is expected from schools and 
teachers to address the various issues of moral degradation 
which sometime includes obesity, smoking, cheating, lying, 
sexual indulgent and underage drinking. All these clearly 
indicate a big failure of parents to share the responsibility 
of positive grooming of the children. They are just shifting 
their responsibility in the heads of teachers which is a joint 
responsibility of both. In order to eliminate the problem, 
several measures can be suggested:

Parental Interactions. Parents have the greatest influence 
in a child’s life. Children learn the basic values of behavior and 
living from their parents. Interestingly enough, punishment 
for disobeying rules creates only part of moral judgments 
in children. Children learn by sample and whatever home 
they are actually living in will shape how they make moral 
decisions [15]. 

When children experience interactions inside and outside 
the home in which they feel safe and cared for and where 
anger and hostility are not present, they develop a strong 
sense of self which develops into a strong moral base. When 
they see or experience something such as violence that is 
contrary to their normal way of living, they instinctively 
know that way of life is wrong. Parents who spend time 
on discussing the basis of their moral principles and the 
expectations and rewards of following those moral principles 
usually do a much better job at teaching their children to hold 
to the same level of morals as they have.

Role Models’ Interactions. Outside of parents, teachers, 
and other role models, schools play a pivotal part in shaping 
the morals of the next generation. They place a high value on 
character traits such as honesty, integrity, and compassion, 
and teachers who exhibit these attributes will naturally pass 
them along. Inconsistency and hypocrisy on the part of 
teachers and parents alike can cause real harm to a child’s 
moral development. Other role models can influence a 
child’s life without even knowing they are doing so. The 
media provides a direct yet sometimes inaccurate link 
between children and their role models. Many times a role 
model speaks or acts inappropriately yet a child thinks those 
actions or words are acceptable simply because someone 
they look up to has endorsed them. Children need guidance 
in choosing proper role models that will best shape their 
moral development. 

Social interactions. Children need various forms of 
social interaction to develop into well-rounded adults. These 
include interacting with other adults, family members, and 
other children, older and younger than they. Each interaction 
will reinforce or challenge a child’s preconceived ideas about 
what is morally acceptable. Most children want to have a 
feeling of belonging and quickly learn the social conventions 
to that will help them fit in. In learning how to get along with 
others, children learn by trial and error how to adjust their 
actions to fit the moment.

In order to inculcate moral values among adolescents it 
should be an ongoing process and should start as soon a child 
takes birth. Children watch and hear whatever will happen 
in their surroundings may be in the family of in social set up 
and say so we have to be careful that we are doing is correct 
and parents don’t mind the same thing from their child. 

Generally, the kindness, patience, empathy, sympathy, 
sharing, respect to elders, sense of responsibility and not 
going overboard with the authority they are given are few 
things that should be deeply put in their minds from their 
early years in order to keep them on the track of life.

Regrettably, some youth have life experiences that 
may interfere with their moral development. Perhaps they 
survived some traumatic experience such as physical, 
emotional, or sexual abuse; the death of a family member 
or close friend or were witness to senseless violence. These 
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types of experiences can cause them to view the world as 
unjust and unfair. Perhaps they observed the adults in their 
life making immoral decisions that disregarded the rights 
and welfare of others, leading these youth to develop beliefs 
and values that are contrary to the rest of society. Lacking 
a moral compass, these youth may never reach their full 
potential and may find it difficult to form meaningful and 
rewarding relationships with others [17]. 

Developmental origins of moral judgments and emotions. 
Adolescents’ evaluations of others’ emotional states and 
anticipations of the effects of social interactions or moral 
violations are key to moral development, as these emotional 
judgments pertain to issues of fairness, justice, harm, and 
rights. To understand the relationship between emotions 
and judgments in adolescence, it is valuable to understand 
the precursors or building blocks, that is, the foundations of 
morality prior to adolescence. From a young age, sympathy 
and empathy emerge as components of early morality that 
involve both emotions and judgments [3].

 Thus, significant shifts in society are reflected in the 
formation of value orientations of modern teenagers, which 
is manifested in the predominance of values associated 
with individual, personal life of a particular person, as well 
as in significant variability of individual systems of value 
orientations. The spiritual world of the individual can be 
judged by the goals on which it directs its efforts, what 
objects are the most significant for her, ie.

Value orientations act as a generalized indicator of the 
orientation of interests,

needs, personal requests, social position and the level 
of spiritual development. On what values will be formed in 
adolescents today, on how much, they to a new type of social 
relationships, will determine the path and prospects for the 
development of our society.

In terms of the upbringing of the younger generation a 
great spiritual and moral work on education and socialization 
of the younger generation, consolidation and unification of 
the whole society on the basis of patriotism and citizenship, 
assertion of the principles of social justice and morality.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной активности личности школьников в аспекте ее 

возможностей для формирования личностных качеств выпускников общеобразовательных школ, обозначенных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования Российской Федерации и сформу-
лированных в виде «портрета выпускника школ». Активность школьников возрастает, формы ее проявления ста-
новятся разнообразнее. Данное явление особенно опасно, когда действуют многочисленные деструктивные группы 
и сообщества, в том числе и в социальных сетях. Важно бороться не против таких проявлений, а направить дет-
скую активность в позитивное, конструктивное русло. В качестве возможностей, формирующих личностные каче-
ства выпускников, в исследовании изучена специально организованная целенаправленная активность подростков 
с инновационной доминантой деятельностью, имеющая характеристики общественной полезности, и ее влияние 
на содержание ценностно-смысловой сферы личности школьников. В рамках исследования был адаптирован блок 
Б «Инструментальные ценности» методики М. Рокича «Ценностные ориентации» с учетом ценностей личности, 
обозначенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Полученные данные найдут 
применение как в практической деятельности специалистов, так и в ходе дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: активность личности, подростковый возраст, ценностная сфера личности, социальная ак-
тивность, инновационно-доминантная социальная активность, исполнительская и творчески-созидательная актив-
ность.
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Abstract. The article deals with the problem of social activity of school children in the aspect of its opportunities for 
the formation of personal qualities of graduates of secondary schools, designated in the Federal state educational standard 
of General education of the Russian Federation and formulated in the form of a “portrait of a school graduate”. The activity 
of school children increases, its forms of manifestation become more diverse. This phenomenon is especially dangerous 
when there are numerous destructive groups and communities, including in social networks. It is important not to fight 
against such manifestations, but to direct children’s activity in a positive, constructive direction. As opportunities that form 
the personal qualities of graduates, the study studied specially organized purposeful activity of teenagers with innovative 
dominant activity, which has characteristics of social utility, and its impact on the content of the value-semantic sphere of the 
personality of schoolchildren. As part of the study, block B “Instrumental values” of the M. Rokich’s “Value orientations” 
methodology was adapted. Taking into account the values of the individual outlined In the strategy for the development of 
education in the Russian Federation until 2025. The obtained data will be used both in the practical activities of specialists 
and in the course of further research.

Keywords: personal activity, adolescence, personal value sphere, social activity, innovative-dominant social activity, 
performing and creative-creative activity

ВВЕДЕНИЕ
Проблема активности личности имеет ведущее значе-

ние в психологических исследованиях, посвященных из-
учению развития и поведения как отдельного человека, 
так и различных групп и обществ в целом. Большое вни-
мание изучению активности и ее значению уделяется в 
периоды становления личности в детских и юношеских 
возрастах, где рассматриваются проблемы социальной 
активности подростка, когда общение со сверстниками 
и активная социальная ориентированность детей являет-

ся по сути ведущей деятельностью, обеспечивающей их 
полноценное развитие и личностное становление.

Социальная активность в современной науке изучает-
ся с различных позиций, в различных ее аспектах и про-
явлениях. Так, в исследованиях Б.Ф. Ломова социаль-
ная активность рассматривается как качество субъекта 
деятельности, представляющее собой объединение его 
способностей и возможностей и их ориентированность 
на достижение поставленной цели [1]. У А.И. Крупнова 
на первый план в социальной активности выходит по-
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нимание ее как способа, средства, обеспечивающего не-
прерывное взаимодействие субъекта с окружающей дей-
ствительностью [2]. В.А. Петровский ее рассматривает 
как социально-психологическую готовность субъекта к 
деятельности, в ходе которой происходит преобразова-
ние как самого субъекта, так и окружающей его действи-
тельности [3]. В исследованиях Г.С. Сухобской, посвя-
щенных изучению социально-психологической зрело-
сти личности, социальная активность рассматривается 
как объективно детерминированное личное отношение 
человека к общественно полезной деятельности [4]. 
Р.М. Шамионов социальную активность рассматривает 
под углом активно-творческого отношения субъекта к 
сферам своей общественной жизнедеятельности, а так-
же к самому себе как активному участнику социального 
бытия [5]. Исследования преобразовательной функции 
активности человека, проведенные А.Н. Деминым, по-
зволили ему представить любую социальную актив-
ность личности как реорганизующую, в ходе которой 
включаются трансформационные процессы, изменяю-
щие и условия жизни человека, и такие психологические 
и социально-психологические параметры, как психоло-
гические свойства личности, имеющийся социальный 
статус, актуальные социальные отношения и пр. [6]. 
А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко основным смыслом 
социальной активности видят изменения личностью сво-
его социального «Я», своего места в социуме, и самого 
социума в целом, достигаемые посредством личных или 
социальных действий человека [7, 8]. А в исследованиях 
А.А. Акбаровой социальная активность, рассматривае-
мая ей как компонент процесса социального самоопре-
деления личности, представлена в аспекте состояния, 
имеющего характеристики активности, направленности 
и трансформации, а результатом реализации состояния 
является изменение социальных явлений или противо-
действие им [9].

Социальная активность, присущая детям подрост-
кового возраста рассматривалась еще в работах К.Д. 
Ушинского, который большее внимание уделял воз-
можностям ее целенаправленного формирования [10]. 
Проблему вовлечения молодежи в активную обще-
ственную деятельность в рамках учебной, профессио-
нальной и социально-политической деятельности из-
учали и такие отечественные педагоги и психологи, как 
П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
Д.И. Фельдштейн и многие другие. 

В зарубежных исследованиях также поднимался во-
прос социальной активности. Так, А. Дистервег в иссле-
дованиях социализации человека рассматривал процесс 
расширения социальных условий, в которых человек су-
ществует и совершенствуется, как закономерный и обя-
зательный результат двухстороннего процесса активно-
сти личности и среды [11]. В исследованиях И. Гофмана, 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса [12] социальная активность 
определяется как значимый компонент многоаспектно-
го и сложного процесса формирования и развития лич-
ности, становления ее основных личностных качеств и 
характеристик. 

Согласно существующим на данный момент в науке 
исследованиям социальной активности, под этим терми-
ном принято понимать определенную характеристику 
личности, представляющую собой сложное интегратив-
ное качество, которое проявляется в готовности челове-
ка действовать в интересах определенной социальной 
общности, выбирая те или иные виды социально значи-
мой деятельности. 

В исследованиях В.А. Ситарова и В.Г. Маралова 
(1990 г.) [13], определяющих активность и реактивность 
как нейродинамические характеристики личности, ука-
зывается, что содержательно социальная активность 
уже обусловлена системой мотивов, ценностей, смыс-
лов и отношений человека, организующих поведение и 
деятельность в аспекте его движения к целям, которые 
также имеют своеобразие - либо приняты личностью 

(«социальная реактивность»), либо поставлены самосто-
ятельно («социальная активность»).

В рамках этих исследований и на основании обще-
го понимания социальной активности, в зависимости от 
психологических особенностей ситуации или личности 
сегодня различают два базовых типа социальной актив-
ности, отличающихся друг от друга противоположными 
тенденциями. Так, А.В. Петровским указывается на на-
личие у человека нормативной (исполнительской) соци-
альной активности и творчески-созидательной (иннова-
ционной) социальной активности. 1-й тип характеризу-
ется однозначным и строгим принятием личностью зара-
нее установленных положений, принятых сообществом, 
в котором личность функционирует, а активность 2-го 
типа отличается сверхнормативной, надситуативной де-
ятельностью личности, выражающейся в конструирова-
нии не только новых видов, форм, средств социальной 
активности, но и ее новаторским содержанием [14].

Таким образом, социальная активность – это сложное 
интегративное качество личности, проявляющееся в 
инициативной деятлеьности, имеющую социально-
значимую и преобразующую направленность, готовность 
человека действовать в интересах социальной общности. 

Социальная активность состоит из ряда компонентов, 
вместе образующих следующую структуру:

- потребность в деятельности, которая определяет 
динамичность социальной активности и осуществляется 
в разнообразных вариантах;

- интересы, объединяющие рациональное и аффек-
тивное начало и представляющие личностные образова-
ния;

- мотивы поступков, ответственность по отношению 
к действительности, направленность на нее (действи-
тельность) и на предмет.

В рамках нашего исследования, наряду с вышеопи-
санными характеристиками и особенностями социаль-
ной активности, нами вводится понятие «инновацион-
но-доминантная социальная активность». Выделение 
этой характеристики социальной активности основано 
на высокой востребованности в современном обществе 
инновационных подходов при решении человеком раз-
личного рода социально-экономических задач и обу-
словленной этим необходимостью соответствия лично-
сти и ее психологической организации этим требовани-
ям. Инновационно-доминантная социальная активность 
подразумевает под собой следующее:

- «инновационная» означает направленность, ориен-
тирование человека на создание новых, либо модерни-
зацию старых форм и методов работы и деятельности;

- «доминантная» означает преобладание данного 
типа активности в системе всего комплекса видов актив-
ности, реализующихся личностью в ходе социализации.

Такое разделение позволяет говорить о различных 
типах социальной активности – о нормативной, осно-
ванной на склонности личности к исполнительской де-
ятельности, обусловленной ценностными ориентациями 
стабильности и направленной на сохранение и воспро-
изведение общего имеющегося на данный момент бла-
гополучия, и инновационной, связанной с творческой 
направленностью, креативностью личности и обуслов-
ленной мотивами как личностного, так и социального 
развития человека.

В случаях устойчивой приверженности личности 
к социальной активности 1-го типа можно говорить о 
нормативно-доминантной социальной активности, а при 
устойчивой приверженности к социальной активности 
2-го типа она может быть обозначена как инновацион-
но-доминантная социальная активность. 

Социальная активность в подростковые и юноше-
ские периоды становления личности имеет свои особен-
ности и характеристики. Исследования показали, что 
для этого возраста характерна спонтанность социальной 
активности, которая при этом мало осознаваема детьми 
в аспекте прогнозируемости результата и понимания ее 
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последствий. Здесь принято выделять конструктивную, 
полезную, активность ребенка и деструктивную актив-
ность, зачастую приводящую к устойчивым девиантным 
и делинквентным формам поведения. Решающее значе-
ние для прогноза направленности процесса социальной 
активности в подростковом возрасте приобретают усло-
вия и характер удовлетворения потребности подрост-
ков в общении и совместном времяпрепровождении. В 
условиях образовательных систем большое значение в 
вышеобозначенном плане приобретает также соответ-
ствие нормативной либо инновационной направленно-
сти в профессионально-образовательной деятельности 
педагогов, воспитателей, наставников, социальных ли-
деров запросам учащихся в сфере социальной актив-
ности (И.П. Иванов, А.С. Макаренко, С.Л. Соловейчик, 
В.А. Сухомлинский, Д.И. Фельдштейн и др.).

В рамках педагогической и возрастной психологии 
активно изучаются возможности целенаправленного 
формирования конструктивных форм социальной актив-
ности в подростковом возрасте. В различных социаль-
ных и образовательных системах в целях развития и вос-
питания личности детям предлагаются организованные 
формы коллективной, групповой и индивидуальной дея-
тельности, позволяющей сформировать как личностные 
качества, так и социальные навыки, позволяющие ре-
бенку успешно решать задачи социализации и конструк-
тивно удовлетворять потребность в самореализации. В 
СССР на протяжении длительного времени обучающи-
еся были охвачены специально организованными дет-
скими объединениями (октябрята, пионеры, комсомоль-
цы). Не смотря на высокую идеологизированность этих 
объединений, они во-многом отвечали и потребностям 
детей (в особенности подростков) – позволяли быть вме-
сте, выполнять совместные дела, общаться со сверстни-
ками. Это обеспечивало им возможность конструктивно 
реализовывать потребность «быть взрослым», адекватно 
оценивать себя, развиваться и ставить задачи личност-
ного развития в преддверии самостоятельной взрослой 
жизни. В постсоветский период, когда происходила 
реорганизация устройства общества в целом, эти обще-
ственные объединения были быстро утеряны, а в боль-
шинстве образовательных учреждений полностью отка-
зались от любых форм детско-юношеских объединений. 
Такое положение очень быстро привело к стихийной со-
циализации детей и подростков во внешней жизни. 

На современном этапе обновления общего образо-
вания, в условиях дальнейшего развития информацион-
но-коммуникационных технологий, наряду с личност-
но-ориентированной моделью обучения становится все 
более востребованной социально-групповая активность 
школьников, особенно в среднем и старшем звеньях об-
учения. В этой логике правомерным является обращение 
специалистов к воспитательной составляющей процесса 
образования как фактору многоаспектного целостного 
психического и психологического развития личности 
подростка - социального внимания, восприятия, мыш-
ления, воображения, социальной активности личности 
учащихся и пр. Важно отметить, что целенаправленное 
ученическое самоуправление и различные социальные, в 
том числе информационно-коммуникационные объеди-
нения учащихся, направляемые опытными наставника-
ми, становятся сегодня динамичной основой воспитания 
гражданственности, патриотизма, а также новых форм 
социальной активности, наполняемой новым содержа-
нием. Возможности, заложенные в воспитательных мо-
делях личности, реализуемых современными системами 
образования, отражены и в государственных докумен-
тах, где четко сформулирована необходимость государ-
ственного и общественного содействия формированию 
личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей (что отражено, например, в Указе 
президента Российской Федерации 2015 г. о создании 
Российского движения школьников). 

В нашем исследовании нами изучались типы соци-

альной активности подростков и юношей, реализуемые 
ими в рамках специально организованных групповых 
форм работы с высокой социальной направленностью 
и актуальных для обучающихся как в плане развития у 
них необходимых личностных и технологических ком-
петенций, так и в плане получения ценного опыта со-
циализации и самореализации. Также для реализации 
целей исследования нами выявлялись специфические 
ценности личности подростков, проявляющих тот или 
иной тип социальной активности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Экспериментальное исследование проводилось в 

г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа с 
сентября 2015 года по апрель 2017 года и охватывала в 
общей сложности 250 человек. Небольшое разнообразие 
культурно-досуговой деятельности молодежи в городе, 
территориальная его обособленность и обусловленная 
этим высокая потребность подростков в разнообразных 
формах самовыражения и самореализации обеспечивали 
нам оптимальные условия для реализации целей иссле-
довательской программы.

Для участия в исследовании были привлечены уча-
щиеся 7-11 классов, как представители наиболее дина-
мичного и сензитивного периода развития личности в 
этом возрастном периоде. Известно, что именно в пе-
риод с 12 до 16-17 лет человек проходит через наибо-
лее бурную и социально-ориентированную часть своего 
развития. Потребность в самоосознании, самопринятии 
и самосовершенствовании, а также наиболее глубокая 
фокусировка на самом себе с одной стороны, и столь 
же пристальное внимание к окружающей социальной 
действительности – с другой, делает этот возраст наи-
более подходящим для целей нашего исследования. 
Чувство взрослости, которое подталкивает подростка 
к самым разным формам проявления своего формиру-
ющегося «Я», активное отстаивание своих личностных 
границ и своей картины мира, которые, порой, прини-
мают весьма экспрессивные формы, тесно граничащие 
с потребностью быть услышанным, понятым и защи-
щенным – очень важные показатели того, что именно 
этот временной отрезок как нельзя лучше подходит для 
планомерного, постоянного и деликатного воздействия 
с целью формирования и развития в последующем кон-
структивной инновационно-доминантной социальной 
активности.

Все испытуемые были определены в 3 подгруппы. 
Разделение было обусловлено участием этих детей 
в различных социальных программах с различной 
спецификой и содержанием - участники проекта «Школа 
актива», участники проекта «Коммунарские сборы» и 
члены проекта «Городской ученический совет».

Все специально-организованные программы были 
ориентированы на общественно-полезную деятельность, 
которая рассматривается нами как особый тип деятель-
ности, являющийся и условием, и средством формиро-
вания личности, а также необходимым компонентом 
многоплановой деятельности ребенка, специально орга-
низуемой в системе воспитательного процесса.

Главной целью организации общественно полезной 
деятельности, как части воспитательного процесса, яв-
ляется ее воздействие на формирование мотивационно-
потребностной сферы личности.

Анализ исследований, проведенных отечественны-
ми учеными по организации деятельности подрост-
ков, а также большой опыт работы по организации 
«Коммунарских сборов», позволил нам создать систему 
мероприятий в виде общественно полезной деятельно-
сти подростков, ходе которой реализуется их социаль-
ная активность и приобретаются социально-психологи-
ческие навыки и компетенции.

Представим кратко существенные характеристики 
каждого из реализуемых проектов.

1. «Школа актива» (далее – ША) представляет собой 
сетевой проект, целью которого является формирование 
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активной жизненной и гражданской позиции у школьни-
ков посредством привлечения обучающихся к решению 
социальных и других проблем, стоящих перед классом, 
школой или обществом. Задача – научить самостоятель-
но мыслить, принимать решения и ответственность, эф-
фективно работать в команде, уметь выбирать приори-
теты, организовать и проводить мероприятия (на базе 
своего классного коллектива или школы в целом).

Программа реализуется в условиях учреждения до-
полнительного образования детей в непосредственном 
сотрудничестве с общеобразовательной школой, что по-
зволяет организовать практическую деятельность участ-
ников и закрепить полученных знания, умения и навыки 
в социально значимых проектах школы. 

Программа «Школа актива» реализуется сессионно в 
периоды школьных каникул и состоит из трех модулей:

I модуль – «Актив нового времени»;
II модуль – «Менеджеры здорового досуга»;
III модуль – «Интенсивная сессия городской сетевой 

программы «Школа актива.
Программа рассчитана на одновременное обучение 

нескольких групп детей подросткового возраста 13-14 
лет, обучающихся в 7-х классах. Работа в каждом мо-
дуле рассчитана на 8 часов, состав каждой группы 12-
15 человек. Группы могут быть сформированы по сле-
дующим признакам - учащиеся одного класса из одной 
школы; учащиеся одной школы, но из разных классов и 
учащиеся из разных школ. Занятия проводятся по 2 ака-
демических часа в день в течение 4 дней. 

Пройдя обучение по одному из модулей, подростки 
смогут реализовать полученные знания в стенах своего 
учебного заведения, могут стать помощниками педаго-
гов-организаторов и классных руководителей при ор-
ганизации воспитательной деятельности. Подросткам 
предоставляется возможность выбирать тематический 
модуль в зависимости от своих интересов и предпочте-
ний. По итогам успешного прохождения одной из под-
программ обучающемуся выдается сертификат «Школа 
актива».

2. Социально-психологический проект «Коммунар-
ские сборы» (далее - КС) – проект, имеющий почти 
20-летнюю историю краткосрочного совместного пре-
бывания, где за 4 дня происходят динамические изме-
нения в деятельности подростков. Участниками являют-
ся представители ученического самоуправления школ 
города (учащиеся 8-9 классов), которые по окончании 
становятся организаторами и активными участниками 
школьных и городских дел. 

В ходе реализации КС каждый участник в разных 
формах работы постепенно раскрывает свой потенциал. 
Тренинговые занятия способствуют сплочению отряда, 
развитию коммуникативных умений, креативных спо-
собностей, навыков целеполагания. Мастер-классы по-
могают раскрывать и развивать креативное мышление, 
творческий потенциал, формируют умение обосновы-
вать и воплощать в жизнь свои социально-значимые про-
екты. Кроме того, форма выездной школы способствует 
формированию важных для жизни навыков – самосто-
ятельности, трудолюбия, ответственности за результат 
деятельности перед самим собой и перед обществом. 

Такая форма работы создает условия для развития 
личности обучающихся. В Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 года ставится приоритет-
ная задача – развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуальными знаниями и умения-
ми, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества. Решение такой стратегически 
важной задачи возможно только при использовании 
активных методов, направленных на познание через 
практическую деятельность. Реализация программы КС 
основана на совокупности таких методов. Ее основу со-
ставляют практические дела, в ходе реализации которых 
учащиеся не просто учатся, но и познают себя, открыва-

ют свои скрытые способности - умение организовывать 
группу на выполнение важных дел, распределять обя-
занности между всеми, отвечать за свои действия и т.д.

В процессе участия в программных мероприятиях 
подростки, получившие опыт самостоятельного при-
нятия решений, осознают важность и необходимость 
формирования в себе активной жизненной позиции, рас-
пределения времени и обязанностей. В ходе реализации 
практики идет постоянное обращение к истории и тра-
диционным ценностям, к актуальному состоянию обще-
ства, обозначаемому губернатором Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Это прослеживается во всей про-
грамме, так как стратегическая цель закреплена в назва-
нии «Ямал: PROБудущее» (2019), «Ямал: Возможность. 
Инициативность. Ответственность.» (2018), «Ямал: эко-
логия в проектах молодых» (2017), «Ямал. Молодежь. 
Инициатива» (2016), «Россия – Родина - Ямал!» (2015), 
«Ямал: народ, единство, созидание» (2014), «Ямал – уве-
ренное будущее!» (2013).

3. Городской ученический совет (далее – ГУС) – фор-
мализованное объединение представителей школьных 
органов власти, в состав которого входят ученики 10-
11-х классов, деятельность направлена на реализацию 
прав обучающихся, на учет мнения по вопросам управ-
ления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы. 
Большинством голосов избираются председатель и за-
меститель председателя. Для координирования рабо-
ты Совета работает группа «Городской Ученический 
Совет, г. Ноябрьск, ЯНАО» в социальной сети «В 
Контакте» (https://vk.com/gys_noyabrsk). Обязательным 
условием является планирование работы, которое вклю-
чает как обучающий модуль (тренинги знакомства и 
целеполагания, тренинг навыков эффективной комму-
никации, «Конвейер планирования: социальный проект 
от замысла до воплощения»), так и практический (реа-
лизация проектов ученического самоуправления школ, 
«Классные встречи» проекта Российского движения 
школьников с представителями Администрации горо-
да, муниципальных и градообразующих предприятий). 
Немаловажным выступает обмен опытом с действую-
щими общественными организациями (городской совет 
отцов «Лига отцов: мужское слово в образовании и вос-
питании»), городским Молодежным советом при Главе 
города Ноябрьска. 

Развивающей средой для детей и подростков от 10 до 
18 лет выступают детские общественные организации, 
объединенные в Ноябрьскую городскую обществен-
ную организацию Содружество детских объединений 
«Я-МАЛ», в составе которой более четырех тысяч под-
ростков разрабатывают и реализуют различные социаль-
но-ориентированные проекты и мероприятия. 

В работе данных проектов, а также в обеспечении эф-
фективного достижения поставленных целей развития 
личности и формирование конструктивной обществен-
но-полезной инновационно-деятельностной социальной 
активности подростков большую роль играет высокая 
профессиональная и личностная компетентность специ-
алистов-наставников, работающих с детьми. Ими в рабо-
те с детьми в рамках программы должны демонстриро-
ваться модели конструктивного сочетания разных типов 
социальной активности, где их тип обусловлен актуаль-
ными задачами, целями деятельности и ее спецификой. 
Оптимизация сочетаний различных типов социальной 
активности (нормативной – инновационной) со стороны 
наставников в отношении подростков в зависимости от 
социальной ситуации развития и других факторов пред-
ставляется нам важной и актуальной задачей современ-
ного образования в целом. Их деятельность может осу-
ществляться на двух уровнях – нормативном и рефлек-
сивно-творческом. Нормативный уровень предполагает 
осуществление специалистом в своей профессиональной 
деятельности конструирования и реализации идеальных 
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моделей, т.е. заранее определенных или заданных целей 
и условий. Рефлексивный уровень (инновационный тип 
деятельности) определяет творческое решение воспита-
тельной задачи и предполагает анализ того, насколько 
реальность соответствует заданной цели.

Одним из психологических аспектов социальной 
активности, также интересующих нас в нашей работе, 
было содержание ценностной сферы личности подрост-
ков и их инструментальная представленность в аспекте 
проявляемой ими социальной активности и реализуе-
мого типа деятельности. Для получения нужной нам 
информации был использован тест Милтона Рокича 
«Ценностные ориентации», где при помощи прямого 
ранжирования респонденты устанавливают лично-прио-
ритетные ценности в их терминальном и инструменталь-
ном выражении. В рамках исследования особый инте-
рес представляли для нас инструментальные ценности, 
которые М. Рокичем понимаются как предпочитаемый 
личностью образ действий или ценные свойства лич-
ности, необходимые для достижения значимых целей и 
ценностей жизни. Этот интерес был обусловлен необ-
ходимостью соотнести и проанализировать содержание 
инструментальных ценностей подростков с преоблада-
нием той или иной социальной активности. По мнению 
М. Рокича, выявление ценностей человека помогает по-
нять его поведение в различных условиях, ибо именно 
они организуют целенаправленность активности, явля-
ясь «устойчивым убеждением» человека о приоритете и 
смысле выбранных им «целей и способов существова-
ния» над другими [15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При обработке полученных эмпирических данных 

особое внимание мы уделяли параметрам, отражающим 
специфику социальной активности личности испытуе-
мых. Таких параметров было выделено 6, половина ко-
торых определяет нормативность, а другая инновацион-
ность социальной активности. К первой категории были 
отнесены аккуратность, справедливость, личное досто-
инство, а ко второй - жизнерадостность, образованность, 
эффективность в делах. Для удобства подсчета суммар-
ных показателей в адаптированной нами методике ран-
говым значениям были присуждены баллы, количество 
которых определяется приоритетностью указанной ис-
пытуемым ценностью (чем выше ранговое значение, тем 
выше балл, например, 1-й ранг оценивается в 18 баллов). 
Была также выделена категория заботливости как выра-
жающая базовую мотивационную составляющую соци-
альной активности в целом. полученные данные пред-
ставлены в Таблице.

Таблица 1 – Приоритеты инструментальных ценно-
стей испытуемых, участвующих в работе различных со-
циальных проектов

Из данных, приведенных в таблице 1, по суммар-
ным показателям можно заключить, что в Школе актива 
равным образом представлены на высоком уровне как 
нормативность, так и инновационность социальной ак-
тивности подростков; в группе Коммунарских сборов 
более выражена инновационность, а в Городском уче-
ническом совете – больше проявлений нормативности. 
Полученные данные показывают, что приоритетность 
выборов испытуемыми тех или иных инструментальных 

ценностей во многом обусловлены спецификой решае-
мых задач и характером деятельности, существующих 
в рамках каждого проекта и реализуемых в каждом из 
компонентов предложенной организационно-деятель-
ностной системы. 

Анализ отдельных категорий ценностей также пока-
зывает отдельные наблюдающиеся тенденции в актуаль-
ности и приоритетности их для испытуемых в аспекте 
работы в проекте. Так, наблюдается тенденция к сни-
жению показателя «аккуратность» от ША к ГУС. Это 
может быть связано с тем, что специфика деятельности 
ГУС заключается в постановке задач для исполнителей, 
тогда как на уровне ША и КС идет планирование и ор-
ганизация этих задач. Снижение показателя «жизнера-
достность» может быть связано с повышением уровня 
формализованности деятельности и ответственности на 
этапе ГУС. 

Заметным в полученных результатах является низ-
кий рейтинг категории заботливости/чуткости. Низкие 
значения этой ценности в общем в совокупности с ро-
стом значения личного достоинства, а также снижение 
значимости этого параметра от одной формы организа-
ционной деятельности к другой (ША-КС-ГУС), по на-
шему мнению отражают современные тенденции инди-
видуализма и личного успеха, существующие сегодня в 
обществе. Не смотря на значимость для личности при-
оритетности сделанного выбора, снижение значимости 
заботливости может серьезно и негативно влиять на уме-
ние подростков работать в команде, ориентироваться на 
групповую продуктивность и реализовывать стратегии 
сотрудничества при личной социальной активности.+

ВЫВОДЫ
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, 

что в настоящее время в обществе имеется потребность 
в социальной активности в русле творческости и инно-
вационности деятельности. Это во-многом обусловило 
введение нами такой характеристики социальной ак-
тивности, как инновационно-доминантная социальная 
активность. Но, поскольку социальная активность, как 
было уже сказано, является интегративным свойством 
личности, а продуктивная деятельность человека требу-
ет наличие комплекса качеств, позволяющих реализо-
вывать ее до момента завершения и создания продукта, 
т.е. достигать имеющихся целей деятельности, на наш 
взгляд актуальным для личности подростка на этапе его 
социально-психологического становления явится разви-
тие как нормативного (исполнительского), так и творче-
ски-созидательного (инновационного) типа активности.

Таким образом, на основе организационно-деятель-
ностной системы, участниками которой являются как 
взрослые, так и подростки, появляется возможность раз-
работать модель формирования социальной активности, 
позволяющую развить комплекс качеств, имеющих уни-
версальное значение как для эффективной деятельности 
личности в социуме, так и для успешной ее самореализа-
ции в различных сферах жизнедеятельности. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика образовательной интеграции в системе школьного образо-
вания Республики Ирак. Автор рассматривает данную проблему с позиций интеграции детей с нарушениями зрения 
в обычных неспециализированных школах. В статье обосновывается значимость образовательной интеграции де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования Ирака в рамках новой образовательной пара-
дигмы. Автор раскрывает возможности здоровьесберегающих технологий, реализующихся в школьной системе об-
учения республики для успешной психосоциальной адаптации детей с нарушениями зрения. Приводятся основные 
концепты здоровьесберегающей политики образования Ирака, а также их использование для успешной интеграции 
и психосоциальной адаптации детей с нарушениями зрения в обычных школах. В статье указываются основные 
тенденции и принципы образовательной интеграции в школах Ирака, рассматриваются необходимые аспекты под-
готовки педагогов в работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Автор уделяет особое внимание 
социальным аспектам в рамках интеграции, взаимодействию детей с нарушениями зрениями в образовательной 
среде обычных школ. В статье выделены уровни обеспечения успешной интеграции и психосоциальной адаптации 
в системе образования Ирака. Раскрыты некоторые концептуальные методические аспекты в работе педагога с 
детьми с нарушениями зрения, интегрированных в обычные школы.

Ключевые слова: образовательная интеграция, дети с нарушениями зрения, образовательная система респу-
блики Ирак, психосоциальная адаптация, здоровьесберегающие технологии, интеграционные процессы в обычных 
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Abstract. The article actualizes the problems of educational integration in the school system of the Republic of Iraq. 
The author considers this problem from the perspective of the integration of children with visual impairments in ordinary 
non-specialized schools. The article substantiates the importance of the educational integration of children with disabilities 
in the educational system of Iraq in the framework of the new educational paradigm. The author reveals the possibilities of 
health-saving technologies implemented in the school system of education of the republic for the successful psychosocial 
adaptation of children with visual impairments. The basic concepts of a health-saving education policy in Iraq are presented, 
as well as their use for the successful integration and psychosocial adaptation of children with visual impairments in ordinary 
schools. The article indicates the main trends and principles of educational integration in Iraqi schools, discusses the neces-
sary aspects of training teachers in working with children with health problems. The author pays special attention to social 
aspects in the framework of integration, the interaction of children with visual impairments in the educational environment 
of ordinary schools. The article highlights the levels of ensuring successful integration and psychosocial adaptation in the 
educational system of Iraq. Some conceptual methodological aspects in the work of a teacher with children with visual im-
pairments integrated into regular schools are disclosed.

Keywords: educational integration, children with visual impairments, the educational system of the Republic of Iraq, 
psychosocial adaptation, health-saving technologies, integration processes in ordinary schools.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Пред-
ставители психолого-педагогической сферы в рамках 
развития современной системы школьного образования 
Ирака прикладывают достаточно большое количество 
сил к решению проблем, связанных с образовательной 
интеграцией детей. В системе школьного образования 
Ирака интеграция выражается в реальных, а не декла-
рируемых возможностях образовательных альтернатив 
для детей с особыми образовательными потребностями 
(в том числе и с нарушениями зрения), что выражается 
в равных возможностях образовательного учреждениях 
для всех школьников. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. Эта 
проблема имеет тесную взаимосвязь с обеспечением 
успешной психосоциальной адаптацией для каждого ре-
бенка, которая не сегодняшний день решается сразу на 

нескольких уровнях:
-подготовка квалифицированных учителей для школ 

Ирака, в которых реализуется инклюзивное образова-
ние;

-формирование школьной образовательной среды 
Ирака с учетом потребностей детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья;

-реализация интеграционных процессов в обычных 
школах, в рамках которых дети с нарушениями здоро-
вья (в частности, с нарушениями зрения) не являются 
социально изолированными или обособленными, а при-
нимают участие во всех видах и формах учебной и соци-
альной деятельности, предусмотренных данным учреж-
дением образования [1; 2; 3].

Таким образом, развитие Ирака как государства и 
нации в целом во многом соотносится с совершенство-
ванием образовательной политики, обусловленной пе-
реходом к новой образовательной парадигме, в рамках 
которой образовательная интеграция распространяется 
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в виде различных моделей и механизмов интегрирован-
ного обучения детей с ограниченным возможностями 
здоровья [4]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью статьи явилось 

выявление особенностей интеграции детей с нарушени-
ями зрения в обычных школах и определение взаимосвя-
зи образовательной интеграции с аспектами психосоци-
альной адаптации данной категории детей.

Постановка задания. Для достижения поставленной 
цели были сформулированы следующие задачи: 1) обо-
сновать значимость интеграционных процессов в систе-
ме школьного образования Ирака в соответствии с кон-
цептами новой образовательной парадигмы и тенденций 
в образовании; 2) рассмотреть проблему с точки зрения 
ее реализации в рамках здоровьесберегающей политики 
обычных школ Ирака; 3) выявить особенности интегра-
ции детей с нарушениями зрения в школах Ирака; 4) 
охарактеризовать взаимосвязь данных процессов с пси-
хосоциальной адаптацией детей с отклонениями в со-
стоянии здоровья. В статье проверялась гипотеза о том, 
что в процессе образовательной интеграции (в обычных 
школах) в ходе межличностного общения детей с нару-
шениями зрения и обычных детей улучшается коммуни-
кативное взаимодействие в контексте преодоления ком-
муникативных трудностей.

Используемые в исследовании методы. В статье ис-
пользованы методы теоретического анализа научной ли-
тературы, историко-описательный метод, психолого-пе-
дагогического наблюдения, обобщения; статистической 
обработки данных на основе программного пакета SSPS 
V.19.0; контент-анализ выявления трудностей коммуни-
кативного взаимодействия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Здоровьесберегающие технологии в системе школьного 
образования Ирака в рамках образовательной интегра-
ции широко реализуются в процессе физического вос-
питания в школах, который является одним из наиболее 
приоритетных в контексте обеспечения успешной пси-
хосоциальной адаптации детей. Такое внимание к про-
блемам здоровьесбережения (с учетом интеграционных 
процессов) связано с тем, что отклонения в состоянии 
здоровья детей Ирака, включая нравственное, физиче-
ское, психическое здоровье и здоровую социальную 
адаптацию, по мнению Джассим Рана Абдальссатар 
Джассима, требует системной организации двигатель-
ной активности детей, которая позволяет обеспечить 
как развитие сохранных анализаторов (в нашем случае, 
слуховых, двигательных), так и повысить уровень удов-
летворенности в естественной потребности в движении 
обычных детей и детей с нарушениями зрения. В связи 
с этим, процесс, например, физического воспитания в 
школах Ирака изначально выстраивается с изначального 
овладения базовыми движениями и расширением двига-
тельного опыта, что обеспечивает открытость и доступ-
ность образовательной среды как для обычных детей, 
так и для детей с нарушениями зрения [5; 6; 7; 8].

Открытость и гибкость именно здоровьесберегаю-
щей среды [9; 10] школ Ирака и высокое внимание к 
ней делают процесс психосоциальной адаптации детей 
с нарушениями зрения более комфортным и успешным. 
Совместные действия в группах или командах, взаи-
мопомощь в коллективе при решении каких-либо дви-
гательных задач обеспечивают положительный соци-
альных контакт и формируют особые знаки взаимодей-
ствия, используемые в рамках освоения других учебных 
предметов и активизируют процессы взаимопомощи не 
только в системе «обучающийся-педагог», но в инте-
грированной системе «обучающийся-обучающийся». В 
процессе такой работы наиболее видны положительные 
изменения в результативности обучения детей с наруше-
ниями зрения, а использование соревновательных прие-

мов (которые являются одним из основных направлений 
личностного роста детей с ограниченными возможно-
стями здоровья) позволяет слабовидящим детям утвер-
диться в собственных достижениях [11; 12; 13; 14; 15]. 

Необходимо также отметить, что так как у детей с 
нарушениями зрения, интегрированных в образователь-
ное пространство обычных школ Ирака, затруднены воз-
можности соотнесения реального образа предметов или 
явлений окружающей действительности с их представ-
лениями, в процессе обучения педагогами используются 
учебные приемы-имитации (для младших школьников 
игры-имитации) [16; 17; 18], которые способствуют раз-
витию правильного восприятия такими детьми окружа-
ющей реальности. 

Так, в нашем исследовании принимали участие де-
вочки (n=93) и мальчики (n=72) с различной степенью 
нарушения зрения. В процессе исследования специфики 
межличностного общения было установлено, что девоч-
ки, имеющие нарушение зрения, на этапе адаптации к 
новой среде характеризовались высокой личностной 
(73,6%) и ситуативной (80,2%) тревожностью. У маль-
чиков эти показатели были несколько ниже: 46% (вы-
сокая личностная тревожность) и 56,1% (высокая ситуа-
тивная тревожность).

Это было обусловлено следующими затруднениями 
в коммуникационном взаимодействии и стереотипами 
поведенческих реакций данных детей в этом процессе:

-трудности, связанные с вступлением в коммуника-
тивный контакт и обусловленные отсутствием необхо-
димых поведенческих паттернов (H=29,16 при p=0, 003);

-трудности, связанные с ощущениями непредсказуе-
мости со стороны партнера-коммуникатора и обуслов-
ленные отсутствием должного опыта в данных условиях 
общения (H=21,86 при p=0, 002);

-трудности, связанные с аддикцией избегания кон-
такта с незнакомой аудиторией своей возрастной кате-
горией (10-12 лет) (H=35,72 при p=0,001);

-трудности, связанные с ослаблением самоконтроля в 
ситуациях коммуникативного взаимодействия (H=21,01 
при p=0,004);

-трудности, обусловленные высокой фрустрацией и 
снижением ощущения защищенности в незнакомой сре-
де (H=22,48 при p=0,002).

В результате этих трудностей 62% детей с наруше-
ниями зрения в процессе интеграции на начальном этапе 
адаптации в обычной школе характеризовались наличи-
ем некомфортных тенденций в общении и были склон-
ны к возможности конфликтных проявлений. И лишь 
38% детей с данным отклонением в состоянии здоровья 
были способны сразу же устанавливать дружелюбный 
контакт, но на основе неуверенности и податливости.

Для достижения успешности психосоциальной адап-
тации детей с нарушениями зрениями в образовательной 
среде обычных школ Ирака принимаются соответствую-
щие меры и направления в работе.

В процессе обучения в обычной школе с целью 
успешной психосоциальной адаптации педагоги при-
нимают во внимание тот факт, что компенсаторное вос-
приятие у детей с нарушениями зрения идет с помощью 
слухового анализатора и осязания, они должны слышать 
и ощупывать то, о чем говорит педагог с целью созда-
ния реального образа и признаков, его определяющих. 
В связи с этим обучение детей с нарушениями зрения 
при активном использовании их сохранного слухово-
го анализатора дополняется выполнением упражнений 
или их элементами, обеспечивающими разнообразие 
тактильных ощущений. Это выступает значимым ори-
ентиром для развития зрительного восприятия образа. 
Подготовительная работа педагога, как правило, в усло-
виях обучения детей с нарушениями зрения в обычной 
школе направлена на развитие у них [детей] сравнитель-
ного восприятия образа и действия, образа и слова и т.п. 
Кроме того, педагог активно предлагает таким детям 
ориентиры, данные в ощущениях, а для формирования 
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более комфортной образовательной среды и взаимо-
действия со сверстниками, педагог может привлекать к 
этому процессу обычных учащихся, которые зачастую 
с удовольствием откликаются на участие в таком виде 
взаимопомощи.

Таким образом, реализация социально-образователь-
ной интеграции определяет успешную психосоциаль-
ную адаптацию детей. Под ней мы будем понимать (с 
точки зрения педагогики) особую с точки зрения новиз-
ны педагогическую систему школ Ирака, которая ха-
рактеризуется всеми свойствами систем: динамичность, 
открытость, гибкость и пр. Эта система несет на себе 
ответственность за процесс интеграции и результаты 
совместного обучения детей, их воспитания и развития, 
не смотря на разный темп и уровень психофизической 
сформированности функций.

Так же эта педагогическая система подразумевает со-
ответствие материально-технической, предметно-разви-
вающей и образовательно-воспитательной сред возмож-
ностям, потребностям и способностям; обеспечивается 
психолого-педагогическим сопровождением специали-
стов, взаимодействующих с близкими родственниками 
ребенка, а также специалистами других направлений, 
которые курируют развитие и адаптацию детей. 

Кроме того, педагогическая система интеграции де-
тей с нарушениями зрения в обычных школах Ирака 
должна иметь стабильную методическую и организа-
ционную поддержку органов образования, отвечающих 
за профессиональную компетентность специалистов, 
обеспечивающих интеграционные процессы в контек-
сте их преемственности, так как система образования в 
Иракской республике представляет собой взаимосвязан-
ные ступени: элементарной, начальной (состоящей из 
двух этапов) школ и подготовительных классов [19].

Социально-образовательная интеграция детей с на-
рушениями зрения в обычных школах Ирака имеет 
очень существенное отличие – достаточную степень ее 
открытости. Это связано с тем, что к социально-образо-
вательной интеграции предъявляют особые требования 
к ее открытости, которая заключается в способности 
системы изменяться соответственно запросам внешних 
обстоятельств, усиливать, смягчать или сглаживать их 
[20]. 

Именно такое функционирование социально-образо-
вательной интеграции как системы будет способно обе-
спечить успешность социальной адаптации и коррекци-
онно-развивающей деятельности с детьми с нарушения-
ми зрения в развитии их психических функций.

Рисунок 1- Снижение частотности характеристик за-
висимого и подчиняемого типа у детей с нарушениями 

зрения, относящихся к дружелюбному типу коммуника-
тивного взаимодействия, где y-кол-во детей; y (x) – ме-

сяцы адаптации

Так, в процессе наблюдения за психосоциальной 
адаптацией (в рамках инклюзии) детей, имеющих нару-
шения зрения мы отметили снижение уровня личност-
ной и ситуативной тревожности в коммуникативном 
взаимодействии: количество девочек, характеризую-
щихся высокой личностной тревожностью снизилось на 
23,1%; ситуативной – на 45,4%. Среди мальчиков так-
же произошли положительные изменения: количество 
мальчиков, имеющих высокий уровень личностной тре-
вожности, снизилось на 15,9%, ситуативной – на 21,3%.

Это повлияло и на характер межличностного обще-
ния в непривычной для данных детей среде: количество 

детей с нарушениями зрения, характеризовавшихся 
ощущениями дискомфорта в общении и склонности к 
конфликтным проявлениям, снизилось на 42,5%. У де-
тей же, которые проявляли дружелюбность в процессе 
коммуникативного взаимодействия, н на основе подат-
ливости и высокой фрустрированности, произошло сни-
жение частотности характеристик зависимого и подчи-
няемого типа в поведении (Рис. 1а, б).

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. При регулировании на ос-

новании этих принципов социально-образовательная 
интеграция и обеспечение успешной психосоциальной 
адаптации позиционируется как одна из альтернативных 
форм внутри системы образования Ирака.

Существуют три основных концептуальных принци-
па интегративного обучения в рамках развития системы 
образования Ирака с позиций новой образовательной 
парадигмы. Это:

-принцип ранней диагностики и коррекции;
-принцип обязательной коррекционной помощи каж-

дому ребенку, включенному в воспитательно-образова-
тельное пространство обычной школы независимо от 
формы интеграции;

-принцип продуманного и обоснованного отбора де-
тей для интегрированного обучения.

Современная система образовательной интеграции и 
психосоциальной адаптации государства учитывает раз-
личные и всевозможные направления интеграции детей 
с отклонениями в состоянии здоровья и, соответственно, 
требует качественно иного психолого-педагогического 
сопровождения и разработки интегративных подходов 
к детям с особыми образовательными потребностями. В 
ее основе заложена необходимость определения и уче-
та системы показаний для осуществления интеграции 
детей с разной степенью нарушения зрения (а также 
других отклонений в состоянии здоровья) в школьные 
учреждения. Она включает также разработку форм и 
содержания специализированной поддержки детей рас-
сматриваемой категории, а также разработку и реализа-
цию вариативных индивидуальных программ обучения, 
воспитания и развития.
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Аннотация. Одним из основных требований, предъявляемых к психологу в процессе психокоррекционной ра-
боты выступает осознание реальных итогов своей деятельности и эффективности используемого психологического 
инструментария. В связи с этим в статье делается попытка выявления основных критериев эффективности психо-
коррекционной работы, оказывающих положительное воздействие на общее состояние психического, физического 
и соматического здоровья человека. Для более объективной оценки результатов такой деятельности автором рас-
сматриваются несколько существенных факторов. Во-первых, психологи, в силу своих индивидуальных качеств, 
могут рассматривать одну и ту же проблему с различных ракурсов, и использовать разнообразные приемы и сред-
ства для достижения требуемых результатов, поэтому сложно оценить эффективность психокоррекционной работы. 
Во-вторых, эффективность результатов психокоррекционной работы в значительной мере связана с личностными 
характеристиками самого клиентов, т.е. если не проявляет достаточную активность, или не следует рекомендаци-
ям психолога, то результат будет неэффективным. В-третьих, на эффективность результатов психокоррекционной 
деятельности значительное влияние оказывают социальные факторы, среди которых – положение в обществе, вза-
имоотношения в семье, сфера профессиональной деятельности и т.д. Оценка эффективности психокоррекционной 
работы может быть различной в зависимости от того, кто оценивает эту работы, так как точка зрения эксперта 
в значительной степени определяет итоговую оценку ее успешности или неуспешности. Для оценки результатов 
психокоррекции в процессе консультирования конкретной личности можно исходить из наиболее объективных 
критериев, среди которых: социальная приспособленность; личностные особенности; профессиональная приспосо-
бленность; успешность учебы.

Ключевые слова: личность, психокоррекционная работа, семья, социальный статус, деятельность психолога, 
критерии здоровья, психотерапевтический контракт.

MAIN CRITERIA OF EFFICIENCY OF PSYCHO-CORRECTIVE WORK
© The Author(s) 2021

 AMBALOVA Svetlana Alekseevna, candidate education sciences, associate professor, 
department of pedagogy and psychology

 North-Ossetian State University named after K.L. Khetagurov
 (362025, Russia, Vladikavkaz, Vatutin street, 46, e-mail: svetagul@mail.ru)

Abstract. One of the main requirements for a psychologist in the process of psychocorrectional work is the awareness 
of the real results of their activities and the effectiveness of the psychological tools used. In this regard, the article attempts 
to identify the main criteria for the effectiveness of psychocorrectional work, which have a positive effect on the general 
state of mental, physical and somatic health of a person. For a more objective assessment of the results of such activities, the 
author considers several significant factors. First, psychologists, by virtue of their individual qualities, can consider the same 
problem from different angles, and use a variety of techniques and means to achieve the required results, so it is difficult to 
assess the effectiveness of psychocorrectional work. Secondly, the effectiveness of the results of psychocorrectional work is 
largely related to the personal characteristics of the clients themselves, i.e. if it does not show sufficient activity, or does not 
follow the recommendations of a psychologist, then the result will be ineffective. Thirdly, the effectiveness of the results of 
psychocorrectional activity is significantly influenced by social factors, among which are the position in society, relation-
ships in the family, the sphere of professional activity, etc. Evaluation of the effectiveness of psychocorrectional work can 
be different depending on who evaluates this work, since the expert’s point of view largely determines the final assessment 
of its success or failure. To assess the results of psychocorrection in the process of counseling a specific person, one can 
proceed from the most objective criteria, including: social fitness; personality traits; professional fitness; academic success.

Keywords: personality, psychocorrectional work, family, social status, psychologist’s activity, health criteria, psycho-
therapeutic contract.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Психо-
коррекция как система психологического воздействия, 
направленная на коррекцию психики и поведения лично-
сти, близка по своим методам к психотерапии. Поэтому 
в контексте данной темы оба термина рассматриваются 
как синонимичные.

Традиционно эффективность психотерапевтической 
работы оценивается в терминах того подхода, в рамках 
которого происходит лечение или коррекция. Такой кри-
терий эффективности затрудняет сравнение результатов 
психотерапии, осуществляемой в психоаналитической 
поведенческой или гуманистической парадигме.

Критерий здоровья пациента для оценки эффектив-
ности психоанализа и поведенческой терапии впервые 
был использован Г. Айзенком в 30-е годы XX. Вызывает 
недоумение, что классический психоанализ, а не под-
держивающая терапия был использован по данным 
Айзенка, по отношению к больным со смертельно опас-
ными заболеваниями [1]. Неудивительно, что эти боль-

ные показали ухудшений самочувствия в связи с дли-
тельным психодинамическим лечением, которое связа-
но с высоким уровнем стресса и пригодно только для 
относительно здоровых и стеничных клиентов. В целом, 
критерии здоровья пациентов является необходимым, 
но недостаточным при системной оценке последствий 
психотерапии.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Проблема пси-
хологической коррекции изучалась преимущественно в 
работах медицинских психологов применительно к раз-
личным сферам психических нарушений и деформаций 
(Т.А. Родермель, А.Э. Филиппова, Н.И. Хохлова) [2; 3]. 
Анализ данных работ позволил вычленить некоторые 
аспекты в психокоррекционной работе: комплексность 
в проведении коррекции, индивидуальный подход к 
клиенту, работа с целостной психикой – восстановление 
целостности функционирования личности за счёт кор-
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рекции отдельных её частей.
Современное направление организации психокор-

рекционной работы с разными группами населения 
представляет собой комплекс разного рода механиз-
мов и технологий реализации коррекционных форм 
деятельности. Изучением специфики и особенностей 
организации психокоррекционной работы занимались 
как зарубежные исследователи (А. Маслоу, Р. Мэй, К.  
Роджерс, Э. Фромм и др.) [4; 5], так и отечественные 
(М.И. Бекоева, А.Н. Блинков, О.И. Ваганова, А.В. Лап-
шова, С.Е. Ногаева, Л.Г. Созиева и др.) [6; 7; 8]. 

«Психолого-педагогическая коррекция – это дея-
тельность психолога и педагога, направленная на повы-
шение возможностей ребенка в обучении, поведении, в 
отношениях с другими людьми – детьми и взрослыми, 
на раскрытие его потенциальных творческих резервов. 
Психологическая коррекция становится существенным 
направлением педагогической деятельности в совре-
менной школе. При этом произошло принципиальное 
изменение характера задач коррекционной работы – от 
исправления дефектов (Л.И. Кобышева), аномалий, ле-
жащих за порогом нормального развития, к интенсифи-
кации нормального развития, созданию наиболее благо-
приятных условий для полноценного психического раз-
вития ребенка в пределах нормы» [9].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Несомненно, некоторые личности в юности и молодости 
находят достаточно энергии, чтобы, не прибегая к пси-
хотерапевтической помощи, компенсировать травмиру-
ющий опыт. Иногда особые обстоятельства и встречи 
катализируют позитивные изменения. Однако опыт по-
казывает, что если этих событий не произошло, то воз-
можности психотерапевтической помощи, особенно для 
лиц среднего и зрелого возраста, крайне ограничены.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Наиболее распространенными неспецифическими 
критериями эффективности психокоррекции являются: 
1) устранение симптома, дефекта, психологической по-
мехи (С.А. Амбалова) [10]; 2) степень удовлетворенно-
сти клиента результатами психокоррекционной работы 
(О.В. Булатова) [11]; 3) выполнение психотерапевти-
ческого контракта (Л.А. Жукова, А.В. Пеша) [12]; 4) 
общее состояние здоровья клиента (Б.А. Казаковцев) 
[13]. Рассмотрим эффективность данных критериев. 
Устранение симптома часто является нестойким. Более 
того, многократно описаны случаи, когда устранение 
симптома приводит к появлению нового, а нередко и 
к ухудшению состояния клиента. Это объясняется тем, 
что психокоррекция не затронула причины появления 
симптома, не основывалась на системном подходе к 
личности Клиента и динамике его отклонений.

«В своей работе психологу необходимо учитывать 
такие особенности развития детей с речевой патологи-
ей (Е.А. Стахеева, Л.И. Макадей), как психическое раз-
витие, нарушения познавательной сферы. Основными 
особенностями познавательной сферы детей с речевыми 
нарушениями являются: недостаточная сформирован-
ность и дифференцированность мотивационной сферы, 
недостаточная концентрация и постоянство внимания, 
слабость в вырабатывании моторики, пространственные 
трудности. Логопедические знания в работе психолога 
способствуют действенной коррекционно-развивающей 
работе по развитию эмоционального, когнитивного и 
поведенческого компонентов» [14]. 

Психокоррекция не всегда связана с приятными пе-
реживаниями клиента (О.И. Ваганова, И.Р. Воронина, 
Е.С. Павлова, О.Г. Шагалова), но является энергоемкой 
работой, в процессе которой клиент зачастую сталкива-
ется с неприятными, ранее вытесняемыми, отрицаемы-
ми сторонами личного опыта [15]. Поэтому критерий 
удовлетворенности клиента работой не может быть ве-
дущим.

Внедрение концепции психотерапевтического кон-

тракта, несомненно, является прогрессивным для психо-
коррекционной работы, потому что ставит клиента в по-
зицию необходимости взять на себя ответственность за 
принятие решения относительно собственного измене-
ния. Однако подобный контракт, как утверждают неко-
торые исследователи (А.Ш. Гаджиева, И.В. Эндеберя), 
узко и конкретно формулирующий цель психокоррек-
ции не позволяет оценить системно ее результаты и пси-
хологический статус клиента [16; 17].

На наш взгляд, в основе определения эффективно-
сти психокоррекции должна лежать модель нормально 
функционирующей личности: чем более к этой модели 
приблизился клиент психотерапевтического воздей-
ствия, тем оно результативнее. Принципиально важно, 
чтобы эта модель опиралась на обобщенный портрет 
среднего человека, а не на характеристики, например, 
самоактуализирующейся личности, по Маслоу, кото-
рая встречается, по его данным, лишь в 0,1% случаев. 
Подобная идеальная модель является основой для лич-
ностного роста, для воспитания, но чрезмерно удалена 
от психокоррекционных задач. Известно, что измене-
ние личности должно идти поэтапно, последовательно. 
Двоечник не может сразу стать отличником.

Базовыми характеристиками нормальной личности 
являются адаптированность и психологическое благо-
получие. Адаптированность как приспособленность к 
требованиям среды проявляется в способности успешно 
учиться и работать (Л.С. Атмаджов), а также поддержи-
вать нормальные отношения с людьми. В зависимости 
от возраста клиента адаптированность имеет специфи-
ческие показатели [18]. Так, для школьника она вклю-
чает успеваемость в школе, наличие друзей, овладение 
социальными нормами поведения (отсутствие противо-
правных поступков). Психологическое благополучие 
личности складывается из умения разрешать внутрен-
ние конфликты и чувствовать себя счастливым при от-
сутствии внешних фрустраций.

Неспособность человека счастливо жить и/или эф-
фективно работать связана с устойчивыми системными 
отклонениями в психической организации, берущими 
начало в нарушенных детско-родительских отношениях. 
В течение десятилетий структура такой личности разви-
вается на основе дезадаптивной установки, основанной 
на психотравмирующем опыте детства (формируются 
«невротические потребности» (Д.А. Яценко) [19], «не-
продуктивный жизненный стиль» (А. Адлер) [20], «не-
вротические защиты» (З. Фрейд) [21].

Богатый опыт мировой психотерапии и психокор-
рекции содержит методологию и методику возвраще-
ния личности к здоровью и счастью. Но реальная ре-
зультативность подобной работы низка. Часто положи-
тельные изменения являются временными. В лучшем 
случае устойчивые изменения носят частный характер. 
Большинство клиентов обречены на пожизненное стра-
дание. Причиной этого является невозможность в рам-
ках психотерапии и психокоррекции изменить микросо-
циум клиента и скорректировать его образ жизни.

Напомним, что по данным ВОЗ, здоровье человека 
лишь на 10% зависит от медицины, на 10% - от эколо-
гии, на 20% - от наследственности и на 50 % - от образа 
жизни. Нездоровые привычки, подкрепляемые микро 
социальным неблагополучием имеют тенденцию к воз-
вращению.

Для того чтобы оказать хронически страдающей лич-
ности психологическую помощь, психотерапевтическая 
работа, как глубинная коррекция личности, должна быть 
дополнена длительной работой, направленной на изме-
нение образа жизни. Наиболее адекватной моделью та-
кой деятельности является двенадцатишаговая модель 
избавления от алкогольной и наркотической зависимо-
сти.

Альтернативой двенадцатишаговой модели можно 
считать помещение клиента в благоприятные микросо-
циальные условия: условия любящей семьи, поддержи-

AMBALOVA Svetlana Alekseevna
MAIN CRITERIA OF EFFICIENCY OF PSYCHO ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001, 190005 317

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

вающих друзей, коллег, которые должны быть здоровы и 
психологически зрелы, компетентны в области общения 
с проблемным человеком. В связи с тем, что последнее 
практически нереально, требуется помощь социального 
работника в решении социальных и социально-психоло-
гических проблем.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, ос-
новными критериями эффективности психокоррек-
ционной работы являются адаптированность клиента, 
его психологическое благополучие и уровень здоро-
вья. Системный подход к изменению личности должен 
включать как собственно психокоррекционный процесс, 
направленный на изменение личности, так и социаль-
ную поддержку, подталкивающую клиента к созданию 
благоприятного образа жизни и микросоциального окру-
жения. Отсутствие у социального работника профес-
сиональной подготовки, позволяющей анализировать 
структуру личности и динамику коррекции отклонения 
клиента, является основанием для того, чтобы психолог 
или психотерапевт курировал направление социальных 
изменений.
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Аннотация. Цель статьи состоит в расширении представлений о воздействии рекламы в социальных сетях на 
потребителей в аспекте семиотической парадигмы. В исследовании авторами предпринята попытка описать дина-
мические эффекты рекламного воздействия на потребителей в социальных сетях, которые могут углубить понима-
ние характера и эффективности данного способа рекламирования. Авторами представлена теоретическая основа 
использования семиотического треугольника для создания рекламных сообщений в социальных сетях, а также по-
ложения о динамическом влиянии на потребителей данной рекламы. Исследование расширяет представление о 
динамических эффектах рекламы в социальных сетях, возникающих в связи с воздействием двух факторов: соци-
альной поддержки и социального присутствия. Полученные данные свидетельствуют о практической возможности 
использования семиотической парадигмы при создании рекламы в социальных сетях через механизм ментального 
взаимодействия. Исследование дает представление о том, что умственная активность пользователей является из-
меримым параметром при изучении воздействия рекламы в социальных сетях. Рекомендации авторов позволят 
рекламодателям создать механизм ментального взаимодействия между пользователями и рекламой в социальных 
сетях, чтобы улучшить ее воздействие на потребителей и повысить эффективность.

Ключевые слова: реклама в социальных сетях, семиотика, социальная поддержка, социальное присутствие, 
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Abstract. The purpose of the article is to expand the understanding of the impact of advertising in social networks on 

consumers in the aspect of the semiotic paradigm. The authors presented the dynamic effects of advertising exposure on 
consumers in social networks, which can deepen the understanding of the nature and effectiveness of this method of ad-
vertising. The article demonstrates the theoretical basis for using the semiotic triangle for advertising on social networks. 
This broadens the understanding of the dynamic effects of advertising on social networks arising from the influence of two 
factors: social support and social presence. The data obtained indicate the practical possibility of using the semiotic paradigm 
when creating advertising in social networks through the mechanism of mental interaction. The study proves that the mental 
activity of users is a measurable parameter when studying the impact of advertising on social networks. The data obtained 
will allow advertisers to create a mechanism for mental interaction between users and advertising on social networks.
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ВВЕДЕНИЕ. 
С развитием электронной коммерции реклама в со-

циальных сетях стала одним из популярных и эффектив-
ных способов продвижения товара на рынок и комму-
никаций с потребителями [1-6]. Пользователи в соци-
альных сетях могут общаться посредством комментари-
ев, пре- и репостов и других способов коммуникаций. 
Реклама в социальных сетях опирается на социальную 
информацию при создании, нацеливании и предостав-
лении маркетинговых сообщений [7]. Понимание воз-
действия рекламы в социальных сетях на потребителей 
имеет важное значение для разработки эффективной 
маркетинговой стратегии. 

Имеющиеся к настоящему времени исследования, 
предметом изучения которых стало влияние рекламы в 
социальных сетях на потребителей, в большинстве сво-
ем сфокусированы на поиске наиболее эффективного 
дизайна рекламного сообщения [8]. Также в некоторых 
эмпирических исследованиях в качестве независимых 
переменных при изучении воздействия рекламы в со-
циальных сетях рассматриваются дизайн рекламного со-
общения и маркетинговая стратегия размещения рекла-
мы [9]. Вместе с тем, групповое поведение в социальных 

сетях, такое как комментарии и обмен информацией, 
также могут влиять на эффекты рекламного воздействия 
[10, 11]. Таким образом, при изучении воздействия ре-
кламы в социальных сетях необходимо принимать во 
внимание комплексное влияние всех элементов: дизай-
на рекламного сообщения, используемой маркетинго-
вой стратегии и группового поведения [12]. При этом 
достаточно трудно проанализировать вклад каждого из 
перечисленных элементов в достижение желаемого ре-
кламодателем эффекта [13]. 

Также из-за пользовательского контента рекла-
ма в социальных сетях более динамична, чем реклама 
на других площадках сети Интернет [14]. Ей присущи 
два специфических свойства: социальная поддержка и 
социальное присутствие. Социальная поддержка – это 
желание людей вести себя иначе в присутствие других, 
чем в одиночестве. Социальная поддержка может ока-
зать влияние на отдельных пользователей в социальной 
сети, а также на восприятие ими рекламных сообщений. 
Социальное присутствие – это «способность средства 
коммуникации позволить группе пользователи почув-
ствовать присутствие друг друга и создать ощущение 
совместного участия в коммуникации» [14]. Социальное 
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присутствие может объяснять умственную деятельность 
пользователя в аспекте влияния интерактивной среды 
социальных сетей. 

Поскольку пользовательский контент в социальной 
сети может влиять на поведение пользователя посред-
ством социальной поддержки и социального присут-
ствия, в нашем исследовании мы предпримем попытку 
описать динамические эффекты рекламного воздей-
ствия на потребителей в социальных сетях, которые 
могут углубить понимание характера и эффективности 
данного способа рекламирования.

Чтобы восполнить указанный пробел в существую-
щих исследованиях, мы рассмотрели воздействие рекла-
мы в социальных сетях на потребителей с семиотиче-
ской точки зрения.

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Цель статьи состоит в расширении представлений 

о воздействии рекламы в социальных сетях на потре-
бителей в аспекте семиотической парадигмы. Гипотеза 
исследования: семиотическая парадигма может быть 
использована для изучения воздействия рекламы в со-
циальных сетях на потребителя. Методы исследования: 
изучение и анализ научной литературы, обобщение. 

С 19 в. семиотика рассматривается как наука о зна-
ках и их использовании для передачи сообщения [15]. 
Семиотика была определена как «наука обо всем, что 
может быть воспринято как знак» [16]. В своем разви-
тии семиотика развивалась по двум различным векто-
рам, ярким представителем первого из которых явля-
ется швейцарский лингвист Фердинанда де Соссюра, а 
второго – американский философ Чарльз Сандерс Пирс 
[17] (Mingers and Willcocks, 2014). Основное внимание 
в теории Соссюра уделяется языку как системе знаков 
[16] (Eco, 1976). В отличие от теории Соссюра, Пирс в 
первую очередь интересовался самим процессом семи-
отики [17]. 

В 1931 г. Пирс и Хартсхорн представили взаимо-
действие трех абстрактных субъектов в семиотическом 
треугольнике: знак, его интерпретация и обозначаемый 
знаком объект как ядро   познавательной деятельности 
человека [18]. 

Методологическая основа использования семио-
тического треугольника при изучении эффектов ре-
кламы в социальных сетях заключается в следующем. 
Во-первых, семиотический треугольник может создать 
интегрированную концептуальную структуру для объ-
яснения динамических эффектов рекламы в социальных 
сетях. Имеющиеся к настоящему времени исследования 
дизайна страниц и стратегий маркетинга, используемых 
в рекламе в социальных сетях [19] связаны с ограни-
чениями, поскольку не анализируют смысл используе-
мых рекламных сообщений. Согласно семиотическому 
треугольнику каждый смысловой процесс может быть 
проанализирован как семиотическая система. Смысл 
рекламы в социальных сетях является результатом ди-
намического взаимодействия знака, мысли и референта, 
которое представляет собой активный процесс [7].

Чтобы объяснить различия между знаком и его рефе-
рентом Пирс разделил знаки на три типа: символ, ико-
на и индекс (Peirce and Hartshorne, 1931) [18]. Индекс 
– это знак, который каким-то образом имитирует или 
напоминает другие объекты. Индекс получает те же ха-
рактеристики, что и его объект. Например, модель или 
мультфильм можно рассматривать как индекс. Икона 
указывает на состояние объекта, но он (знак) не похож 
на объект [17]. 

Икона относится к объекту напрямую, причинно или 
временно. 

Например, подвесная шина – это икона, знак, обо-
значающий гараж. Символ не имеет прямого отноше-
ния к своему объекту. Он связан с объектом исключи-
тельно через ассоциации. Например, французские духи 
можно рассматривать как символ бурного образа жизни 
(табл.1).

Таблица 1 – Классификация знаков в семиотике 
Категория Характеристика Пример
Символ вызывает ассоциации изображение, тотем

Икона
формируется на основе 
подобия означающего и 
означаемого 

изображение, рису-
нок, фотография

Индекс
знак, который каким-то 
образом напоминает или 
имитирует объект (молния 
и гром – гроза)

мультипликацион-
ное изображение, 
масштабная модель

Источник: разработано авторами на основе [18]
Семиотический треугольник дает представление о 

психической активности пользователей, вызванной ре-
кламой в социальных сетях. Предыдущие исследования 
игнорируют роль умственной деятельности пользовате-
лей при воздействии на них рекламного сообщения [13]. 
Коммуникационные процессы в рекламе в социальных 
сетях, такие как комментарии, репосты и лайки, нужда-
ются в семиотическом треугольнике для выражения ум-
ственной деятельности пользователей. Семиотический 
треугольник дает исследователям возможность размыш-
лять о связи между знаком (формой знака), интерпре-
тантой (смыслом, вкладываемым в знак) и референтом 
(обозначающим знаком объектом). Знак может быть 
определен как слово, которое вызывает референт через 
ментальные процессы. Интерпретанта может быть опре-
делена как область воспоминаний о прошлых событи-
ях и сценах. Референт может быть определен как объ-
ект, который может восприниматься как впечатление. 
Другими словами, семиотический треугольник может 
быть объяснен следующим образом: знак использует X 
для представления Y для передачи определенного зна-
чения. Хотя X не является самим Y, он все же может 
передавать определенное значение, поскольку его мож-
но использовать для обозначения Y [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Анализ динамических эффектов рекламы в социаль-

ных сетях с точки зрения семиотического треугольника 
может быть представлен следующим образом. Например, 
рекламный дизайнер хочет разместить рекламу одежды 
на странице в социальной сети. Последовательность воз-
действия рекламного сообщения будет следующей:

1. Одежда вызывает определенные мысли у реклам-
ного дизайнера, т.е. рекламный дизайнер может мыслен-
но создать рекламу одежды.

2. Рекламный дизайнер соотносит свои мысли со зна-
ками и использует набор знаков, чтобы выразить свои 
мысли; выбранные им знаки создают структуру поста. 
Используя выбранный набор знаков, рекламный дизай-
нер хочет установить в сознании пользователей анало-
гичные признаки одежды.

3. Знаки вызывают определенные мысли у пользова-
теля в социальной сети. Принимая смысл сообщения от 
дизайнера рекламы, пользователь воспринимает инте-
грированный смысл сообщения о рекламируемой одеж-
де. При этом знаки могут повлиять или даже изменить 
познание, эмоции и поведение пользователя. Таким об-
разом, восприятие пользователем рекламного сообще-
ния зависит от содержащихся в нем знаков.

4. Благодаря динамичным процессам, происходя-
щим в социальных сетях, пользователи могут видеть 
саму рекламу, а также связанные с ней комментарии, 
лайки и репосты, созданные другими пользователями. 
Основываясь на интерпретации полученных данных, 
пользователь делится рекламой на своей странице в со-
циальной сети. Соответственно на странице социальной 
сети пользователя исходный вид рекламы обновляется 
или создается новая запись. Этот новый пост с помощью 
знаков может содержать новый смысл рекламного со-
общения, хотя он все еще может сохранять и первона-
чальные мысли дизайнера рекламы. Можно сказать, что 
новое сообщение пользователя является новым «объ-
ектом». Данный объект был истолкован с новым семи-
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отическим значением и появился в результате общения 
в социальной сети.

Таким образом, семиотический треугольник позволя-
ет представить рекламу в социальных сетях как единый, 
цельный, взаимосвязанный и динамический процесс для 
выражения смысла объекта.

Семиотический треугольник рассматривает дина-
мические эффекты рекламы в социальных сетях как 
смысловой процесс от знака к референту, основанный 
на смысловой системе. В этой системе знак и референт 
являются базой для представления и передачи информа-
ции и смысла. Знаки опираются на общий набор значе-
ний в конкретном социальном сообществе и являются 
основой всего общения. Чтобы общаться, нужно за-
вершить смысловой процесс от знаков до референтов. 
Когда дизайнеры рекламы запускают рекламные посты 
в социальной сети, они объединяют различные матери-
альные элементы, такие как дизайн страницы и марке-
тинговую стратегию, которые действуют как три типа 
знаков. Посредством психических и поведенческих про-
цессов пользователи создают свои собственные значе-
ния рекламы. В соответствии с этими процессами знаки 
– это ментальные понятия, которые используются поль-
зователями для разделения реальности и установления 
категории. 

В интерпретации рекламы в социальных сетях можно 
выделить два этапа: первый – это оценить общий смысл 
рекламы в социальной сети, второй – это выявить моти-
вацию человека и отправить новое сообщение (сделать 
репост или создать новый пост). На первом этапе значе-
ние знака представлено как единое целое, понятное лю-
бому пользователю. Его можно назвать «непосредствен-
ным переводчиком». На втором этапе знак оказывает 
некоторое влияние на переводчика. Более того, индивид 
демонстрирует умственную активность и изменение по-
ведения на основе знака. В этом случае умственный про-
цесс пользователя называется «динамической интерпре-
тацией». Заключительная стадия заключается в том, что 
знак становится связанным с объектом.

Ранее упоминалось, что в литературе по социальной 
психологии выделен ряд факторов, описывающих более 
широкие формы интерпретации. Наиболее известными 
из них являются социальное содействие и социальное 
присутствие. Социальное содействие означает, что на-
хождение в социальной сети других пользователей по-
вышает общий уровень мотивации человека, усиливая 
его доминирующую, а не конкурирующую реакцию. В 
рекламе в социальных сетях групповое поведение может 
в конечном итоге повлиять на отдельных пользователей 
и их процесс от мысли к референту [7]. В рамках дан-
ного исследования социальное содействие представля-
ет собой интерпретатор [20]. Иными словами, влияние 
группового взаимодействия на умственную деятель-
ность пользователя и его поведенческие намерения осу-
ществляется посредством социального присутствия как 
динамического интерпретатора.

Ряд исследований подтверждают, что социальное 
присутствие может способствовать взаимодействию 
пользователей, повышению осведомленности и взаи-
модействию с покупателями в социальных сетях [13]. 
Вместе с тем, социальное содействие в рекламе в соци-
альных сетях может положительно влиять на социаль-
ное присутствие на более ранних стадиях, но отрица-
тельно на более поздних периодах [21]. Таким образом, 
чрезмерное манипулирование социальным присутстви-
ем может привести к тормозящему эффекту социального 
содействия. С практической точки зрения, это означает, 
что рекламодателям необходимо использовать разные 
знаки на разных этапах маркетинговой стратегии в соци-
альных сетях. На ранних стадиях рекламодатели долж-
ны рассмотреть возможность выделения постов цветом 
и художественными образами, чтобы передать преиму-
щества имиджа бренда в онлайн. На более поздних эта-
пах продвижения рекламодатели должны использовать 

иконы для создания стабильной фазы коммуникации 
с брендом. В период расширения онлайн-общения ис-
пользуемые знаки должны быть символами и индекса-
ми. Предложенная последовательность использования 
знаков может продлить период продвижения и избежать 
визуальной усталости пользователей.

Указанные рекомендации могут также помочь рекла-
модателям обновить свои знаки и улучшить маркетинго-
вую стратегию. Рекламодатель передает маркетинговую 
информацию, используя логотипы, цвета и ряд инстру-
ментов визуального отображения. Легко вызвать инфор-
мационную перегрузку и визуальную усталость. Чтобы 
избежать этих проблем, рекламодатели должны создать 
визуальный фокус с иконами, известными как визуаль-
ный пунктум, который является визуальным центром 
экрана. Также рекламодатели должны использовать не 
только копирайтинг для первоначального привлечения 
потребителей, но и символы и индексы для описания 
ценности продукта. 

Кроме этого целесообразно использовать стратегию 
непрерывного маркетинга. Чтобы отложить влияние 
социального присутствия, рекламодатели должны ис-
пользовать разные знаки для рекламных сообщений в 
разные периоды продвижения, создавая визуальную 
маркетинговую цепочку. В отличие от повторяющихся 
постов, визуальная маркетинговая цепочка представляет 
собой динамически обновляемые знаки. Например, ис-
пользование символа может выразить художественную 
концепцию, а использование индекса – местоположение 
информации о продукте. 

ВЫВОДЫ. 
Основная цель нашего исследования – изучить дина-

мические эффекты рекламы в социальных сетях. В статье 
была представлена теоретическая основа использования 
семиотического треугольника для рекламирования в со-
циальных сетях и некоторые положения о динамическом 
влиянии на потребителей такой рекламы. Исследование 
расширяет представление о динамических эффектах ре-
кламы в социальных сетях, что свидетельствует о воз-
можности использования семиотической парадигмы при 
создании рекламы в социальных сетях через механизм 
ментального взаимодействия и семиотического треу-
гольника. Исследование дает представление о том, что 
умственная активность пользователей является измери-
мым параметром при изучении воздействия рекламы в 
социальных сетях. Полученные данные позволят рекла-
модателям создать механизм ментального взаимодей-
ствия между пользователями и рекламой в социальных 
сетях, чтобы улучшить ее воздействие на потребителей 
и повысить эффективность.

Перспективными направлениями развития данного 
исследования можно обозначить эмпирическую про-
верку представленных в статье теоретических положе-
ний, подтверждающую, что социальное содействие в 
социальных сетях обусловливает поведенческий отклик 
пользователя. Полученные результаты позволят лучше 
понять мотивы пользователей, а также изучить возмож-
ности влияния группы в социальной сети на эффектив-
ность рекламных сообщений.
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Abstract. Getting married and raising family values is a difficult task. This requires great loyalty and many years of hard 

work. In the family, a person learns such qualities as loyalty to his parents, friends and relatives, loyalty to the motherland, 
love and trust, kindness and generosity, responsibility and mutual assistance, respect not only for adults, but for everyone 
around him. The simple rules and moral principles formed within the boundaries of the native home are then passed on to 
society. These then manifest themselves in the behavior of children in kindergarten, school, institute, work and public pla-
ces. Family values shape human culture and make society more humane.The whole burden of the proper formation of our 
society, the preservation of values falls mainly on the families. Despite the influence of socio-psychological and economic 
factors that affect family values in our time, we must properly protect the values and innovate in accordance with our national 
values. Social values   are very diverse, have a historical character, and include principles of different nature, depending on 
human qualities, character, upbringing, and the environment in which they live. The essence and forms of values   are formed 
depending on the mode of operation of social institutions in the society we live in, and are expressed in the form of social 
norms in human behavior. So, the ways in which values   are expressed are norms, and in one place they express the essence 
of a social institution. Social institutions are constantly improving and adapting to the conditions, which means that social 
values   do not remain the same historically, they adapt to the environment, conditions and human needs. 

Keywords: family, values, relations, customs and traditions, society, development
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Аннотация. Вступление в брак и повышение семейных ценностей - сложная задача. Это требует большой лояль-

ности и много лет напряженной работы. В семье человек познает такие качества, как верность родителям, друзьям и 
близким, верность Родине, любовь и доверие, доброту и щедрость, ответственность и взаимопомощь, уважение не 
только к взрослым, но и ко всем окружающим. Простые правила и моральные принципы, сформированные в преде-
лах родного дома, затем передаются обществу. Затем они проявляются в поведении детей в детском саду, школе, 
институте, на работе и в общественных местах. Семейные ценности формируют человеческую культуру и делают 
общество более гуманным. Все бремя правильного формирования нашего общества, сохранения ценностей ложится 
в основном на семьи. Несмотря на влияние социально-психологических и экономических факторов, влияющих на 
семейные ценности в наше время, мы должны должным образом защищать ценности и вводить новшества в соот-
ветствии с нашими национальными ценностями. Социальные ценности очень разнообразны, имеют исторический 
характер и включают принципы разной природы, в зависимости от человеческих качеств, характера, воспитания и 
среды, в которой они живут. Сущность и формы ценностей формируются в зависимости от режима работы соци-
альных институтов в обществе, в котором мы живем, и выражаются в форме социальных норм поведения человека. 
Итак, способы выражения ценностей – это нормы, и в одном месте они выражают сущность социального института. 
Социальные институты постоянно улучшаются и приспосабливаются к условиям, а это означает, что социальные 
ценности не остаются прежними исторически, они адаптируются к окружающей среде, условиям и потребностям 
человека.

Ключевые слова: семья, ценности, отношения, обычаи и традиции, общество, развитие.

İNTRODUCTION. 
The subject of most psychological researches which 

carrying out in modern times is related to the family and 
intra-familial relationships. Nowadays, the problems of 
family values are especially actual too. Various socio-
economic, socio-psychological, socio-economic, socio-
psychological, pedagogical, sociological, etc. Due to these 
factors, radical changes have taken place in families [1, 
p.337]. Today, sociologists investigate the family, gender 
inequality, changes in economic relations, and the transition 
from traditional family structures to the nuclear family, 
and the gradual disintegration of family systems and the 
evolution of the concept of family.

When we talk over the family, the definition of the family 
is constantly changeable, and anthropologists in particular 
have debated the definition of the family. Family is a cultural 
term, and each culture defines the family differently. Most of 
the time even subcultures within a culture mention additional 
or different definitions of the family. Summarizing the 
definitions given to the family in Azerbaijan, we can note 
that: The family is an institution which is considered the 
smallest unit of society. The family is the smallest unit in a 
society based on marriage and blood ties and the relationship 

between husband, wife and children. It embodies preserves 
and transmits to the next generation the beliefs, customs and 
traditions, values and culture of the society. From this point 
of view, let’s touch on this opinion of Nasraddin Tusi “There 
must be two reasons for getting married: the protection of 
property and the continuation of the offspring” [2, p.163].

FAMILY VALUES CONCEPT. 
The family is the most important element in the functions 

of the individual and society. The family is the primary place 
and environment where basic needs such as nutrition, care, 
love, emotional development, psychological development, 
education, cultural values, and the maintenance of a healthy 
mental development are met. The family is the place where the 
psychosocially developed individual has the most interaction 
and relationship. These relationships ensure an individual’s 
self-confidence, love for himself and other individuals, the 
acquisition of personality, the development of personality, 
the development of social skills, and the adaptation to 
society. For this reason, the family is very important for 
the upbringing and education of children, it has even of 
paramount importance. The family plays a central role in 
psychology and psychological health. Healthy families form 
the foundation of healthy societies. Relationships between 
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family members also play an important role in determining 
the relationships of each member in the social life. In which 
family is it possible to raise a psychologically healthy 
individual:

- “What is a healthy family?”
Although there is no common definition and consensus, 

the family retains its importance as a social structure that 
regulates social relations, performs the necessary functions 
for people, and is necessary for the continuation of healthy 
generations. A family that supports the development of 
individuals and sets healthy boundaries to ensure their self-
realization is the definition of a healthy family structure.

As a social organization, the family has evolved over the 
centuries, and many changes have been observed in family 
structure, kinship relationship, in the concept of marriage, 
and in general rules of behavior. Changes vary depending on 
the society in which we live. One of the radically changing 
features is the system of intra- familial values.

The national values of each nation are different. The 
history of nations (societies) is determined by many different 
factors. This history is full of various events. The life of 
a people, its institutions, beliefs and art, is the essence of 
its invisible spirit, only its visible products [3, p.9]. The 
national values that society has acquired throughout history 
are divided into 2 parts as material and spiritual. Established 
cities, built buildings, architectural monuments, agricultural 
facilities, etc. refers to material values. Works created by 
various fields of art – folklore, fine arts, poetry, sculpture, 
prose – form the basis of spiritual national values. While 
material national values throughout history if it serves to 
raise the living standards of the nation, then the moral and 
national values contribute to the formation and enrichment 
of the nation’s spirituality.

Even if the moral values of society are the same, these 
values are not reflected in every individual. The values 
emphasized by society are chosen by individuals according 
to their personal beliefs and attitudes and these values are 
related to different levels. The values that individuals choose 
affect their personal lives as well as their intra-familial 
relationships. When people choose and accept values, they 
rely on a number of principles. These principles can be listed 
as follows:

1. Values must be chosen by free will. Community 
members, and especially family members, should not 
interfere.

2. Values must be rewarded. Support and advice should 
not be given.

3. An individual who adopts values that are different 
from those values which accepted in society and those values 
must be respected.

4. Individuals must present their values without fear of 
criticism from society or the family.

5. Individuals should pay attention to the values of the 
societies in which they live and must wish to achieve values.

6. When their own values contradict the values of society, 
they must be able to sacrifice giving priority to the interests 
of society.

7. Individuals choose their values according to their 
ideals.

8. If an individual is forced to choose between different 
values, he must choose the best for himself [4].

When choosing the values listed above, individuals rely 
on family values. Our family values help us shape our own 
personal values and morals- it especially helps us to define 
who we are and how we find our way in society. No child is 
born with a set of values. Children need to be taught these 
values by our families, friends and larger communities. 
Children learn and adopt family values by looking at the 
many behaviors of their parents. Dominant values in the 
family environment reflect the personality structure of this 
family. The proverb “The child is the mirror of the house” is 
a clear example of this.

Family values are as dynamic as other values; it changes 
both from society to society and over time. Family values 

change from house to house and from society to society - 
even from time to time throughout history. Today, traditional 
values began to be replaced by some new values brought 
about by social change and globalization. Despite the changes 
in family values in the East countries, it still has preserved 
its importance, but in Western countries, especially in 
Europe, family values had not protected. Under the name of 
“freedom, liberty” in Western countries, everyone had begun 
to live their lives individually and mastered the system of 
personal values, not the family.

In society, family values are generally divided into two 
types - traditional and modern. Traditional family values can 
be characterized as a result of their views on a long stage of 
society, the religious norms recognized in this society, the 
interaction aimed at preserving the institution of the family. 
Let’s take a look at the system of traditional family values 
accepted and preserved by the society we live in today:

- Respect and mercy to the older, adults, elders;
- Kinship Relationships;
- Values related to economic and financial values of the 

family;
- Values related to the place and position of women in 

the family;
- Values related to the preservation of family traditions;
- Moral and religious values; and others.
The system of national family values we have enumerated 

has lost its force in process of time and has begun to be 
replaced by new ones, by modern family values. With the 
change and development of society and its views, modern 
family values emerge. Socio-psychological and economic 
factors that affect to the system of intra- familial values are 
various. We can give to this as examples: the transition to 
an industrial system, the emergence of high technology, the 
development of science, integration into European countries, 
and the increasing use of social networks.

The great industry that took place in Europe in the 
last century changed the form of the family; gave him a 
new shape. In modern times, as a result of technological 
development in also Azerbaijani society, there has been a 
transition from large traditional families to nuclear families 
that is small families. When we say nuclear families, we 
mean a small number of family individuals in the family - 
for example, father, mother, children include to here. Values   
in nuclear families are relatively weak. As we know, values   
are usually transmitted by older generations, and children in 
nuclear families, spend less time with grandparents. Within 
a certain time, their respect and mercy values for the olds 
and elders are weakened. In the early years of a child’s life, 
moral values are formed primarily by parents, siblings, and 
relatives. 

In nuclear families, this formation is becoming 
increasingly difficult, because of the weakening of kinship 
ties. Nuclear families appear more vulnerable than large 
families, and divorces are on the rise. At the same time, 
in small families, intra familial communication is weak, 
resulting in reduced sociality. Knowing they are the values 
of both the family – the nuclear family and the extended 
family – can help strengthen relationships between family 
members. Family values help children and young men and 
women make good choices because there are a number of 
beliefs that can help guide them.

Industrialization and technological development also 
affect the moral values of the family. Morality is very 
important for the survival of social and psychological life. 
The evaluation criteria of individuals and societies are 
based on moral values. Moral values often determine the 
underlying personal ethical behavior that undermines how 
a family – and every parent and child within that family – 
finds its way in society, with knowing the difference between 
“right” and “wrong”. General concepts such as kindness, 
honesty, integrity, generosity, courage, patience, and justice 
can be classified as moral examples that a family can share.

First of all, modernization has changed the privacy 
of the family. He made the family a social phenomenon 
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by introducing the family to the public. In recent years, 
the coverage of “intimate” issues related to the family on 
television and in newspapers and social networks is a 
surprising example in this regard. Processes which happen 
within the family include violence, divorce cases, love 
relationships, and so on. Such issue has been publicized and 
has become an object of discussion. These discussions are 
no longer based on religious values, but on European values. 

In the 21st century, this includes even the subject of 
marriage and the choice of a mate. The choice of a spouse 
was shown in front of millions of viewers through some 
television programs. This has a negative impact on the 
moral education of the growing future generation. Along 
with these, families are no longer built on the value of love, 
but on logic. Emotions such as emotional attachment, love, 
loyalty, attention, and perception are not reflected in such 
families. Love: This is the basic family value. Against lovers 
sensitively take caring of them; it manifests itself in the 
desire to protect them and to be constantly close. Unions 
based on love live happily and prosperously. Such families 
represent a strong fortress, a secure paradise, where you can 
always return, receive support and comfort.

Family values and traditions are closely connected and it 
is very important not to break the delicate but strong handle. 
Each family member has his own habits: How to celebrate 
the New Year, how to fast, why to choose clothes, etc. At 
the same time, integration into modern society has led to 
the breakdown of past national traditions. Older generations 
often complain that customs are forgotten.

These traditions are preserved at different levels in 
villages and cities, people in districts and villages are 
more committed to national traditions than in cities. The 
implementation of traditions such as weddings, holidays, 
clothing, neighborly relationships, kinship relationships, 
assistance has decreased. The more unshakable traditions 
there are in families, the stronger the “foundation”, and for 
this it is necessary to preserve the traditions.

With the process of modernization, the roles and statuses 
of individuals in society and in the family have changed, 
especially for women. These days, a woman has gone from 
a mother who only educates her child and stays at home to a 
professional woman. Men’s dominance gradually diminished 
and equal opportunities came to the fore. There is no longer a 
distinction between men and women. The mother and family 
shared the responsibilities of the father and the equality 
movement began. 

Men are already involved in household chores and the 
upbringing of children. Through active work at home and 
abroad, a woman is no longer just a housewife, a mother, 
but also has a profession, as a woman who can earn money 
through individual efforts and has other statuses. But we still 
live in a traditional society. We must respect women, we 
must protect them, no matter how many different positions 
they are able to take in society, we must defend them.

Our researches show that the family and its values still 
play an important role in our society. Modern society, no 
matter how much it affects intra- familial values, is preserved. 
With the change and development of society and its views, 
modern family values emerge. Each subsequent generation 
tries to take only what is necessary from the previous one 
and at the moment brings what belongs to it. However, some 
values have been out of order but some have been replaced 
by new ones. It is clear from our notes that the new values 
have not passed without a socio-psychological impact on 
families.

It is well-known that “the human values, beliefs, and 
ideals that exist in the family shape the future personality, 
its place in life, and its behavior. The family is the first and 
most important source of socialization of the future citizen 
«[4]. We agree that “historically, the family has played an 
important role in our national development as a protector of 
the high moral values   of our people, a carrier of our gene 
pool. It is especially important that, unlike a number of 
societies, the institution of the family in Azerbaijani society 

retains its social purpose and national-spiritual mission in a 
more complete and complete way «[4].

As S.Khalilov noted, “we are facing some serious 
problems because the national-moral principles formed 
during the transition period are no longer useful, and the new 
national-moral principles are not yet fully formed. In modern 
times, Azerbaijan, which has lived in closed conditions for 
a long time, has close ties with foreign countries. Through 
foreign magazines, television channels and other media, all 
the problems and shortcomings in the field of spirituality 
in Europe, America and the whole planet enter our space. 
Of course, if people are morally perfect and ready for any 
spiritual interference from the outside, the individual’s 
internal resistance to external influences will be great. 
But even if individual people have the power and level to 
maintain their spiritual existence, most will not be able to 
do so. Because not all people are equally perfect and strong-
willed. Therefore, the state must assume the function of 
preserving the national identity «[5].

Other researchers, who are of the same opinion, point 
out that “the seemingly ornate 21st century is not only 
based on interests and claims, but also on the degradation 
of moral values. Ignorance of spiritual and cultural heritage 
is unfortunate, and this indifference can lead people to lose 
their historical memory.

 Unfortunately, the catalyst for this degradation is the 
media, the press, television, radio and the Internet, without 
which we can not imagine our daily lives, even for a moment. 
The role of the media is great in losing one’s values, turning 
one’s eyes to materialism and ambitions, and polluting one’s 
inner world. ”[6]

According to experts, “the environment that shapes a 
person as a person is mainly the family. Everyone grew up in 
the spirit of respect for national traditions and values, based 
on the upbringing received in the family. He will instill in 
his children the same environment in which he grew up. 
The older generation knew all the rules of the Shari’ah and 
all the verses of the Qur’an perfectly and followed them. 
Honesty, truthfulness, honesty and purity were the most 
important aspects of our family. However, today’s families 
have moved away from our national and moral values. They 
have deviated from our literature, the literature in which all 
our spiritual values   are. We need to strengthen our children’s 
respect for our moral values. Our families must be based on 
our national and moral values   in the upbringing of children 
«[7].

Therefore, the main condition for a person to improve 
himself before genetic possibilities and family. What is 
important for this is that a person understands himself, God, 
the truth, and is able to determine his own path. [7].

There are a number of psychological needs that directly 
affect family relationships, researchers include:

- the need to communicate;
- the need for understanding (in the broadest sense of the 

word);
- the need to play this or that role in the family (head of 

the family, housewife, caring parent, elder friend, etc.);
- self-affirmation, the need for others to recognize their 

dignity;
- the need for ethics and aesthetics of communication at 

a certain cultural level;
- the need for trust and reliability, mutual information. 

The most unexpected need is the need for culture and ethics 
of communication within the family [8, p. 106].

Some researchers emphasize the importance of religious 
values   in the family. It is said that “when people base their 
respect and love on worldly values   and there is any change 
in those values, they can immediately lose those feelings. 
When concepts such as love, respect, and loyalty are based 
on criteria such as beauty, wealth, health, position, or trust, 
this result is almost inevitable. If a person bases his love only 
on the beauty of the person in front of him, that person will 
lose his youth, health and beauty over time, so love, respect 
and loyalty will also disappear.
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Values   such as wealth or position are also easily lost. A 
person who takes these values   as his main criterion will find 
no reason to continue to love and respect the person in front 
of him when he loses them. ”[9] The author concludes that 
«it is faith, the fear of God, and good morals that perpetuate 
love, respect, and devotion.» It is also argued that «many 
high human and religious values, such as the protection 
of family values, are found almost exclusively in Islamic 
countries» [10, p.227].

Undoubtedly, this position of the author is noteworthy, 
because the positive side of religious values   is that many 
doctrines, through faith, a person finds solace in the moments 
of life, forms the will of the will, accepts the rights and needs 
of family and other members of society. nurtures mercy and 
love. In other words, religion anticipates aggression, anger, 
and various negative emotions, and encourages people to 
follow the path of life in the right direction, based on higher 
and higher values. Among the Islamic values   are intelligence, 
diligence, piety, humility, loyalty, sincerity, meekness, 
the ability to forgive, and among the negative qualities are 
the tendency to adorn, greed, greed, greediness and so on. 
belongs to.

In general, religious figures believe that Azerbaijan 
is returning to Islam, which manifests itself in family and 
marriage relations, which means that Azerbaijani traditions 
are revived in families, and at the same time this process 
goes hand in hand with verticalization and Europeanization 
[11]. Communication opportunities in the family are 
expanded with the use of various technical equipment, as a 
result of which “the role of the mother decreases, parent-
child relations become more complicated, and normal 
socialization becomes more difficult. Changes in education, 
a certain alienation of the social environment weakens the 
traditional and generally accepted communication in the 
family, as a result, the number of divorces increases «[11, 
p. 210-211].

It is not the moral norms that are no longer conveyed 
to people’s minds in the form of ideological doctrines, but 
the freely perceived norms and ideas. As a result, there is 
confusion, mental scandal, and other negative situations that 
shake the morale of the family. Researchers believe that 
moral values   should be revived on new bases and benefit 
society [11, p. 213].

Thus, the national and moral values   that protect the 
Azerbaijani family include religious values   related to the 
family. It is known that religious values   are based on moral 
rules, which makes them attractive to people. These moral 
values   are also an integral part of the national and moral 
values   of our people. H. Guliyev, speaking about a number 
of values   accepted in the Azerbaijani family through the 
concepts of mentality and archetype, came to the conclusion 
that a number of new trends have emerged in the minds and 
public consciousness of Azerbaijanis, which are foreign to 
our people in terms of mentality [12, p.246] .

In general, «globalization, the rapid development of 
information technology, the penetration of the Internet in 
all spheres of life, along with a number of positive trends, 
sometimes play a fairly negative role. The propagation 
of foreign ideas and behaviors that are not specific to our 
nation sometimes leads the younger generation in the wrong 
direction. Undesirable transformations sometimes take place 
in family relations, and the situation of families in the modern 
world can be assessed as critical. The market economy has 
significantly reduced the living standards of the world’s 
population. The situation has worsened, especially for large 
families, single mothers, families with disabled children and 
student families. The economic crisis in the world, the rise 
in prices for treatment in families, the education of children, 
the organization of their leisure and so on. created problems 
such as «[13].

This means that families need material and moral support 
in terms of forming and maintaining values. Although some 
work is being done in this direction in the country, not enough 
active and effective work is being done to improve the work 

with those in need of social assistance. Here, the work on 
housing policy, the solution of the problems of refugees 
and internally displaced persons, family farming should be 
one of the important directions of the state’s social policy. 
In this sense, the work of the State Committee for Family, 
Women and Children should be especially noted, because 
this organization has a wide range of opportunities in this 
sense. Through this organization, «comprehensive programs 
are implemented to strengthen maternal and child health, 
protect the reproductive health of the population, create the 
necessary conditions for the birth of healthy and desirable 
children, as well as reduce domestic violence and prevent 
violent behavior» [13].

CONCLUSION. 
Thus, family relationships are formed on both individual 

and social grounds, form the basis of social values, play 
an important role in human communication and mutual 
expectations. Although the family model of Azerbaijan is 
formed in the system of national moral values, as already 
mentioned, there are a number of features of the modern era 
that lead to misunderstanding, indifference and hostility in 
families.

The spiritual, cultural, social and psychological 
qualities of a person or a person play a leading role in the 
acquisition and normative use of values. If a person is 
added to the appropriate temperament, upbringing, some 
socio-psychological indicators, then instead of looking for 
a way out of any conflict situation, he is open to others, 
shows aggression, and even resorted to violence. In such 
cases, alien tendencies increase in the relationships formed 
between family members, alienation occurs, and as a result, 
the family even breaks up.

Numerous scientific-theoretical and practical researches 
in this field in the country show that the complications are 
related to the internal environment, historically formed 
conditions, as well as the expansion of opportunities for 
external influence. or, conversely, its high and irreplaceable 
role in destruction.
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Аннотация. В данном исследовании изучены особенности самосознания личности с различной степенью рели-

гиозности, а также содержательное наполнение структурных звеньев самосознания религиозной личности в зависи-
мости от исповедуемой конфессии. Проблемным вопросом исследования выступило положение о содержательном 
наполнении структурных звеньев самосознания религиозной личности. В результате нашего исследования было 
выявлено, что: – основу содержания рефлексии религиозной личности составляет религиозность (респонденты пре-
зентуют и именуют себя по принадлежности к Богу; в рамках их притязания на признания центральным выступает 
признание со стороны Бога); – самосознание религиозной личности носит особый характер, который определяется 
ориентиром на божественное как стремление к идеальному образу, соблюдение религиозных заповедей и ориентир 
на духовное развитие и рост; – религиозная личность обладает особой связью и диалогом с Богом; – религиозные 
респонденты оценивают веру как «живую встречу и общение с Богом во Христе Иисусе», «глубинный, внутренний 
сердечный опыт встречи с Богом», «путь спасения», «достижение смысла жизни», «внутреннее стремление к Богу и 
искренняя вера в Его существование»; – респонденты различных конфессий христианства имеют различное содер-
жательное наполнение рефлексии на себя. Результаты проведенного нами исследования расширяют существующие 
знания и представления о самосознании религиозной личности, о ключевых проблемах и особенностях рефлек-
сии на себя религиозных респондентов, обусловленных спецификой самосознания; результаты исследования могут 
быть практически применены в образовательной среде, в консультативных и терапевтических сессиях, а также в 
деятельности других социально-ориентированных направлений.

Ключевые слова: самосознание, личность, религиозная личность, рефлексия, структурные звенья самосозна-
ния, религиозность, духовный образ «Я», нерелигиозная личность, православная личность, религия.
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Abstact. The article represents person`s peculiarities of self-consciousness with different degree of religiosity and high-
lights the content of religious person`s self-consciousness, depending on the particular confession. It was revealed that: - 
religiosity draws the content basis of the religious person`s reflection (the respondents present and name themselves though 
God image; God appears as the central aspect of their claim to recognition); - the religious person`s self-consciousness has a 
special nature which is determined by reference to the divine as an ideal-image of oneself, abidance of religious precepts and 
tendency to spiritual development; - religious person has a special connection and dialogue with God; - religious respondents 
sense faith as “the live meeting and communication with God”, “the deep inner heartfelt experience of meeting with God,” 
“the way of salvation,” “the attaining the meaning of life,” “the inner aspiration to God and sincere faith in His Existence” 
etc.; - respondents of different creeds of Christianity have different meaningful content of their reflection. The results of our 
research can widen theoretical knowledge and ideas of religious person`s self-consciousness, key issues and features of re-
ligious person`s reflection. The results of the study can be practically applied to the educational environment, to counseling 
and therapeutic sessions as well as to the other human-to-human approaches.

Keywords: self-consciousness, personality, religious person, reflection, religiosity, structure of self-consciousness, spir-
itual image of Self, irreligious person, orthodox person, religion.

Введение. Сегодня личность живет в эпоху активной 
трансформации всех внешних реалий развития и бытия 
человека: природной, предметной, образно-знаковой, 
социально-нормативного пространства личности [1]. 
Требования, возникающие перед личностью в резуль-
тате этих изменений, предполагают новую постоянно 
развивающуюся активную позицию личности, ее высо-
кую рефлексию. Вместе с этим, человечество продолжа-
ет сохранять и передавать уже знакомые и исторически 
сформированные формы бытия, как культурные, так, 
в частности, и религиозные. Перед нами стоит вопрос, 
каково место религиозной картине мира в современных 
реалиях? Каково самосознание религиозной личности, 
обусловленное догматичностью мышления представле-
ний о себе и о других в постоянно и быстротечно изме-
няющемся окружающем мире?

Самосознание религиозной личности изучается в 

рамках психологии развития личности и рассматрива-
ется через изучение ценностно-смысловых ориентаций 
личности (А.М. Двойнин [2]), религиозное общение 
(И.С. Буланова [3]), изучение жизненного пути верую-
щей личности (А.А. Васильченко [4]), изучение нетра-
диционных религиозных сообществ (О.В. Звягинцева 
[5]) и пр. Однако большинство работ посвящены про-
блематике религиозной идентичности личности в рам-
ках социальной психологии (И.Э. Соколовская [6], Ю.И. 
Щербакова [7], В.А. Шорохова [8], О.Е. Хухлаев [9]).

Данное исследование проводилось в рамках пси-
хологии развития личности, в основу которого легла 
идея В.С. Мухиной, где самосознание рассматривается 
как психическая структура личности, представляющая 
единство системы звеньев: 1 – имя, образ тела и духов-
ный образ «Я»; 2 – притязание на признание; 3 – половая 
идентификация; 4 – психологическое время; 5 – соци-
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ально–нормативное пространство (права и обязанно-
сти) [10]. В свою очередь в рамках данной концепции 
личность определяется как «индивидуальное бытие 
общественных отношений» [10]. Развитие личности, и 
самосознания, в частности, осуществляется благодаря 
взаимодействию двух парных механизмов – идентифи-
кации и обособления, а также путем прохождения через 
пять реалий развития и бытия личности [1]: реальность 
природного мира, реальность предметного мира, реалия 
образно–знаковых систем, реальность социально–нор-
мативного пространства и реальность внутреннего про-
странства личности. 

Методология.
Целью данной статья является освещение содер-

жательного наполнения структруных звеньев самосо-
знания религиозной личности. Методами исследования 
выступили: 

1. «Методика измерения религиозной активности 
(МИРА)» Д.О. Смирнова [11, 159–172], выбор которой 
обусловлен необходимостью условно разделить вы-
борку исследования на религиозных и нерелигиозных 
респондентов. Данный опросник направлен на выявле-
ние уровня религиозности личности, а также «позво-
ляет выделить следующие структурные составляющие 
религиозности и религиозной активности личности как 
мотивационный компонент, смысловой компонент, мо-
тивационно-смысловой компонент, операционально-ди-
намический компонент, продуктивно-результативный 
компонент» [11, 159–172]. 

2. Метод контент-анализа рефлексивного эссе на 
тему «Я как личность. Вера для меня….» [12]. Структура 
анализа рефлексивного эссе в нашем исследовании 
определяется концепцией В.С. Мухиной об универсаль-
ной структуре самосознания личности, состоящей из 5 
звеньев:1 – имя, образ тела и духовный образ «Я»; 2 – 
притязание на признание; 3 – половая идентификация; 
4 – психологическое время; 5 – социально–нормативное 
пространство (права и обязанности) [10]. Нами была 
разработана исследовательская матрица для семанти-
ко–психологического анализа рефлексивных эссе, для 
каждого из пяти звеньев уникальной структуры самосо-
знания личности [10]. В данной матрице мы выделили 
возможные критерии и категории (единицы) анализа са-
мосознания религиозной личности. Матрица позволяет 
одновременно учитывать и сопоставлять особенности 
самосознания религиозных людей, а также выделять 
частные характеристики. Единицы контент–анализа вы-
делялись на основе поставленных целей, задач и гипотез 
нашего исследования.

3. Рефлексивный тест-самоотчет «Кто Я?» В.С. 
Мухиной [13, 116–129], направленный на изучение са-
мосознания. Данная методика «дает возможность для 
ответственной углубленной рефлексии человека на себя: 
на особенности и иерархию своих личностных свойств, 
на свои ценностные ориентации и цели жизненного 
пути» [13, 116–129], что отвечает цели и задачам наше-
го исследования. В рамках данной методики нами также 
была разработана сетка анализа результатов рефлексии 
респондентов на себя через социально-психологические 
значимые типы рефлексии, через личностно значимые 
качества, через категорию маргинализации, рефлексия 
на себя как религиозной личности и нерелигиозной лич-
ности.

Для обработки полученных результатов исследова-
ния, повышения их надежности и достоверности нами 
использовались методы математической и статистиче-
ской обработки данных (метод множественного сравне-
ния H-Краскала-Уоллеса и множественного рангового 
критерия Дункана, критерий U – Манна – Уитни, кла-
стерный анализ [14]).

Выборку исследования составили прихожане церк-
вей различных приходов и конфессий (православие и 
протестантизм); а также учащиеся МПГУ по направ-
лению «Психология» (n = 77 человек). Критерием для 

формирования выборки послужило использование 
«Методики измерения религиозной активности» Д.О. 
Смирнова, позволяющая разделить выборку на такие 
группы как: религиозные респонденты (православные и 
протестанты); нерелигиозные респонденты; респонден-
ты с неопределенной религиозностью.

Новизна данного исследования заключается в глубо-
ком анализе содержательного наполнения структурных 
звеньев самосознания религиозной личности в рамках 
феноменологического подхода В.С. Мухиной. При этом 
структура самосознания личности, «предполагая со-
хранение основных значений и смыслов при внешних 
и внутренних изменениях, строится внутри порождаю-
щей ее системы – той человеческой общности, к которой 
принадлежит эта личность» [1].

Результаты исследования.
1. Согласно «Методике измерения религиозной ак-

тивности (МИРА)» Д.О. Смирнова «религиозную груп-
пу» нашего исследования составили респонденты, име-
ющие высокие показатели по таким параметрам как ре-
лигиозные переживания, религиозная мотивация, рели-
гиозное мировоззрение и религиозные действия. Данные 
респонденты, субъективно оценивая вопрос «Верите ли 
вы в Бога?», дают однозначный ответ «да». Также, кри-
терием формирования данной группы послужило воцер-
ковление [15, 80] людей и их рефлексия на себя через 
проведенную нами методику рефлексивного эссе. 

Религиозным респондентам свойственно испы-
тывать «стенические переживания» по отношению к 
Божественному: воодушевление при молитве, чувство 
благодарности Богу, утешение в молитве, чувство спо-
койствия и умиротворения после посещения храма, лю-
бовь к Богу и прочее. При этом отличительной особен-
ностью является то, что православным респондентам 
в больше мерей свойственно испытывать астенические 
переживания по отношению к Божественному нежели 
протестантам. Согласно данной шкале, православные 
люди в большем мере испытывают «глубокие и много-
образные чувства по отношению к Богу, в которых 
человек ощущает слабость, несовершенство, неполно-
ценность, боль перед Всевышним (стыд, ничтожность, 
греховность, чувство вины и др.)» [11, 159–172]. Данная 
характеристика, согласно методике, может выступать 
источником духовного развития личности. Полученные 
показатели подтверждают теоретическое положение 
нашего исследования о понимании христианина с его 
двойственной природой – как греховного и падшего су-
щества и, одновременно, образа и подобия Бога, – что 
ярко выражается в переживаниях религиозной личности 
(преимущественно православной). Также у православ-
ных респондентов более выраженное религиозное миро-
воззрение по показателю рационального аспекта веры, 
который позволяет воспринимать религиозные символы 
как реально существующие объекты (Ад, Рай, Душа, Бог, 
икона как реальный образ Бога, целительные свойства 
святой воды и пр.). Данные различия свидетельствуют 
об отличительном понимании религиозной веры в рам-
ках православной и протестантской традиций. В право-
славии религиозная атрибутика является неотъемлемой 
частью веры и подтверждением ее реальной жизни, ког-
да как в протестантизме религиозная атрибутика уходит 
на второй план, предоставляя место прямого общения с 
Богом.

При этом статистическая обработка данных не выя-
вила статистически значимых различий по вышеописан-
ным шкалам среди православной группы и протестантов 
(критерий U – Манна – Уитни, p < 0,05; p = 1,0).

2. Нерелигиозную группу составили респонденты, 
которые при ответе на вопрос «Верите ли Вы в Бога?» 
отвечали «нет», «скорее нет, чем да». Данные респон-
денты именовали себя как атеисты либо агностики. В 
своих рефлексивных эссе ими не были выражены пере-
живания и мысли о себе как о религиозном или веру-
ющем человеке и о религиозном опыте. Нерелигиозные 
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респонденты имеют низкие показатели религиозно-
сти по предложенным шкалам, что свидетельствует об 
ее отсутствии. При этом нерелигиозные респонденты 
имеют средние показатели по шкале предрелигиозных 
переживаний, освещающей трансцендентные и экзи-
стенциальные состояния такие как одиночество, беско-
нечность бытия, свобода, которые не связаны напрямую 
с Божественным.

3. Респонденты с неопределенной религиозностью 
имеют разброс показателей, зависящий от наличия ин-
дивидуального религиозного опыта. В целом, данную 
группу составили люди, имеющие религиозный опыт, 
зачастую негативный (в силу болезни близкого челове-
ка, социального давления либо внутриличностного кри-
зиса). 

Статистическая обработка данных (метод множе-
ственного сравнения H-Краскала-Уоллеса и множе-
ственный ранговый критерий Дункана) подтвердила 
статистически значимые различия по шкале «религиоз-
ность» у респондентов нашего исследования и выяви-
ла, что религиозная группа имеет высокий показатель 
религиозности (Col_1), респонденты с неопределенной 
религиозностью – средний (Col_3), а нерелигиозные ре-
спонденты – низкий (Col_2) (p < 0,05, p Value = 0,0) (см. 
рис. 1.).

Рисунок 1 – Значимость различий по шкале «ре-
лигиозность» (метод множественного сравнения 

H-Краскала-Уоллеса) «Методики измерения религиоз-
ной активности (МИРА)» Д.О. Смирнова (составлено 

авторами)

При этом такая шкала как «предрелигиозные пере-
живания» имеет статистически значимые различия сре-
ди религиозных и нерелигиозных респондентов, но не 
имеет статистически значимых различий среди рели-
гиозных респондентов и респондентов с неопределен-
ной религиозностью. Таким образом, предрелигиозные 
переживания свойственны респондентам с неопределен-
ной религиозностью. 

При этом при статистической обработке данных не 
были получены статистически значимые различия по 
шкале «религиозных действий» у респондентов с нео-
пределенной религиозностью и нерелигиозных респон-
дентов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
респондентам с неопределенной религиозностью свой-
ственны предрелигиозные переживания как религиоз-
ным респондентам, но при этом религиозные действия 
не выполняются ими, как и в группе нерелигиозных ре-
спондентов.

Обработка и интерпретация методики «Кто Я?» В.С. 
Мухиной

Статистическая и математическая обработка данных 
(метод множественного сравнения H-Краскала-Уоллеса 
и множественный ранговый критерий Дункана) выявила 
следующие статистически значимые различия по дан-
ной категории среди респондентов исследования: 

– нерелигиозным респондентам более свойственно 
рефлексировать на себя через социально-психологиче-
ские значимые типы (Col_2) (См. Таблицу 1.);

Таблица 1 – Значимость различий по «социально-

психологически значимым» типам рефлексии на себя 
респондентов исследования по множественному ранго-
вому критерию Дункана*

Multiple range test
Col_1 - Col_2 *-2,73011 1,84254
Col_1 - Col_3 -0,299632 1,99666
Col_2 - Col_3 *2,43048 2,14834

*составлено авторами
– рефлексия на себя через категорию «личностно-

значимые качества» более свойственна нерелигиозным 
респондентам (Col_2) и респондентам с неопределенной 
религиозностью (Col_3) и менее свойственная религиоз-
ным респондентам (Col_1) (См. Таблицу 2.);

Таблица 2 – Значимость различий по «личностно-
значимым» типам рефлексии на себя респондентов ис-
следования по множественному ранговому критерию 
Дункана*

Multiple range test
Col_1 - Col_2 *-1,82213 1,63945
Col_1 - Col_3 *-2,90909 1,76855
Col_2 - Col_3 -1,08696 1,89941

*составлено авторами
– религиозным респондентам (Col_1) более свой-

ственно рефлексировать на себя через категорию «мар-
гинализация»: – описание себя через категорию, «какой 
я?», используя такие прилагательные как: работящая, 
вдумчивая, ранимая, смелый, веселый, справедливый, 
добрая, правдивая; – описание себя через выражения 
как: созерцатель, искатель, сила, любовь, странник, пес-
чинка; – наблюдается тенденция ответов на вопрос «Кто 
Я?» через выражение желаний: хочу быть, хочу иметь 
(См. Таблицу 3.).

Таблица 3 – Значимость различий по типу рефлексии 
на себя через категорию «маргинализация» по множе-
ственному ранговому критерию Дункана*

Multiple range test
Col_1 - Col_2 *2,2556 2,13278
Col_1 - Col_3 1,37879 2,30072

Col_2 - Col_3 -0,876812 2,47095

*составлено авторами
– статистически значимые различия по введенной 

нами категория рефлексии на себя «нерелигиозную лич-
ность» не были получены, вероятно, по причине того, 
что для респондентов нерелигиозной группы, субъек-
тивно причисляющих себя к атеистам и агностикам, 
является не значимым самоопределение через данную 
категорию, что свидетельствует об отсутствии у них ате-
истического самосознания.

Религиозные респонденты при ответе на вопрос «Кто 
Я?» в большинстве случаев презентуют себя через со-
циально-психологические значимые качества; далее по 
значимости идут ответы через категорию «маргинализа-
цаия», и после по значимости респонденты описывают 
себя через личностно-значимые качества. Также 20% от 
всех ответов представляют введенную нами категорию 
«религиозная личность».

При этом православные респонденты при ответе на 
вопрос «Кто Я?» именуют себя «православным христи-
анином, верующим человеком, частью Божественного, 
образом Бога, возлюбленным Божьем дитятей, тем, кого 
любит Иисус» так и «рабом Божьим, кающимся грешни-
ком, грешным человеком, искаженным образа Божьего». 

Когда как протестантам свойственны такие ответы 
как: «возлюбленное дитя Бога, сын Божий, праведник во 
Христе, гражданин Небес; тот, кто восседает со Христом 
на небесах; тот, кто принят и любим; тот, кто все может 
во Христе; тот, кто избран; тот, кто наделен благово-
лением; новое творение, которое дает хорошие плоды; 
проводник для внутреннего исцеления других людей и 
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восстановление разрушенного; ученица Христа; душе-
попечитель; праведник; святой; помазанник; вечно жи-
вущий духом; Божье орудие на земле, его посланник, 
разделяющий его любовь, показывающий его на земле 
член тела Христа и прочее».

Данные различия свидетельствуют о качественной 
характеристике «духовного образа Я» в рамках концеп-
ции В.С. Мухиной, что может свидетельвовать о нали-
чии религиозной идентификации православных респон-
дентов с библейским понятием двойственной природы 
человека, в то время как протестантам более свойствен-
но идентифицировать себя с положительной стороной 
Божественного начала в себе.

Значимым для нас являлось изучить составляющее 
ядра данной категории. 65% православных респондентов 
именуют себя через категорию «религиозная личность» 
на первых позициях. Таким образом, данный показатель 
свидетельствует о наличии религиозного самосознания 
респондентов нашей выборки. 85% протестантов имену-
ют себя через данную категорию на первых позициях, 
таким образом, данная категория также составляет ядро 
их самосознания.

Статистическая обработка данных выявила стати-
стически значимые различия по данной категории у ре-
лигиозной и нерелигиозной группы (p< 0,05; p = 0,00). 
Проявление данной категории позволяет нам сделать 
вывод о наличии религиозного самосознания у респон-
дентов религиозной группы.

Проведенный нами метод контент-анализа рефлек-
сивных эссе выявил следующие особенности содержа-
тельного наполнения самосознания респондентов:

Первое звено структуры самосознания – это имя, 
духовный образ «Я» и телесный образ «Я»:

Респонденты всех групп в большинстве случаев 
именуют себя по местоимению «Я», что выражает от-
ношение авторов к себе как к уникальной единице. 
Респондентам религиозной группы более свойственно 
отмечать, что они не считают себя окончательно сфор-
мированными личностями. Данная особенность может 
быть присуща религиозной личности, так как в их по-
нимании личность формируется и кристаллизуется в 
Боге, вера в Бога помогает им раскрыться как личность, 
помогает обрести свою уникальность и проявить свой 
потенциал развития. Помимо этого религиозные респон-
денты выражают как положительное, так и негативное 
отношение к своему духовному «Я», что может быть 
также проинтерпретировано как особенность религиоз-
ного самосознания: религиозный (православный), чело-
век ощущает себя одновременно как Божьим чадом, так 
и рабом Божьим.

Для нерелигиозной личности и личности с неопреде-
ленной религиозностью характернее относиться к свое-
му духовному «Я» как к основе и источнику своих дей-
ствий и поступков.

Религиозные респонденты осуществляют поимено-
вание себя по принадлежности к Богу как Божье чадо, 
образ и подобие Бога. Авторы именуют себя «лично-
стью, созданной по образу Бога», «личностью, задуман-
ной Богом»; что может свидетельствовать о наличии 
религиозного самосознания; наблюдается глубокая реф-
лексия на духовный образ «Я», критическое отношение 
к недостаткам характера, стремление стать лучше, что 
можно проинтерпретировать как стремление авторов 
приблизиться к Богу, к идеальному образу «Я»; выра-
жается стремление достичь идеального образа «Я» в 
духовном отношении путем веры в Бога, путем покая-
ния в своих грехах и их искуплении, путем молитвы и 
упования на волю Божью. Религиозные респонденты не 
отображали в эссе рефлексию на свой физический образ 
«Я», что может указывать на особый тип рефлексии у 
религиозных людей: мы предполагаем, что для религи-
озной личности центральным остается духовный образ 
«Я», нежели физический.

Второе звено структуры самосознания – притяза-

ние на признание:
Респонденты всех групп притязают на признание как 

уникальной личности, притязают на признание со сто-
роны социума, при этом у нерелигиозных респондентов 
данные звенья выражены ярче, чем у религиозной лич-
ности. Отличительной чертой религиозной личности яв-
ляется притязание на признание со стороны Бога.

Третье звено структуры самосознания – половая 
идентификация. 

В рефлексивных эссе на тему « Я как личность. Вера 
для меня…» не прослеживается тенденция идентифи-
кации себя с определенным полом и гендерными ха-
рактеристиками. Мы предполагаем, что это связанно с 
особенностью религиозного самосознания: религиозная 
личность идентифицирует себя с идеальным образом 
«Я», который представлен в категориях Бог, Христос. 
Идентификация с обозначенным образом «Я» происхо-
дит через соотношение собственных психологических 
и поведенческих особенностей со спецификой прояв-
ления религиозной личности. Авторы идентифицируют 
себя с идеальным образом «Я» Бог, Иисус Христос), так 
как считают, что созданы по подобию Божьему. Модель 
поведения, образ жизни, потребности и желания опре-
деляются особенностями Божественного проявления 
(Иисуса); данная идентификация осуществляется и по 
внешним, и по личностно-психологическим, и по пове-
денческим особенностям.

При этом нами выявлено, что при написании эссе и 
при ответе на вопрос «Кто Я?» религиозные респонден-
ты активно выражаются свойства, связанные с половой 
принадлежностью, прибегая к конструкции русского 
языка, указывающей на род: христианин/христианка, 
раб/рабыня, греховный человек/кающаяся грешница. 
Данная характеристика позволяет нам сделать вывод о 
наличии половой идентификации религиозной лично-
сти.

При этом мы предполагаем, что в контексте заданной 
темы эссе нерелигиозные респонденты активно рефлек-
сировали на себя как на личность через призму катего-
рий «духовности», религиозного опыта, религиозных 
переживаний и оценки места веры и религии в их жизни. 
Мы предполагаем, что это сместило фокус их рефлексии 
и привело к отсутствию рефлексии на себя через данную 
категорию.

Четвертое звено структуры самосознания – это 
психологическое время личности. Для личности с не-
определенной религиозностью важным является опи-
сание своего жизненного пути в прошлом, где авторы 
раскрыли религиозные переживания, связанные с верой 
в Бога. Для большинства респондентов данные пере-
живания окрашены негативным характером, которые 
вызывали чувство вины и стыда, внутренний конфликт, 
фрустрацию. Например, личность с неопределенной ре-
лигиозностью в силу тяжелого заболевания родственни-
ка обращалась к Богу и религиозному опыту, при этом 
сегодня данный аспект жизни не является центральным 
для нее и носит негативные воспоминания. 

Для нерелигиозной личности в рамках данной кате-
гории свойственна рефлексия на себя в будущем, что 
выражалось в описании реализации мечт и планов на 
жизнь.

Религиозные респонденты отобразили глубокую 
рефлексию на свой жизненный путь, обозначив более 
значимым настоящее время как ценность их жизненного 
пути. Настоящее время окрашено смыслами, радостью 
и благодарностью, которое принесла им вера в Бога. 
Респонденты оценивают веру как «живую встречу и 
общение с Богом во Христе Иисусе», «глубинный, вну-
тренний сердечный опыт встречи с Богом», «путь спасе-
ния», «достижение смысла жизни», «внутреннее стрем-
ление к Богу и искреннюю веру в Его существование». 
Также религиозные респонденты разделяют свое психо-
логическое время на «до» и «после», рубежом которого 
является приход к вере. Прошлая жизнь описывается ре-
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лигиозными респондентами с точки зрения переосмыс-
ления жизненного пути и носит негативный, трагичный 
характер. Респонденты отмечают, что вера качественно 
изменила и наполнила жизнь иными смыслами, сформи-
ровало их как личность. Будущее открывается перед ре-
лигиозной личностью как «вечная жизнь» после смерти. 

Пятое звено структуры самосознания – это соци-
ально-нормативное пространство личности (права и 
обязанности):

Религиозные респонденты выражают принятие 
и следование законодательной власти, но централь-
ным нормативным институтом для них является Бог и 
Евангелие как образец поведения и законодательный 
регламент, где центральным регулятором является по-
нятие «грех», которое выступает основным табу по от-
ношению к социально-нормативному пространству лич-
ности. Религиозным респондентам свойственно соблю-
дение и принятие личных прав и обязанностей не только 
как социальной единицы, но и представителя религиоз-
ной конфессии. В то время как часть респондентов не-
религиозной группы и респонденты с неопределенной 
религиозностью негативно относятся к правам других, 
выражая непринятие и непонимание в вопросах верои-
споведания и религиозности. Положительное принятие 
прав других людей у религиозной личности может быть 
обусловлено религиозной догматикой, где ценность сво-
боды выбора каждой личности имеет особое значение.

Выводы исследования.
Данное исследование привносит новые эмпири-

ческие данные о содержательном наполнении струк-
турных звеньев самосознания религиозной личности, 
о ключевых проблемах и особенностях рефлексии на 
себя религиозных респондентов, что позволяет пони-
мать самосознание религиозной личности более каче-
ственно и провести более глубинную интерпретацию ее 
природы. Также, значимость данной работы выражена 
специфичностью выборки, характером ее закрытости. 
Полученные результаты, приведенные в статье, могут 
найти применение в практике психологического сопро-
вождения религиозной личности, а также представлен-
ная работа вносит теоретический вклад в развитие со-
временной психологии личности и психологии религии.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме взаимосвязи уровня мотивации достижения успеха, самооцен-
ки и личностных особенностей студентов. В современных реалиях, чтобы добиться высоких результатов в жизни 
молодым людям необходимо постоянно мотивировать себя на достижение успеха. Ранее учеными установлено, 
что свойства личности влияют на особенности мотивации достижения успеха, а особенности мотивации, закре-
пляясь, становятся свойствами личности. В статье приводятся результаты исследования личностных особенностей 
студентов с различным уровнем достижения успеха. В ходе исследования установлено, что студенты со средним 
уровнем мотивации достижения успеха более тревожны, чем студенты с высоким уровнем мотивации достиже-
ния. Студентам с высоким уровнем мотивации достижения успеха свойственны такие личностные свойства как 
лабильность, спонтанность и высокий уровень самооценки. Респонденты с высоким уровнем мотивации достиже-
ния успеха более спонтанны, они нацелены на удовлетворение потребностей в познании и самореализации и могут 
действовать исходя из своих собственных убеждений и установок, используя при этом творческий подход. Автором 
выявлена корреляционная связь между показателями агрессивности, спонтанности и мотивации достижения успеха 
у студентов. Лабильность оказывает влияние на самооценку студентов. Результаты проведенного исследования, 
представленные в данной статье, могут быть интересны и полезны психологам, преподавателям, коучам по работе 
со студентами с целью формирования мотивации достижения успеха в учебной и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: личностные особенности, мотивация достижения успеха, самооценка, спонтанность, лабиль-
ность, тревожность, агрессивность, мотивация избегания неудач.
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Abstract. The article is devoted to the topical topic of the relationship between the level of motivation for success, 

self-esteem and personal characteristics of students. In today’s reality, to achieve high results in life, young people need to 
constantly motivate themselves to achieve success. Previously, scientists have found that the properties of personality affect 
the features of motivation to achieve success, and the features of motivation, becoming fixed, become the properties of 
personality. The article presents the results of a study of personal characteristics of students with different levels of success. 
The study found that students with an average level of motivation to achieve success are more anxious than students with 
a high level of motivation to achieve. Students with a high level of motivation to achieve success are characterized by such 
personal properties as lability, spontaneity and a high level of self-esteem. Respondents with a high level of motivation for 
success are more spontaneous, they are focused on meeting the needs for knowledge and self-realization, and can act based 
on their own beliefs and attitudes, while using a creative approach. The author revealed a correlation between the indicators 
of aggression, spontaneity and motivation to achieve success in fourth-year students. Lability affects students ‘ self-esteem. 
The results of the research and presented in this article can be interesting and useful to psychologists, teachers, coaches 
working with students in order to form motivation for success in educational and professional activities.

Keywords: personal characteristics, motivation to achieve success, self-esteem, spontaneity, lability, anxiety, aggres-
sion, motivation to avoid failure.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, чтобы быть успешным, любой процесс об-

учения должен быть мотивирован. В настоящее время, 
как отмечается учеными (Амержанова Ш.К., Ткач Р.С., 
Ткач Е.Н., Коваленко В.И., Буравцова Н.В., Шпехт 
М.В., [1]? Горбунова К.Ю., Маслова Т.М., Букаева Н.Г., 
Букаев Г.Г.[2] и др.), актуальной становится пробле-
ма мотивации участников образовательного процесса. 
Остро данный вопрос встает в отношении мотивации к 
обучению студентов как основных участников образова-
тельного процесса. «Мотивация для студентов является 
наиболее эффективным способом улучшить процесс об-
учения: считает В.К. Стародубцева, - Мотивы являются 
движущими силами процесса обучения и усвоения ма-
териала» [3]. По мнению автора, мотивация к обучению 
достаточно непростой и неоднозначный процесс из-
менения отношения личности, как к отдельному пред-
мету изучения, так и ко всему учебному процессу [3]. 
Как считают Кузьмин Е.А. и Маслова Т.М.: «Студенту, 
для того, чтобы добиться высоких результатов в жизни 
и стать самоактуализированной личностью необходимо 

постоянно мотивировать себя на достижение успеха» 
[4]. Амержанова Ш.К. утверждает, что «Успешность 
личности на сегодняшний день - один из основных пока-
зателей результативности жизнедеятельности каждого, 
а также это и показатель каждой образовательной орга-
низации (школа, колледж, вуз)» [5].

 «Мотивация основывается на мотивах, под кото-
рыми имеются в виду конкретные побуждения, стиму-
лы, заставляющие личность действовать и совершать 
поступки», - считают ученые Р.С. Ткач и Е.Н.Ткач. 
Мотивация же студентов представляет собой процес-
сы, методы и средства их побуждения к познавательной 
деятельности, активному освоению содержания образо-
вания. В качестве мотивов, по мнению авторов, могут 
выступать в связке эмоции и стремления, интересы и по-
требности, идеалы и установки [6]. 

Горбунова К.Ю., Маслова Т.М. рассматривают мо-
тивацию достижения успеха «как стремление человека 
добиваться высоких результатов в различных видах де-
ятельности и общении и избеганию неудач как устойчи-
вому стремлению человека избегать неудачи в жизнен-
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ных ситуациях, связанных с оценкой его деятельности и 
общения, дается понятие мотив и мотивация» [7].

В работе Е.А. Лежневой обоснована необходимость 
развития мотивации достижения успеха, влияющей на 
становление профессиональной стратегии личности [8]. 

Зверева Р.Г. утверждает, что конкурентоспособность 
личности характеризует синтез таких качеств, как чёт-
кость целей и ценностных ориентации, творческое от-
ношение к делу, стремление к непрерывному самораз-
витию и т. д. По утверждению автора мотивация дости-
жения успеха является движущим фактором развития 
конкурентоспособности личности студента [9].

 Исходя из современных определений категории «мо-
тивация» (В. К. Вилюнас, В. И. Ковалева, Е. С. Кузьмина, 
Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова и др.) под мотивационной 
сферой личности понимается совокупность стойких мо-
тивов, которая имеет определенную иерархию и выра-
жает направленность личности [10].

 Исследователи А.Н. Леонтьев, Дж. Аткинсон, У. 
Джеймс, Т. Дембо, Н. Кузьмина, К. Левин, Г. Мюррей, 
Хекхаузен, Ф. Хоппе в своих научных работах делают 
акцент на изучении таких личностных особенностей, 
влияющих на мотивацию достижений успеха, как само-
оценка и уровень притязаний. Мотивация достижения 
успеха тесно связана с уровнем притязаний – стремле-
нием к достижению целей той степени сложности, на 
которую человек способен [11]. 

 Важную роль в исследовании мотивации достижения 
успеха сыграл Ф. Хоппе, который стоял у истоков иссле-
дование феномена мотивации достижения, предложив 
понятие «я-уровень». Ученый определял «я-уровень» 
как высокий уровень притязаний индивида, содержание 
его личностного стандарта достижений (позднее данное 
понятие стало трактоваться именно как мотивация до-
стижений). В 50-х годах ХХ в. Г. Мюррей разработал 
методику диагностики мотивации достижения.

 А.Н. Леонтьев считает, что мотивация достижения 
успеха проявляется в свойствах личности [12]. Психолог 
указывает на взаимосвязь индивидуальных поведенче-
ских стратегий, многие из которых обнаруживают себя 
уже в детстве, с параметрами мотивации достижения 
жизненного успеха [12].

 Психолог Е.П. Ильин указывает, что свойства лич-
ности влияют на особенности мотивации достижения 
успеха, а особенности мотивации, закрепляясь, стано-
вятся свойствами личности. При этом ключевое влия-
ние на развитие мотивации достижения успеха психолог 
отводит таким личностным особенностям, как: способ-
ность к саморегуляции и представления о самоэффек-
тивности [13].

 Следовательно, мотивация достижения успеха вза-
имосвязана с личностными особенностями человека. 
Результаты анализа работ известных психологов свиде-
тельствуют о том, что высокая мотивированность чело-
века на достижение успеха основана на способностях, 
креативности, оптимизме, вере в успех [10, 12, 13]. Так, 
Е.Ю. Патяева подчеркивает, что формированию мотива-
ции на достижение успеха способствуют такие качества 
личности, как вера в значимость и важность своего дела, 
понимание своей миссии, высокая работоспособность, 
энтузиазм, вера в себя, постоянное стремление к раз-
витию и самосовершенствованию, внутренняя свобода 
[14]. 

Современными исследователями выделены наиболее 
значимые личностные качества, которые являются де-
терминантами мотивации достижения успеха. 

Так, Карпова Е.В., Афанасьева А.С. считают, что мо-
тивация достижения, саморегуляция и учебная мотива-
ция зависят от индивидуальных особенностей студента, 
характера ближайшей референтной группы, уровня раз-
вития студенческого коллектива [15]. Жердеевой Л.А. 
выявлена взаимосвязь мотивации достижения успеха 
с такими компонентами Я-концепции как закрытость, 
самоуверенность, саморуководство, самоценность , вну-

тренняя конфликтность и самообвинения [16]. Фокина 
И.В. считает, что уровень мотивации достижения успе-
ха и социометрический статус студентов взаимосвяза-
ны [17]. Тимофеевой О.В. установлено, что студенты с 
мотивацией достижения успеха признают ценность ка-
рьеры и считают её одной из главных целей жизни, чем 
отличаются от студентов с выраженной мотивацией из-
бегания неудачи [18].

По утверждению психологов поведение человека во 
многом определяется системой его ценностей и уста-
новок. По результатам исследования Безруковой А.Н., 
Тимофеевой Т.С., Коваленко С.Н желание добиться 
успеха у молодых людей связано со значимыми ценно-
стями друзей и независимостью [19].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты данной темы, позволил 
нам выделить основные личностные качества, связанные 
с мотивацией достижения успеха: тип и свойства харак-
тера человека; субъективность личности; особенности 
самоактуализации и самореализации личности; самоо-
ценка и ответственность; саморегуляция; представления 
о самоэффективности и уровне притязаний личности; 
психическое здоровье; функциональная автономность 
(независимость); творческая активность и креативность; 
социальная и личностная идентичности; стремление к 
самосовершенствованию, способности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Наше исследование, проведённое в Оренбургском 

государственном университете, среди студентов первых 
и четвертых курсов технического направления обучения 
(n=60), было направлено на исследование личностных 
особенностях студентов с различным уровнем мотива-
ции достижения успеха.

 Определение уровня мотивации достижения успеха 
осуществлялось с помощью опросника Т. Элерса для из-
учения мотивации достижения успеха и тест-опросника 
А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 
(ТМД) (модификация М.Ш. Магомед-Эминова).

 Дальнейшее исследование состояло в изучении и 
сравнении проявления личностных особенностей сту-
дентов с различным уровнем мотивации достижения 
успеха с помощью тест – опросника «Определение уров-
ня самооценки» С.В. Ковалева и индивидуально – типо-
логического опросника Л.Н. Собчик [20]. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В ходе нашего исследования мы выявили, что сту-

денты первых и четвертых курсов имеют различный 
уровень мотивации достижения успеха. У первокурс-
ников преобладает средний уровень мотивации дости-
жения успеха (53 % респондентов). У первокурсников 
преобладает мотивация избегания неудач (60% от обще-
го числа респондентов). Мотивация достижения успеха 
выявлена лишь у 40% студентов. У студентов четверто-
го курса преобладает слишком высокий уровень моти-
вации достижения успеха (57 % респондентов). У 70 % 
студентов четверокурсников преобладает мотивация до-
стижения успеха, мотивация избегания неудач выявлена 
у 30% респондентов.

Известно, что самооценка и мотивация достижения 
выступают одними из центральных факторов, обуслов-
ливающих особенности саморегуляции и влияющих на 
успешность деятельности, поэтому в нашем исследова-
нии было целесообразным наряду с уровнем мотивации 
достижения успеха исследовать уровень самооценки у 
первокурсников и четверокурсников. По результатам 
методики С.В. Ковалева у студентов первого курса пре-
обладает средний уровень самооценки (40%), а низкий 
и высокий уровни выражены одинаково (у 30% респон-
дентов). У студентов четвертого курса высокий и сред-
ний уровни самооценки распределены одинаково (у 36 
% респондентов). 

Следовательно, у студентов первого и четвертого 
курсов отсутствуют существенные различия по уровню 
самооценки.
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Достоверные различия в проявлении личностных 
особенностей студентов с различным уровнем мотива-
ции достижения были выявлены по признакам «спон-
танность» (p=0,000); «лабильность» (p=0,006) и «тре-
вожность» (p=0,000) 

Студенты со средним уровнем мотивации достиже-
ния успеха более тревожны (ср. знач. = 64,7), чем сту-
денты со слишком высоким уровнем мотивации дости-
жения успеха (ср. знач. = 30,2). 

Тревожность как личностное образование может вы-
полнять в поведении и развитии личности в юношеском 
возрасте мотивирующую функцию, заменяя и подменяя 
собой действия по другим мотивам и потребностям. 
Также личностная тревожность может быть связана с 
уровнем сложности решаемой задачи. Можем предпо-
ложить, что студенты со средним уровнем мотивации 
достижения успеха, будут стремиться к решению более 
сложных задач. Тогда как студенты со слишком высо-
ким уровнем мотивации достижения будут стараться 
выбирать легкие задачи, решение которых будет гаран-
тировать хотя бы 50% успеха. Можно сказать, что лич-
ностная тревожность у студентов со средним уровнем 
мотивации достижения успеха будет выступать «дви-
жущим механизмом» и позволит выполнять более слож-
ную и интересную деятельность в процессе обучения. 
Студенты со слишком высоким уровнем мотивации бо-
лее спонтанны (ср. знач. = 56,7), в ходе решения задачи 
они больше нацелены на удовлетворение потребностей в 
познании и самореализации, и могут действовать исходя 
из своих собственных убеждений и установок, применяя 
при этом творческий подход. В то время как студенты со 
средним уровнем мотивации достижения успеха больше 
нацелены на получение личной выгоды, например, оцен-
ку или похвалу, и у них спонтанность выражена в этот 
период слабо (ср. знач. = 49,3). У студентов со слишком 
высоким уровнем мотивации лабильность выше (ср. 
знач. = 60,5), чем у студентов со средним уровнем моти-
вации достижения успеха (ср. знач. = 52,7). Как указыва-
лось ранее, для того чтобы осуществлялась деятельность 
в какой – либо области, требуется достаточная мотива-
ция. Но нельзя переусердствовать, поскольку слишком 
большая мотивация влечет активность и различные за-
траты труда, вследствие этого эффективность работы 
уменьшается.

Корреляционный анализ с помощью математическо-
го критерия ранговой корреляции Спирмена между ин-
дивидуально-типологическими показателями, уровнем 
мотивации и самооценкой студентов первого курса пока-
зал прямую зависимость мотивации достижения успеха 
от спонтанности (р=0,044) и тревожности (по методике 
Элерса (р=0,005) и по методике Мехрабиана (р=0,015). 
Как известно, спонтанность — это свойство, выражаю-
щееся в высокой поисковой активности, напористости 
и завоевательности. Тревожность - эмоциональность, 
восприимчивость, незащищённость. Сложный период 
адаптации на первом курсе сопровождается чувством 
неопределенности, неизвестности, что вызывает чувство 
тревожности. Новые люди, новые знакомства, высокие 
ожидания родителей и преподавателей, которым необ-
ходимо соответствовать, поднимают уровень тревожно-
сти, который оказывает влияние на уровень мотивации.

В выборке студентов четвертого курса выявлена кор-
реляционную связь между показателями агрессивности 
и мотивации достижения успеха (р=0,047); агрессивно-
стью и мотивацией достижения успеха (р=0,041); ла-
бильностью и уровнем самооценки (р=0,034)

Агрессивность означает активную самореализацию, 
упрямство и своеволие в отстаивании своих интересов. 
Агрессивность предположительно может быть связана с 
мотивацией к достижению успеха на четвертом курсе, 
так как это последний курс, процесс адаптации уже про-
шел, студенты понимают и осознают свои потребности, 
обязанности. Чувствуют себя спокойно в группе и в об-
щении с преподавателями, имеют цели достижения ре-

зультатов именно в той деятельности, которую выбрали.
Лабильность – указывает на эмотивность (повышен-

ную чувствительность), резкие перепады настроения, 
сентиментальность; неустойчивость мотивации, склон-
ность к эмоциональной вовлечённости. В нашем случае 
лабильность оказывает влияние на самооценку студен-
тов на четвертом курсе. Успехи в учебе влияют на уро-
вень самооценки студентов, она повышается

ВЫВОДЫ
1. Студенты со средним уровнем мотивации дости-

жения успеха более тревожны, чем студенты со слиш-
ком высоким уровнем мотивации достижения. 

2. Такое качество как спонтанность более выражена в 
группе студентов со слишком высоким уровнем мотива-
ции достижения успеха, чем в группе со средним уров-
нем мотивации. 

3. У студентов со слишком высоким уровнем мотива-
ции достижения лабильность выше, чем у студентов со 
средним уровнем мотивации достижения успеха.

4. Существует взаимосвязь между показателями 
спонтанности и мотивации достижения успеха (р=0,044); 
показателями тревожности и мотивацией достижения 
успеха по методике Элерса (р=0,005) и мотивацией до-
стижения по методике Мехрабиана (р=0,015) у студен-
тов первого курса.

5.Существует взаимосвязь между показателями 
агрессивности и мотивации достижения (р=0,047); агрес-
сивностью и мотивацией достижения успеха (р=0,041); 
лабильностью и уровнем самооценки (р=0,034) у сту-
дентов четвертого курса.
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Аннотация. Самоэффективность рассматривается в психологии в качестве предиктора успешности и высоких 
достижений. Изучение самоэффективности, а также взаимосвязанных с ней факторов отношения к себе, деятель-
ности и общению у одарённых подростков является актуальной и недостаточно проработанной темой. В нашем 
исследовании принимали участие 422 одарённых подростка в возрасте 15-17 лет с математической, гуманитарной, 
спортивной, лидерской и естественнонаучной одарённостью. Методическим инструментарием были выбраны ме-
тодика М. Маддукс и Д. Шеер в адаптации Л.В. Бояринцевой и Р.Л. Кричевского, а также анкета для изучения от-
ношения подростков к собственной одарённости. По результатам исследования получены нормативные значения 
для подросткового возраста по шкалам самоэффективности в предметной деятельности и общении и обобщенному 
показателю самоэффективности. Были описаны факторы, характеризующие отношение подростков к одарённости: 
одаренность как ресурс достижения социального успеха; риск социальной депривации в среде ровесников; моти-
вационно-волевая регуляция как ресурс высоких достижений; уверенность в собственной одаренности; опыт со-
ревнований как условие высоких достижений; самореализация в референтной среде; риск физического неблагопо-
лучия. Были выявлены различия в самоэффективности у подростков с разными видами одарённости. Практическая 
значимость полученных результатов заключается в возможности их использования при разработке и реализации 
программ психолого-педагогического сопровождения подростков.

Ключевые слова: самоэффективность, самоэффективность в предметной деятельности, самоэффективность в 
общении, одарённые подростки, виды одаренности, отношение к собственной одарённости, психологическое бла-
гополучие одарённых подростков.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной российской научной и практической 

психологии все большее внимание уделяется пробле-
мам одарённых детей и подростков, поиску маркеров 
одаренности и разработке специальных краткосрочных 
и долгосрочных программ сопровождения одарённых 
детей и подростков с целью их наиболее эффективного 
выявления, помощи в достижении максимально возмож-
ных результатов, а также с целью профилактики дисгар-
моничного варианта развития одарённости.

По результатам многочисленных зарубежных и от-

ечественных исследований установлено, что одарённые 
подростки характеризуется более ранним становлением 
самосознания, в том числе в аспекте осознания собствен-
ной уникальности, собственных целей и достижений, 
оценок себя со стороны окружающих. Это ускоренное 
развитие самосознания, его дифференцирующей спо-
собности, с одной стороны, дает им преимущество по 
сравнению со сверстниками, с другой стороны, снижает 
уверенность в себе и успешность во взаимодействии с 
окружающими [1-4].

В нашем исследовании акцент был сделан на таких 
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аспектах самосознания и самоотношения, как осознание 
собственного потенциала и возможностей его использо-
вания (самоэффективность) и отношение к собственной 
одарённости, являющихся важнейшими факторами пси-
хологического благополучия одарённых подростков [5].

Термин «самоэффективность» появился в психоло-
гии сравнительно недавно [6] и до сих пор существует 
некоторая неопределённость в использовании этого по-
нятия и понимании сути стоящего за ним автономного 
личностного конструкта. Достаточно подробный теоре-
тический обзор по этой проблеме представлен в работах 
А.А. Авагимян и Р.Р. Гильванова [7], А.Б. Лощаковой [8], 
В.В. Мельниченко, О.Г Студзинского, А.А. Журавлева 
[9], О.И. Мироновой [10] и др. Но большинство иссле-
дователей вслед за А. Бандурой понимают под самоэф-
фективностью убеждённость, уверенностью человека в 
собственном потенциале, в собственных возможностях, 
в том, что он сможет достичь ожидаемых результатов 
деятельности. Таким образом, самоэффективность свя-
зывается не только с осознанием своего потенциала 
(когнитивный компонент), но и с активностью, с пове-
дением, с мотивацией и саморегуляцией деятельности 
(поведенческий компонент) [11].

В аспекте возрастной и педагогической психологии 
самоэффективность личности чаще изучается, начиная 
со студенческого возраста, обычно в связи с мотиваци-
ей или эффективностью обучения [12-14]. Исследования 
самоэффективности подростков представлены в психо-
логической литературе фрагментарно. По результатам 
зарубежных исследований самоэффективность является 
предиктором успешности обучения школьников со спо-
собностями выше среднего уровня, а также умения ор-
ганизовывать свою учебную деятельность [15]. Влияние 
самоэффективности на специальную одарённость также 
недостаточно изучено, например, есть исследования вза-
имосвязи самоэффективности и успешности музыкан-
тов-исполнителей [16].

МЕТОДОЛОГИЯ
Таким образом, целью нашего исследования было из-

учение самоэффективности одарённых подростков и её 
взаимосвязи с отношением к собственной одарённости.

В исследовании принимали участие 422 одарённых 
подростка 15-17 лет (191 девушка и 231 юноша), ото-
бранных для исследования с помощью экспертной оцен-
ки (все подростки прошли отбор на обучение в специ-
ализированных образовательных учреждениях) [17]. Из 
общего количества участников исследования 212 чело-
век были отнесены в группу математически одарённых 
подростков, 89 человек – в группу подростков с гума-
нитарной одарённостью, 38 спортсменов, 39 учащихся, 
проявляющих успехи в освоении дисциплин естествен-
нонаучного блока, и 44 подростка с лидерской одарён-
ностью. В качестве контрольной группы выступали под-
ростки 15-17 лет без признаков одаренности в количе-
стве 140 человек (79 девушек и 61 юноша).

Для проведения исследования использовались шка-
лы самоэффективности методики М. Маддукс и Д. Шеер 
в адаптации Л.В. Бояринцевой и Р.Л. Кричевского, на-
правленной на диагностику уровня самоэффективности 
в предметной деятельности и общении, исходя из пони-
мания самоэффективности, как возможности осознавать 
свои способности и использовать их наилучшим обра-
зом [18]. 

Изучение отношения подростков к собственной ода-
ренности проводилось с помощью анкеты, в которой об-
учающиеся по 10-ти бальной шкале оценивали степень 
согласия с каждым утверждением [19, 20].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнение средних значений по шкалам самоэф-

фективности с помощью критерия Стьюдента для не-
зависимых выборок показало отсутствие значимых 
различий между группой одарённых подростков и 
контрольной группой. Диапазон средних значений по 
шкале самоэффективности в предметной деятельности 

составил 29,45±28,86 для группы одарённых подрост-
ков и 27,45±26,27 для контрольной группы, по шкале 
самоэффективность в общении диапазон средних значе-
ний составил 4,35±10,79 и 2,73±10,78 соответственно, и 
диапазон средних значений по общему показателю са-
моэффективности составил 33,79±35,48 для одарённых 
подростков и 30,18±32,55 для подростков без признаков 
одарённости.

Таким образом, для описания специфики самоэффек-
тивности одарённых подростков в отличие от их свер-
стников без признаков одарённости необходимо про-
вести более детальный анализ факторов, которые могут 
быть с ней взаимосвязаны.

Рассмотрим более подробно отношение подростков 
к собственной одаренности. Факторный анализ ответов 
подростков на вопросы анкеты по методу главных ком-
понент показал, что в структуре отношения к одаренно-
сти можно выделить семь факторов (объясняющих 60% 
дисперсии):

Фактор 1. Одаренность как ресурс достижения соци-
ального успеха (удельный вес фактора 2, 94).

Фактор 2. Риск социальной депривации в среде ро-
весников (удельный вес фактора 2,58).

Фактор 3. Мотивационно-волевая регуляция как ре-
сурс высоких достижений (удельный вес фактора 2,65).

Фактор 4. Уверенность в собственной одаренности 
(удельный вес фактора 2,55).

Фактор 5. Опыт соревнований как условие высоких 
достижений (удельный вес фактора 1,69).

Фактор 6. Самореализация в референтной среде 
(удельный вес фактора 2,23).

Фактор 7. Риск физического неблагополучия (удель-
ный вес фактора 2,25) [20].

Выделившиеся виды отношений подростков к себе 
и к своей деятельности на эмпирическом уровне укла-
дываются в модель основных факторов, определяющих 
самоэффективность: опыт проживания собственного 
успеха, социальное одобрение и поощрение, физическое 
и эмоциональное состояние в процессе деятельности, 
представленную в работах российских и зарубежных 
психологов [6, 11].

Перейдем к сравнению групп подростков с разными 
видами одарённости (таблица 1).

Таблица 1 - Результаты сравнения самоэффективно-
сти и отношения к собственной одарённости подростков 
с разными видами одарённости (с помощью критерия 
Краскела-Уоллиса).

Условные обозначения:
СЭП – значения по шкале самоэффективности в 

предметной деятельности;
СЭО – значения по шкале самоэффективности в 

общении;
СЭ – обобщенный показатель самоэффективности;
*** – степень достоверности p<0,001;
** – степень достоверности p<0,01;
* – степень достоверности p<0,05.
Таким образом, самоэффективность в предметной 

деятельности и общая самоэффективность (суммарный 
показатель) различаются в группах одарённых подрост-
ков. Наибольшее осознание своих возможностей и ис-
пользование их в предметной деятельности характерно 
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для спортсменов, наименьшая же самоэффективность 
диагностируется у математически одарённых подрост-
ков. По показателю самоэффективности в общении зна-
чимых различий между группами не было выявлено, и 
подростки вне зависимости от вида одаренности одина-
ково оценивают свои способности и затруднения в сфе-
ре межличностной коммуникации.

Рассматривая отношение к собственной одарённости 
у подростков разных групп, мы видим, что подростки не 
различаются по уверенности в собственной одарённо-
сти (фактор 4). У всех групп подростков значение этого 
фактора находится на среднем уровне, т.е. в зависимо-
сти от ситуации, возможно, в зависимости от сложно-
сти поставленной цели или решаемой задачи подростки 
проявляют разную степень уверенности в своих успехах 
и достижениях, возможно, имеет значение и авторитет 
тех, кто оценивает результаты деятельности. Могут про-
являться также и возрастные особенности самооценки, 
её неустойчивость и склонность к колебаниям, характер-
ная для старшего подросткового возраста.

Также незначимыми являются различия по факто-
ру самореализации в референтной среде (фактор 6). 
Значения по этому фактору для всех групп одарён-
ных подростков находятся ближе к высокому уровню. 
Можно предположить, что для подростков очень важно 
чувствовать свою принадлежность к группе единомыш-
ленников, получать поддержку и одобрение от членов 
этой группы. Данный фактор может рассматриваться 
как ресурс психологического благополучия подростков, 
связанный с успешной самореализацией в референтной 
группе и указывает на необходимость обучения или до-
статочно продолжительного нахождения во время вне-
урочной деятельности в однородной социальной среде 
(специализированная школа, центр поддержки одарён-
ных детей, спортивная школа и т.п.).

По другим же факторам, характеризующим отноше-
ние к собственной одарённости, наибольшие различия 
наблюдаются в группах спортсменов и подростков с ли-
дерской одарённостью.

Так спортсмены отличаются осознанием возможно-
сти через проявление спортивной одаренности достиже-
ния успеха в социуме (фактор 1), осознанием значимости 
опыта участия в соревнованиях для достижения успеха 
(фактор 5), осознанием значимости высокой мотивации 
и развитости волевых качеств для успеха в деятельности 
(фактор 3), а также пониманием того, что им не грозит 
физическое неблагополучие (фактор 7) и риск быть не-
принятыми сверстниками (фактор 2).

Абсолютно противоположная картина наблюдается 
у подростков-лидеров, но, так как значение по всем фак-
торам находятся в пределах средних или высоких, то и 
эта группа не может рассматриваться как группа с дис-
гармоничным вариантом развития одаренности. Только 
подростки с естественнонаучным типом одаренности 
показали достаточно высокий уровень риска физиче-
ского неблагополучия (фактор 7), они отмечают у себя 
нервно-психическое напряжение, усталость, ухудшение 
здоровья, нехватку времени на отдых и развлечения.

Для более детального анализа взаимосвязи самоэф-
фективности и отношения к собственной одарённости 
был проведен корреляционный анализ исследуемых 
показателей как для группы одарённых подростков в 
целом, так и для групп с различными вами одарённости 
(таблица 2).

Результаты корреляционного анализа на общей вы-
борке одарённых подростков позволяют увидеть взаи-
мосвязи предметной самоэффективности, самоэффек-
тивности в общении, а также суммарного показателя 
самоэффективности со всеми факторами, характеризу-
ющими отношение подростков к собственной одарен-
ности. 

Положительные взаимосвязи выявлены между пред-
ставлениями подростков о своей успешности и внутрен-
ней уверенностью в собственной одарённости (фактор 

4), успехами в социальной среде (фактор 1), умением 
правильно ставить цели, мобилизоваться и преодолевать 
препятствия на пути к ним (фактор 3). 

Таблица 2 - Результаты корреляционного анализа по-
казателей самоэффективности и отношения к собствен-
ной одарённости на общей выборке одарённых подрост-
ков и в группах с разными видами одарённости (с помо-
щью критерия линейной корреляции Пирсона).

Условные обозначения: см. таблицу 1.
Также высокий уровень самоэффективности в сфере 

деятельности взаимосвязан с опытом конкуренции, са-
мореализации с учетом правил и требований конкрет-
ной деятельности, конкурса или соревнования (фактор 
5). Представления о собственной эффективности отри-
цательно взаимосвязаны с ожиданием высокого уровня 
напряженности от деятельности, усталостью, плохим 
физическим самочувствием или нехваткой времени 
(фактор 7), а также с ожиданием недопонимания, непри-
нятия со стороны сверстников (фактор 2).

Анализируя особенности, характерные для разных 
групп одарённых подростков, можно отметить, что для 
группы с гуманитарной одарённостью представления 
о собственной успешности связаны лишь с уверенно-
стью в своём потенциале (фактор 4) и боязнью проблем 
во взаимоотношениях со сверстниками (отрицательная 
взаимосвязь с фактором 2). Подростки с математиче-
ской одаренностью не связывают свои успехи с фи-
зическим неблагополучием и усталостью (фактор 7). 
Невозможность достичь успеха в случае явного ухудше-
ния здоровья наиболее ярко проявляется в группе спор-
тсменов, что объясняется объективными требованиями 
к физическому статусу для этого вида деятельности. 
Также спортсмены не связывают свои успехи с положе-
нием в среде сверстников (факторы 1 и 2) и с опытом 
соревновательной деятельности (фактор 5), возможно, 
это связано с тем, что в нашем исследовании принимали 
участие представители командных видов спорта (футбо-
листы и ватерполисты), для которые постоянное взаимо-
действие, общение в команде и участие в соревнованиях 
являются неотъемлемыми атрибутами их видов спорта. 
Подростки-лидеры не связывают свои успехи и дости-
жения с ожиданиями успеха в социальном взаимодей-
ствии. Несмотря на кажущуюся парадоксальность этого 
факта, именно в этой группе самые низкие значения по 
показателю уверенности в своем социальном призна-
нии, наполненности жизни, удовлетворенности матери-
альным достатком (фактор 1, см. таблицу 1), также не 
выявлена взаимосвязь между представлениями о своих 
возможностях и их реализацией с уверенностью в себе 
и умением себя контролировать в ситуациях конкурен-
ции и соревнования (факторы 4 и 5), а также с ощущени-
ем физического неблагополучия (фактор 7). Подростки 
с естественнонаучной направленностью интересов не 
связывают свои способности и достижения с опытом 
участия в различных конкурсах и строгом приспособле-
нии к их требованиям (фактор 5), а также с повышенной 
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утомляемостью и напряжённостью жизни (фактор 7), 
незначимой оказалась и взаимосвязь самоэффективно-
сти с риском социальной депривации. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, по результатам проведённого ис-

следования можно сделать вывод о том, что самоэффек-
тивность одарённых подростков 15-17 лет и подростков 
без признаков одарённости не имеет существенных от-
личий. Полученные в нашем исследовании значения 
по показателям самоэффективности в предметной де-
ятельности, самоэффективности в общении и интегра-
тивному показателю самоэффективности по методике 
М. Маддукс и Д. Шеер в адаптации Л.В. Бояринцевой и 
Р.Л. Кричевского, могут рассматриваться как норматив-
ные для данной возрастной группы.

Отношение подростков к собственной одарённости 
распадается на семь факторов, характеризующих как 
ресурсы, так и риски одарённых подростков в сфере 
отношения к себе, своей деятельности и достижениям, 
своему «физическому Я» и социальной среде. Вне за-
висимости от вида одаренности для подростков важной 
является уверенность в собственной одарённости и воз-
можности самореализации в референтной группе.

Наибольшая предметная самоэффективность про-
является у подростков со спортивной одарённостью, 
наименьшая – у подростков с математической одаренно-
стью. Различия по самоэффективности в общении меж-
ду группами подростков с разными видами одарённости 
не были выявлены. Самоэффективность подростков вза-
имосвязана со всеми аспектами, характеризующими от-
ношение к собственной одарённости, что подтверждает 
концепцию А. Бандуры о факторах самоэффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Manaster G.J., Chan J.C., Watt C., Wiehe J. Gifted adolescents’ 

attitudes toward their giftedness: A partial replication // Gifted Child 
Quarterly. 1994. № 38 (4), P. 176-178.

2. Manor-Bullock R., Look C., Dixon D.N. Is giftedness socially stig-
matizing? The impact of high achievement on social interactions // Journal 
for the Education of the Gifted. 1995. № 18 (3). P. 319-338.

3. Cross T.L., Coleman L. J.,Terhaar-Yonkers M. The Social Cognition 
of Gifted Adolescents in Schools: Managing the Stigma of Giftedness // 
Journal for the Education of the Gifted. 2014. Vol. 37 (1). P. 30-39.

4. Щебланова Е.И., Петрова С.О. Общая и академическая 
я-концепции одаренных учащихся средней школы // Психологические 
исследования. 2014. Т. 7. № 38. С. 7.

5. Микляева А.В., Хороших В.В., Волкова Е.Н. Субъективные фак-
торы психологического благополучия одарённых подростков: теоре-
тическая модель // Science for Education Today. 2019. Т. 9. № 4. С. 36-
55.

6. Bandura A., Reese L., Adams N.E. Microanalysis of action and fear 
arousal as a function of different levels of perceived self-efficacy // Journal 
оf Personality and Social Psychology. 1982. № 43. P. 5-21.

7. Авагимян А.А., Гильванов Р.Р. Самоэффективность лично-
сти и её праксеологические характеристики // European Social Science 
Journal. 2018. Т. 2. № 12. С. 367-371.

8. Лощакова А.Б. О содержании и соотношении понятий «личная 
эффективность» и «самоэффективность» в психологической науке // 
Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина. 2015. Т. 5. № 2. С. 54-63.

9. Мельниченко В.В., Студзинский О.Г., Журавлев А.А. 
Теоретические подходы к изучению феномена «самоэффективность» 
// Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2017. № 4 (40). С. 32-
37.

10. Миронова О.И. Самоэффективность как объект психологиче-
ских исследований // News of Science and Education. 2019. Т. 4. № 3. 
С. 93-96.

11. Хижняк Ю.В. Самоэффективность как психологический капи-
тал личности в профессиональной деятельности // Интеллектуальный 
потенциал XXI века: ступени познания. 2016. № 37. С. 58-61.

12. Берман Н.Д., Берман А.Ю. Самоэффективность в обучении // 
Russian Journal of Education and Psychology. 2019. Т. 10. № 5. С. 10-13.

13. Малыхина Т.П. Самоэффективность и мотивация получения 
профессии // Управление в социальных и экономических системах. 
2016. № 25. С. 154-155.

14. Скобликова Е.О. Самоэффективность: существенный мотив 
для обучения // Региональный вестник. 2020. № 2 (41). С. 67-68.

15. Bouffard-Bouchard T., Parent S., Larivée S. Influence of self-effi-
cacy on self-regulation and performance among junior and senior high-
school age students // International Journal of Behavioral Development. 
1991. № 14 (2), P. 153-164.

16. Кирнарская Д.К. Как воспитать успешного музыканта? Self-
efficacy – самоэффективность и её формирование в семье // Ученые 
записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2018. № 3 (26). 
С. 15-25.

17. Волкова Е.Н., Микляева А.В., Хороших В.В. Критерии иден-
тификации детской и подростковой одаренности как основание для 
формирования выборок при проведении психологических исследований 
// Теоретическая и экспериментальная психология. 2019. Т. 12. № 1. 
С. 69-78.

18. Кричевский Р.Л., Огнев А.С., Гончаров Ю.Н.. Рабочая книга ор-
ганизационного психолога. Воронеж: Изд. фонда «Центр духовного 
возрождения Черноземного края», 2000. 299 с.

19. Волкова Е.Н., Васильева С.В. Изучение субъективных факто-
ров психологического благополучия одарённых подростков (психоди-
агностический комплекс) // Вестник Мининского университета. 2019. 
Т. 7. № 3 (28). С. 13. 

20. Волкова Е.Н., Микляева А.В., Кошелева А.Н., Хороших В.В. 
Отношение к собственной одаренности у старших подростков, про-
шедших педагогический отбор на специализированные образователь-
ные программы // Психологическая наука и образование. 2020. Т. 25. 
№ 3. C. 49-63.

Статья публикуется при поддержке гранта 
РФФИ «Субъективные факторы психологического 
благополучия одаренных подростков» (19-013-00729)

Статья поступила в редакцию 06.07.2020
Статья принята к публикации 27.02.2021

VOLKOVA Elena Nikolaevna and others
SELF-EFFICIENCY AND ATTITUDE TO OWN GIFT ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001, 190005 339

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 159.9
DOI: 10.26140/anip-2021-1001-0086

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

© Автор(ы) 2021
SPIN: 4939-2130
AuthorID: 640754

ГОРЯЧЕВ Вадим Владимирович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
Психологии личности и специальной коррекционной педагогики

Рязанский государственный университет
(390000, Россия, Рязань, ул. Свободы, д. 46, e-mail: 79511037929@yandex.ru)

Аннотация. В статье обозначены методологические проблемы исследования самосознания в отечественной пси-
хологии. Рассмотрено соотношений определений сознание и самосознание. Установлено, что самосознание являет-
ся более сложным психологическим образованием по отношению к сознанию. Оно возникает в процессе онтогенеза 
человека. Такой методологический подход порождает проблему нахождения детерминант развития самосознания в 
основании сознания. Проанализированы понятие и структура самосознания в работах советских и российских пси-
хологов. Отмечается разнообразие представлений о данном психологическом образовании в отечественной науке. 
Каждая авторская концепция стремится ввести новые элементы в содержание самосознания за счет использования 
дополнительного психологического инструментария. Отсутствие универсальности в определении и структуры са-
мосознания приводит к методологической проблеме его исследования. Такая ситуация складывается из-за того, что 
авторы концептов, по-разному, определяют содержание этого сложного явления психики, исходя из своего жизнен-
ного опыта и теоретических предпочтений. Определены экспериментальные методы, которые используют исследо-
ватели в изучении данного психологического образования. В отечественной психологии наиболее распространенны 
стандартизированные и нестандартизированные самоотчеты, а также психосемантические методики. Безусловным 
преимуществом данных методик является большое разнообразие ответов испытуемых о собственном «Я». Однако, 
при описании себя испытуемые иногда стремятся продемонстрировать социально желательные качества, что по-
рождает проблему надежности полученных результатов. Описаны основные принципы исследования самосознания 
в отечественной психологии: принцип сознания и деятельности, принцип развития, принцип личностного подхода, 
культурно-исторический принцип. Установлена их роль в преодолении методологических трудностей его изучения. 
Намечены перспективные пути исследования самосознания и методологические проблемы, которые могут возник-
нуть на пути их реализации.

Ключевые слова: осознание, принцип единства сознания и деятельности, принцип развития, принцип лич-
ностного подхода, культурно-исторический принцип, сознание, самоотношение, саморегуляция, самосознание, 
Я-концепция, Я-мышление.
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Abstract. The article identifies methodological problems of self-awareness research in Russian psychology. The rela-

tionship between the definitions of consciousness and self-consciousness is considered. It is established that self-conscious-
ness is a more complex psychological formation in relation to consciousness. It occurs in the process of human ontogenesis. 
This methodological approach raises the problem of finding the determinants of the development of self-consciousness in the 
basis of consciousness. The concept and structure of self-consciousness in the works of Soviet and Russian psychologists are 
analyzed. There is a variety of ideas about this psychological education in Russian science. Each author’s concept seeks to 
introduce new elements into the content of self-consciousness by using additional psychological tools. The lack of univer-
sality in the definition and structure of self-consciousness leads to a methodological problem of its research. This situation is 
due to the fact that the authors of concepts, in different ways, determine the content of this complex phenomenon of the psy-
che, based on their life experience and theoretical preferences. The experimental methods used by researchers in the study 
of this psychological education are defined. In Russian psychology, the most common standardized and non-standardized 
self-reports, as well as psychosemantic methods. The absolute advantage of these methods is a large variety of responses of 
subjects about their own “I”. However, when describing themselves, subjects sometimes try to demonstrate socially desir-
able qualities, which creates a problem of reliability of the results obtained. The main principles of self-awareness research 
in Russian psychology are described: the principle of consciousness and activity, the principle of development, the principle 
of personal approach, and the cultural and historical principle. Their role in overcoming the methodological difficulties of 
its study is established. Promising ways of self-awareness research and methodological problems that may arise on the way 
to their implementation are outlined.

Keywords: awareness, the principle of unity of consciousness and activity, the principle of development, the princi-
ple of personal approach, cultural and historical principle, consciousness, self-relation, self-regulation, self-consciousness, 
I-concept, I-thinking.

ВВЕДЕНИЕ. 
В современной психологии уделено большое вни-

мание развитию внутреннего самоконтроля личности. 
Возможность саморегулирования деятельности и по-
ведения человека связаны с углубленной рефлексией 
своего внутреннего мира. Одной из проблем психоло-
гической активности личности является проблема само-
сознания и саморегулирования поведения, их истоков 
и генезиса. В последние годы появилось немало работ, 
рассматривающих самосознание в философском, психо-

логическом и педагогическим аспектах (В.И. Колесов[1] 
, М.О. Мдивани [2], Саидова З.Х. [3] В.П. Щенникови [4] 
и др.). Психологический аспект анализа самосознания 
связан определением его соотношения с объективным 
внутренним миром личности. Осознование того, что во-
круг человека находится внешний мир, приводит к про-
тивопоставлению себя окружающему. С одной стороны 
объект (не Я), с другой стороны субъект (Я). В процессе 
осознания всегда присутствует латентная черта, отделя-
ющая человека от мира. Возникающие представления и 
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образы, отображающие собственное Я вызывают у че-
ловека восприятие себя как особой реальности, которая 
противопоставляется миру объектов. Возможность вы-
делить свое Я из окружающего мира, позволяет чело-
веку посмотреть на себя как на объект. Таким образом, 
обоснованием объективного исследования самосозна-
ния выступает способность человека к самоотражению 
своего Я. 

В настоящее время методологическим проблемам из-
учения самосознания посвящены многочисленные науч-
ные исследования, в том числе М.Я. Дворецкой [5], Т.И. 
Кузьминой [6], Е.А. Кусакина [7], Л.Г. Пономарева [8]. 
Ученые отмечают сложность предмета исследования, 
выделяют трудности, с которыми ими приходится стал-
киваться в его изучении. Вместе с тем, в анализируемых 
нами работах недостаточно обозначены методологиче-
ские проблемы исследования самосознания. В данной 
статье будет осуществлена попытка восполнить данный 
пробел.

МЕТОДОЛОГИЯ
 Цель нашей статьи рассмотреть основные методо-

логические проблемы исследования самосознания в 
отечественной психологии. Для достижения этой цели 
мы предполагаем решить несколько задач: во-первых, 
выяснить соотношение понятий сознание и самосо-
знания; во-вторых, рассмотреть понятие самосознания, 
его структуру в работах советских и российских пси-
хологов; в-третьих, подвергнуть анализу используемые 
методы исследования самосознания; в-четвертых, по-
стараться критически описать принципы исследования 
самосознания в отечественной психологии; в-пятых, на-
метить перспективные пути исследования самосознания 
в психологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Определение методологических проблем исследова-

ния самосознания мы решили начать с выяснения его со-
отношения с сознанием. В отечественной науке сложи-
лось представление, о том, что природа этих феноменов 
является единой, понять их можно из теории отражения, 
которая являлась доминирующей в советской психо-
логии. Отличие присутствует в том, что самосознание 
зарождается в процессе онтогенеза позднее, нежели со-
знание. Отсюда устоявшаяся в советской психологии 
точка зрения, согласно которой, самосознание может 
выступать высшей формой сознания. В современных 
исследованиях такой подход встречается достаточно 
часто. Так, В.И. Колесов считает сознание врожденной 
формой психического отражения действительности в 
виде обобщенной и субъективной модели окружающе-
го мира. Самосознание представляется ученому в виде 
активной духовной деятельности, направленной на 
преобразование действительности. Далее В.И. Колесов 
пишет: «Самосознание это этап в развитии сознания, 
подготовленный развитием речи и произвольных дви-
жений» [1, с.248]. Такое установление уровневого отно-
шения между двумя этими феноменами воспринимается 
в виде противопоставления «простое - сложное». 

Доминирующей позицией в отношении исследова-
ния самосознания является то, что оно и есть сознание, 
только с другой направленностью. Субъект не только 
выделяет и выражает переживание к объектам окружа-
ющего мира, он и себя выделяет и противопоставляет 
этому миру, начинает осознавать себя как личность. 
Можно сказать, что в самосознании объектом исследо-
вания выступает сам человек, в то время как в сознании 
весь окружающий мир 

Следующей задачей нашего исследования явилось 
выявление дефиниций самосознания в отечественной 
психологии. Известно, что логически правильное опре-
деление включает в себя родовой признак, т.е. понятие 
общее и видовое отличие, т.е. понятие частное по от-
ношению к первому. Попробуем с этой точки зрения 
рассмотреть понятие «самосознание» в работах отече-
ственных исследователей данного феномена. Известный 

русский филолог и психолог А.А. Потебня считал, что в 
самосознании всегда присутствует осознание своего со-
знания. Человек, по мнению ученого, не может наблю-
дать свое собственное состояние и то, что может заме-
тить в себе, всегда уже то, что принадлежит прошлому. 
Он пишет: «В самосознании душа не раздвоятся на со-
знаваемое и чисто сознающее Я, а переходит от одной 
мысли к мысли об этой мысли» [9, с.153].

 Отличная точка зрения сложилась в советской пси-
хологии. Отечественные психологи стремились ото-
бразить в понятии самосознания осознание самого себя 
[10]. Такая позиция в понимании данного психологиче-
ского феномена была связана с желанием исследовате-
лей показать личностный характер самосознания, его 
неразрывную взаимосвязь с другими психическими про-
цессами. 

Современные исследователи стараются подчеркнуть 
индивидуальность самосознания. Такое понимание са-
мосознания является уже не ситуативным психологи-
ческим феноменом, а устоявшимся личностным пред-
ставлением человека о своей индивидуальности. Так, 
А.К. Болотова предлагает рассматривать самосознание, 
как психологический процесс, в котором происходит 
восприятие личностью образов самой себя в различных 
формах взаимодействия с другими людьми, которые мо-
гут соединяться в единое целостное образование, назы-
ваемое «Я-концепцией» [11]. 

Одной из важных задач в исследовании самосозна-
ния является его представление как системно-структур-
ного феномена, т.е. возможность объединения различ-
ных сведений о нем в единую теоретическую систему. 
Каждое из знаний об объекте приобретается в ходе ре-
шения конкретных задач в исследовании. Отсюда, воз-
никает вопрос: какие структурные компоненты должны 
быть объединены, чтобы получить представление о са-
мосознание как единой системе? Нередко их соединяют 
чисто механически, используя союз «и». Так, например, 
В.С. Басюк выделяет в структуре самосознания физиче-
ское, социальное и личностное «Я» [12]. В этом случае 
самосознание выступает как сумма определенных сто-
рон, свойств, которые в нем выделены. Такой подход не 
дает возможность представить изучаемый нами объект 
как систему.

Традиционно в советской психологии в качестве 
структуры сложных психологических феноменов пред-
лагали использовать три компонента: когнитивный, 
аффективный и поведенческий. Данный подход исполь-
зовался и для исследования самосознания. При этом ав-
торы отмечали, что, несмотря на целость данного психо-
логического образования каждый из этих компонентов 
имеет свою логику развития [13, 14].

Иногда в работах исследователи сами не всегда мо-
гут разобраться, что включить в структуру самосозна-
ния. Так, А.К. Болотова считает, что в структуру само-
сознание включено самопознание, самоотношение и 
саморегуляция [11]. Причем развитие этих психологиче-
ских образований происходит, с точки зрения ученого, 
постепенно. Сначала субъект выделяет себя из окружа-
ющего мира, затем у него появляется отношение к себе и 
на завершающем этапе становления самосознания у него 
возникает возможность регулировать сложные психиче-
ские акты. В этой же работе, автор предлагает выделять 
в структуре самосознания: образ себя, самооценку и са-
моотношение. Видимо, в зависимости от решаемых за-
дач можно использовать различную структуру данного 
психологического феномена, однако, при таком подходе 
сложно установить, в чем уникальность самосознания 
как психологического явления. 

В рамках теоретического и практического подхода 
в изучении самосознания В.И. Моросанова предлагает 
выделять следующие структурные компоненты: цен-
ностные ориентации (жизненные цели, идеалы); направ-
ленность личности (мотивация, установки); представ-
ление о жизненном пути (психологическое прошлое, 
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настоящее и будущее) и Я-концепция (самоотношение) 
[15]. Выделенные автором элементы значительно рас-
ширяют предметную область исследований изучаемого 
нами феномена. В этом случае, самосознание предстает 
уже не как психологический процесс, а выступает как 
психологическое свойство личности.

Нетипичный подход к структуре самосознания пред-
ставлен в работе В.С. Мухиной. Она изучает данное 
психологическое явление в контексте условий бытия 
исторического процесса. Ученая выделяет следующие 
элементы самосознания: имя, притязание на признание, 
половая идентификация, психологическое время, соци-
ально-нормативное пространство. Предложенная струк-
тура позволяет выявить типичные образы свойственные 
как прежним, так и современным родовым культурам. 
В.С. Мухина пишет о том, что, несмотря на приумноже-
ние знаний в современной культуре в индивидуальном 
самосознании всегда присутствуют архетипы [16]. 

Таким образом, приходится констатировать, что от-
сутствие универсальности в определении и структуры 
самосознания приводит к методологической проблеме 
его исследования. Такая ситуация складывается из-за 
того, что авторы концептов, по разному определяют со-
держание этого сложного явления психики, исходя из 
своего жизненного опыта и теоретических предпочте-
ний.

 Третья задача нашего исследования связана с ана-
лизом методов, используемых в изучении самосознания. 
М.К. Мамардашвили в своей работе «Как я понимаю 
философию?» отмечает, что у атрибута субстанции не 
существует второго момента, т.е. отсутствует самод-
лительность объектов окружающего мира в сознании 
[17]. Ученый имеет в виду следующую вещь: субъект 
всегда воспринимает мир и себя заново. Такая позиция 
значительно затрудняет исследование самосознания. 
Например, осознание физического образа «Я» вчера не 
будет соответствовать ему в последующие моменты вре-
мени. Отсюда, вытекает проблема нахождения наиболее 
оптимального психологического инструментария в из-
учении самосознания. В зависимости от исследователь-
ской концепции ученые используют различные методы 
исследования. Выбор психологического инструмента-
рия во многом определяется моделью исследования. 
Перед исследователем чаще всего возникает проблема 
выбора индикаторов, позволяющих изучать самосо-
знание. Трудности возникают в связи ограничением, 
поскольку не все показатели, представленные в теоре-
тической модели самосознания, возможно, исследовать 
экспериментальным путем. 

В отечественной психологии наиболее распростра-
ненны стандартизированные и нестандартизированные 
самоотчеты, а также психосемантические методики. 
Рассмотрим их подробнее. К стандартизированным са-
моотчетам относят опросники, позволяющие выявить 
специфические формы отношения человека к собствен-
ному телу, к себе как моральному субъекту или члену 
определенной группы и т.д.. В нестандартизированнх ме-
тодах исследования самосознания присутствуют откры-
тые вопросы, позволяющие испытуемому описать само-
го себя в достаточно свободной форме. Для обработки и 
интерпретации полученных результатов исследователь 
использует в дальнейшем контент-анализ. Безусловным 
преимуществом данных методик можно считать боль-
шое разнообразие ответов испытуемых о собственном 
«Я». Однако, стоит отметить, что при описании себя 
испытуемые иногда стремятся продемонстрировать со-
циально желательные качества. Исследователь встает 
перед дилеммой: является зафиксированные им резуль-
таты истинным проявлением личности или феномен 
фальсификации. В последние время достаточно часто 
стали использовать психосемантические методики, ко-
торые позволяют изучать глубину и индивидуальность 
самосознания человека. Преимущество данных методов, 
что они позволяют выявить неосозноваемые отношения 

к различным сторонам собственного «Я».
С нашей точки зрения, возможность преодолеть рас-

смотренные нами методологические проблемы исследо-
вания самосознания позволяют разрабатываемые в оте-
чественной психологии принципы. Рассмотрим их более 
подробно. Советская психология, анализируя пробле-
му самосознания, особое внимание уделяла принципу 
единства сознания и деятельности. Данное положение 
основывалось на диалектико-материалистическом по-
нимании сознания. Согласно этому принципу деятель-
ность формирует самосознание человека, а оно в свою 
очередь принимает участие в регуляции его деятельно-
сти. Разработку данного положения осуществляли С.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев и др. Ими 
предложен опосредованный характер в отношении по-
знания собственной психики. Решающую роль в этом, с 
точки зрения ученых, принадлежит деятельности, кото-
рая позволяет установить объективный опосредованный 
характер психического. Отечественные ученые считали, 
что только так есть возможность преодолеть субъекти-
визм интроспективной психологии и бихевиоризма, ис-
ключившего сознание, как предмета исследования в на-
уке.

Исследование самосознания затруднительно осу-
ществлять без опоры на культурно-исторический под-
ход. В отечественной психологии его разрабатывал Л.С. 
Выготский и его последователи. Суть данного подхо-
да, заключается в том, что в самосознании отражаются 
продукты освоения индивидом ценностей культуры. 
Существует и противоположная точка зрения. В част-
ности указывается, что Л.С. Выготскому не удалось 
разработать теорию самосознания личности из-за вну-
тренних ограничений культурно-исторического под-
хода, т.е из-за ограничений принципа знакового опос-
редования. Подробно об этом можно почитать в статье 
Я.А. Кириллова «Понятие самосознания в трудах Л.С. 
Выготского» [18].

 Большинство исследователей считают, что само-
сознание изменяется с течением человеческой жизни. 
Такая точка зрения присуща как отечественным, так и 
зарубежным исследователям. На этом зиждется прин-
цип развития в анализе самосознания. Формирование 
данного психологического образования в процессе он-
тогенеза связывают как с возрастными, так и с физи-
ческими изменениями в жизни человека. На каждой из 
стадии индивидуального развития существует специфи-
ка проявления самосознания. Достаточно большое коли-
чество исследований направлены на изучение динамики 
самосознания в связи с изменением когнитивной сферы 
человека. В.В. Знаков считает, что человек осознает и 
познает не только окружающий его мир, но свои соб-
ственные психологические процессы и состояния. Он 
предлагает, вслед за О.К. Тихомировым, использовать 
понятие «Я-мышление», подразумевая под этим зна-
ния, которые человек получает о самом себе и которые 
преобразуют его личность и индивидуальность [19]. 
Ученый пишет, что мышление активно принимает уча-
стие в самопознании, дает возможность человеку отве-
тить на вопрос: «Какой Я?» и «Что Я о себе знаю?». В.В. 
Знаков считает, что результатом являются новые знания 
субъекта о себе. Полученные образования в большей 
степени являются экзистенциональными, нежели когни-
тивными. В результате человек может выйти за пределы 
своего собственного «Я», представить и оценить себя в 
более широком смысле, чем раньше.

В отечественной психологии самосознания принцип 
развития нашел отражение не только в возрастных из-
менениях человека, но и его способности к выполнению 
деятельности, носящий усложненный характер. Не оспа-
ривая изменение самосознания в течение жизни, ученые 
выдвигают различные детерминанты оказывающие вли-
яние на его становление. Как правило, их ищут либо во 
внешней среде, либо за счет собственной активности 
личности. Второй подход свойственен отечественной 
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психологии [20,21]. Так, например, Е.О. Шамшикова, 
считает, что необходимым условием развития здорово-
го самосознания является трансформация нарциссизма 
личности [22].

Помимо этого, данный принцип дает возможность 
объяснить и описать гетерахронность развития самосо-
знания. Межиндивидуальные различия бывают крайне 
значительны. Так, А.К. Болотова подчеркивает, что гете-
рохронность развития самосознания является объектив-
ным фактом, влияющим на положение и деятельность 
человека. Особенно ярко это проявляется на ранних эта-
пах онтогенеза, когда морфологические и физиологиче-
ские изменения оказывают влияние на социальное со-
зревание человека, меняя его самосознание. Такая тен-
денция сохраняется на всех этапах общественно-исто-
рических формаций, что дает выявить закономерности 
самосознания как структурно-функцонального явления 
психики [11].

Необходимым методологическим принципом, на ко-
тором базируется изучение самосознания, в отечествен-
ной психологии является принцип личностного под-
хода. По отношению к изучаемому нами феномену это 
значит, что, несмотря на то, что самосознание по своему 
содержанию, структуре, развитию обладает общими за-
кономерностями, для него характерно индивидуальное 
специфическое проявление. В отечественной психоло-
гии исследование самосознания сопряжено с исследова-
нием личных особенностей. С.Л. Рубинштейн отмечает 
необходимость изучения самосознания в целостном ис-
следовании личности. Он пишет: «Процесс становления 
человеческой личности включает в себя поэтому как не-
отъемлемый компонент формирование его сознания и 
самосознания: это есть процесс развития сознательной 
личности» [23,с.635] Ученый отмечает центральную 
роль самосознания в психической деятельности чело-
века. Он полагает, что его формирование в онтогенезе 
связано с овладением собственным телом, произвольно-
стью движений и освоением речи, что позволяет ребен-
ку выделить себя из окружающих его людей. Однако, 
на этом, по мнению ученого, не заканчивается процесс 
его развития, поскольку в дальнейшем личность само-
стоятельно сознательно ставит перед собой цели и зада-
чи, определяет направление своей деятельности. Таким 
образом, по С.Л. Рубинштейну самосознание является 
сложным интегративным образованием личности, кото-
рое не появляется с рождения человека, а возникает в 
ходе развития сознания личности и включено в ее раз-
витие.

 В исследованиях самосознания за последние годы 
обозначилась отдельная проблема, которая возникла с 
резким ростом компьютерных технологий и их влияние 
на понимание роли человека в современном мире. Здесь 
есть несколько интересных аспектов, на которые об-
ращают внимание психологи и философы. Отмечается, 
что компьютерные технологии значительно больше 
могу рационально решить задач, которые посильны че-
ловеку в связи с его психофизиологическими возмож-
ностями. Возникающая в этой связи проблема связана с 
ответственностью индивида за свои поступки. Так, В.А. 
Лекторский отмечает, что в «электронном обществе» 
искусственные интеллектуальные устройства диктуют 
человеку определенную линию поведения [24]. А мы, 
от себя добавим: компьютерные технологии оказывают 
влияние на его самосознание, определяя свободу его ра-
циональных решений. Особенно ярко, это проявилось в 
условиях пандемии короновируса, когда многие люди 
соглашались на внешний контроль за их поведением 
ради собственной безопасности. В таком сверхрацио-
нальном обществе может происходить размывание гра-
ниц собственного «Я» между моим и чужим. Выход из 
затруднительных положений индивид начинает искать 
не в собственном творчестве, а в принятии стандартных 
решений безликого коллектива.

 Кроме этого рост компьютерных технологий при-

водит к идеям модификации человеческой телесности, 
которая в перспективе получит большее развитие. Рост 
генных и нанотехнологий дает возможность человеку 
управлять процессом биологической эволюции и созда-
вать такие формообразования, которые до этого могла 
осуществлять только природа. Такие эволюционные 
изменения не могут не сказаться на самосознании че-
ловека, давая ему ощущение значительного контроля 
над своей биологической сущностью. Исследования в 
этой области психологии уже осуществляются. На наш 
взгляд, вектор исследования самосознания в психологии 
будет направлен именно в этом направлении. 

ВЫВОДЫ
Подведем итоги в соответствии с выдвинутыми нами 

задачами. Во-первых, в отечественной психологии до-
минирует представление о том, что самосознание яв-
ляется более сложным психологическим образованием 
по отношению к сознанию. Оно возникает в процессе 
онтогенеза человека. Такой методологический подход 
порождает проблему нахождения детерминант разви-
тия самосознания в основании сознания. Во-вторых, в 
отечественной психологии отсутствует общепринятое 
понятие «самосознание». Нет среди ученых договорен-
ности и о том, какие структурные компоненты в него 
включены. Такое несоответствие взглядов на изучаемое 
явление порождает методологическую проблему уни-
версальности исследования самосознания. В-третьих, 
используемый в психологии инструментарий не всегда 
соответствует индикаторам, которые обозначены в те-
оретический модели самосознания. Такая ситуация по-
рождает методологическую проблему выбора способа 
изучения самосознания. В-четвертых, преодолеть мето-
дологические проблемы исследования самосознания в 
отечественной психологии позволяют разрабатываемые 
принципы исследовании: принцип сознания и деятель-
ности, принцип развития, принцип личностного подхо-
да, культурно-исторический принцип. В-пятых, на наш 
взгляд, наиболее перспективные пути исследования 
самосознания в психологии будут связаны с использо-
ванием человеком компьютерных технологий, которые 
значительно могут изменять его представление о себе 
и его возможностях. Это значит, что психология не 
останется в стороне от технологического развития, ког-
да изменение человеческой телесности и сознательное 
конструирование индивида роковым образом может по-
влиять на самосознание человека, хотя такая цель специ-
ально не ставится.
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Аннотация. В статье cамореализация рассматривается как процесс реализации субъектом в профессиональной 
деятельности универсально-деятельностных способностей, определяющих создание общественных ценностей, обу-
славливающих поступательное культурно-историческое, социально-экономическое и научно-техническое развитие 
общества. Основы исследования проблемы самореализации, начавшей интенсивно разрабатываться в отечествен-
ной психологической науке с 70-ых гг. ХХ в., были заложены в работах С.Л. Рубинштейна, сформулировавшего в 
20-ые гг. ХХ в. принцип творческой самодеятельности, в которой человек, создавая в творческой деятельности об-
щественно-ценные продукты, целенаправленно проявляет и развивает собственные сущностные силы, рефлексив-
но-деятельностные способности, обогащает культурными результатами жизнедеятельности общество, способствуя 
его прогрессивному развитию. Самореализующийся человек характеризуется активной гражданской позицией, са-
модетерминацией к реализации собственных потенциалов в социально ценной деятельности, инициативностью в 
выборе целей деятельности, организованностью, ответственностью и самостоятельностью в процессе их достиже-
ния, направленностью на создание общественных благ, рефлексивным типом построения своего бытия, отличаю-
щимся от реактивного типа существования, основной целью которого является лишь приспособление к условиям 
жизни для осуществления собственных потребностей без учета потребностей общества. Научно-технологическое и 
социально-экономическое развитие страны как приоритетная цель внутренней государственной политики, реализа-
ция которой обеспечит ведущее место Российской Федерации в ряду научно-технически и социально-экономически 
высоко развитых держав мира возможно лишь при условии самореализации субъектом бытия своих сущностных 
сил как универсально-деятельностных способностей в труде, детерминированном общественными ценностями и 
общественными смыслами ставшими личностными смыслами бытия. Отчуждение человека от трудовой деятель-
ности обуславливает отчуждение личности от ее сущностной уникальности, определяющей нарушение хода фило-
генетического развития человека и культурно-исторического развития цивилизации. 

Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, самодеятельность, самоотчуждение, са-
мообман, рассечение труда, универсально-деятельностные способности, общественные ценности, общественные 
смыслы, личностные смыслы, субъект жизнедеятельности, научно-технологическое развитие, социально-экономи-
ческое развитие, культурно-историческое развитие.

PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF PERSONALITY AS A DETERMINANT OF SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY
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Abstract. In the article, the process of professional self-realization of the individual is interpreted as determinants 

of the scientific, technical andsocio-economic development of society from the standpoint of dialectical materialism as 
a theoretical and methodological basis of domestic psychological science. Self-realization is considered as a process of 
subjects` realization in a professional activity of universally-active abilities, that ensuring the creation of social values 
which determine the progressive cultural-historical and socio-economic development of society. The basics of the study of 
the problem of self-realization which began intensively developed in the domestic psychological science since the 1970`s 
were laid in the works of S.L. Rubinstein, formulated in the 1920`s principle of creative independent activity, in which 
person creating socially valuable products purposefully manifests and develops his own essential forces, enriches society 
with cultural results of life activity, contributing to its development. A self-fulfilling person is characterized by an active 
civic position, manifested in self-determination, initiative, self-discipline, responsibility, independence in activities aimed 
at creating of public goods, a reflective type of construction of one’s being, different from a reactive type of existence, the 
main purpose of which is only adaptation to living conditions for implementation own needs without taking into account the 
needs of society. The scientific, technical and socio-economic development of the country as a priority objective of domestic 
state policy, the implementation of which will ensure the leading position of the Russian Federation among the scientific, 
technical and socio-economically highly developed powers of the world, is possible only if the subject of being realized his 
essential forces as universal activity abilities in labor determined by public meanings. The alienation of person from work 
determines the alienation of an individual from its essential uniqueness, which in turn causes a violation of the course of 
human phylogenetic development and the cultural and historical development of civilization.

Keywords: self-realization, professional self-realization, independent activity, self-alienation, self-deception, dissection 
of labor, universal-activity abilities, social values, social meanings, personal meanings, the subject of life, scientific and 
technological development, socio-economic development, cultural and historical development.

ВВЕДЕНИЕ. 
Научно-технологическое и социально-экономиче-

ское развитие Российской Федерации как стратегиче-
ская политико-экономическая цель, сформулированная в 
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в Распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) 
«Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 
года», достижение которой возможно лишь при условии 
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самодетерминации человека к самораскрытию и само-
реализации своих сущностных сил в профессиональной 
деятельности, направленной на создание общественных 
ценностей, определяющих национальную безопасность 
и национальное благополучие.

МЕТОДОЛОГИЯ. Категория самореализации в 
отечественной науке интерпретируется вслед за К. 
Марксом, Ф. Энгельсом, определившими ее в работе 
«Немецкая идеология» как развитие всей совокупно-
сти способностей в самодеятельности, направленной на 
присвоение всей совокупности производительных сил 
[1]. В.И. Ленин, развивая диалектику Г.В.Ф. Гегеля и 
диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, 
считал, что человеку присуще «стремление реализовать 
себя, дать себе через себя самого объективность в объ-
ективном мире и осуществить (выполнить) себя» [2, с. 
194]. Проблема самореализации в отечественной науке 
стала разрабатываться в конце 70-ых гг. ХХ в. филосо-
фами Л.И. Антроповой [3], И.Э. Бекешкиной [4], Т.А. 
Ветошкиной [5], А.А. Идиновым [6], Л.Н. Коганом 
[7], Н. Кривдой [8], Н.Л. Кулик [9], Н.Н. Михайловым 
[10], М.А. Недашковской [11], Н.И. Полубабкиной 
[12], Л.А. Цыреновой [13], Г.К. Чернявской [14], А.В. 
Шанкиным [15], Н.И. Шаталовой [16], В.И. Шинкарук 
[17], психологами К.А. Абульхановой-Славской [18], 
А.В. Брушлинским [19], Е.А. Климовым [20], В.Е. 
Клочко, Э.В. Галажинским [21], Л.А. Коростылевой, 
Н.Е. Кравченко [22], Л.А. Коростылевой [23], Н.В. 
Кузьминой [24], Л.А. Рудкевич, Е.Ф. Рыбалко [25] и 
др. Вместе с тем, основы исследования самореализации 
человеком своих возможностей были заложены в 1922 
г. С.Л. Рубинштейном, по мнению которого человек в 
творческой самодеятельности выражает собственную 
индивидуальность в создаваемых общественных благах, 
определяющих научно-технический прогресс и соци-
ально-экономическое благосостояние общества, свиде-
тельствующих о присвоении человеком общественного 
смысла бытия, состоящего в принесении пользы обще-
ству, членом которого он является [26]. Т.е. проявляя 
свою уникальность в творческой самодеятельности че-
ловек не только самопроявляется, но и создавая обще-
ственные ценности опредмеченные в общественно-по-
лезных продуктах и результатах деятельности, человек 
становится Человеком. В преобразующей деятельности 
преобразуется не только материальный мир, человек как 
субъект жизни, детерминированной общественными 
смыслами, ставшими личными ценностями, регулиру-
ющими социальные действия человека [27], осознанно 
самостоятельно выбирающий поведение, опосредован-
ное социальными нормами и нравственными принципа-
ми, осмысливающий себя как субъекта бытия [28], но и 
осуществляется культурно-историческое развитие чело-
вечества.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Н.Л. Кулик [29] с позиций диалектического мате-

риализма определила самореализацию: во-первых, как 
способ воспроизведения культуры в деятельности, спо-
собствующей раскрытию и опредмечиванию сущност-
ных сил человека; во-вторых, как процесс осознанного, 
целенаправленного и свободного опредмечивания сущ-
ностных сил личности в ходе ее многообразной жизне-
деятельности. Самореализация, будучи основным жиз-
ненным процессом личности, проявляется в реализации 
своей цели и проектов бытия в будущее, направленных 
на самораскрытие и наиболее полное осуществление 
человеком своих возможностей. Самореализация воз-
можна лишь при достижении человеком как биосоци-
альным существом уровней развития субъекта деятель-
ности, личности и индивидуальности. О присвоении 
человеком уровня субъекта деятельности свидетель-
ствует активность, инициативность, самостоятельность, 
ответственность за процесс и результаты деятельно-
сти, направленной на создание общественно-ценных 
продуктов, способствующих развитию их создателя и 

других людей. Личность как субъект социальных отно-
шений и сознательной деятельности, как совокупность 
внутренних условий через которые преломляются все 
внешние условия, проявляется в осознанном соподчи-
нении собственных интересов, желаний и потребностей 
общественным интересам и ценностям, в принятии са-
мостоятельных ответственных решений, в социальных 
деяниях. Индивидуальность, будучи своеобразием пси-
хологических свойств человека, проявляющихся в раз-
личных сферах жизнедеятельности, позволяет создать в 
совместно-творческой [30], совместно-взаимодейству-
ющей, совместно-последовательной, совместно-инди-
видуальной [31] типах деятельности общественно-зна-
чимые продукты, способствующие реализации потен-
циалов не только создателей продукции, но и общества, 
продуктов, определяющих общественное бытие и обще-
ственное производство. Самореализация – процесс осу-
ществления личностью собственных целей и проектов 
бытия в творческой деятельности детерминированной 
созидательным мотивом создания социально значимых 
продуктов, процесс творения которых сопровождается 
переживанием субъектом положительных эмоций [32]. 

Самореализация как самодетерминированная, це-
ленаправленная и свободная реализация возможностей 
осуществляется в соответствии с волей личности, при 
помощи которой субъект жизнедеятельности преодоле-
вает объективные и субъективные противоречия, возни-
кающие на пути достижения запланированной личност-
но и социально значимой цели. Самореализация будучи 
показателем субъектной позиции человека в жизнедея-
тельности, проявляется в самодеятельности при условии 
готовности к самоизменению и самопреобразованию в 
процессе саморазвития. Самореализация как культурно 
заданная обществом, усвоенная и присвоенная челове-
ком ценность и смысл бытия, проявляется в жизнетвор-
честве, направленном на создание общественно-значи-
мых и общественно-положительно оцениваемых про-
дуктов, обуславливающих развитие культуры общества 
через развитие культуры создателей общественных цен-
ностей. 

По мнению Л.А. Коростылевой [33] процесс саморе-
ализации детерминирован мотивом личностного роста, 
побуждающим человека к реализации себя в жизни, по-
иску и утверждению своего собственного жизненного 
пути, своих ценностей и смысла жизни в каждый момент 
бытия. Согласно Д.А. Леонтьеву мотивом самореализа-
ции является стремление продолжить свое бытие как 
личности в других людях [34], транслируя свою инди-
видуальность в общественно полезных продуктах дея-
тельности, инициируя изменения (интеллектуальные и 
личностные) в других людях.

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский потребность лич-
ности в социальном бессмертии определили как смысло-
образующий мотив профессиональной самореализации, 
формирующийся на основе осознанного принятия чело-
веком конечности своего бытия. Личность, персонали-
зированная в продуктах деятельности, продолжается в 
других людях, применяющих данные продукты в соб-
ственной жизнедеятельности, и, соответственно, умира-
ет лишь физически, духовно продолжаясь в других по-
колениях [35].

Стремление к самореализации присуще лишь зре-
лой личности, с развитым рефлексивным отношением 
к бытию и себе в бытии, стремлением к проявлению 
своей сущностной уникальности в жизнетворчестве. 
Противоположными процессу самореализации являют-
ся процессы: во-первых, самоотчуждения от собствен-
ных индивидуальных способностей и возможностей 
субъекта деятельности, выполняющего самоотчужден-
ный труд (труд вынужденный или детерминированный 
извне); во-вторых, самообмана (не-бытие-самим-собой 
или отчуждение себя от своего бытия), проявляющегося 
в отказе от взрослости и ответственности за процесс и 
результаты жизнедеятельности, автономии и свободы в 
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жизнедеятельности, собственной индивидуальности и в 
растворении своей уникальности в индивидуалистских 
ценностях, эгоистических мотивах, потребностях потре-
бителя продуктов деятельности других людей. 

ВЫВОДЫ. 
Самореализация – самодетерминированный процесс 

и результат актуализации и опредмечивания склонно-
стей, способностей, потенциалов личности в обществен-
ной деятельности, процесс проявления в деятельности 
родовой сущности человека на протяжении всей жиз-
ни. С позиции теории жизнетворчества самореализация 
– проявление индивидуальности в самодеятельности, 
ограниченной осознанием социального смысла свободы 
и категорическим императивом. Результатом самореа-
лизации является социально-ценный продукт, создание 
которого определяет личностное и интеллектуальное 
развитие как его создателя, так и общества. Человек, бу-
дучи субъектом жизнедеятельности, самореализуя при-
сущие ему потенциалы вносит вклад в развитие обще-
ства через создание культурных (материальных и духов-
ных) ценностей, определяющих окультуривание психи-
ки их создателя, развитие общества через обогащение 
культурными продуктами творческой самодеятельности 
граждан. Создание человеком социально-значимых, со-
циально-ценных продуктов в деятельности определяет 
переживание субъектом жизни ее смысла, переживание 
удовлетворенности проживаемой жизнью, стремление к 
передаче накопленного опыта подрастающему поколе-
нию. 

Самореализация субъекта в жизнедеятельности ос-
нована не только на личностном смысле бытия челове-
ка на земле, но и понимании и принятии исторического 
смысла жизни человека, поскольку самореализация че-
ловека обуславливает развитие общества, его переход 
на новую, более высокую ступень жизнедеятельности. 
Соответственно, самореализация личности в деятель-
ности является не только осознанной необходимостью 
субъекта жизнедеятельности, но и общественно необ-
ходимым, позитивно оцениваемым процессом опредме-
чивания сущностных сил личности в деятельности, де-
терминированной внутренними мотивами и обществен-
ными смыслами. Человек самореализующийся в жиз-
недеятельности через создание продуктов обладающих 
общественным смыслом относится, согласно типологии 
С.Л. Рубинштейна к рефлексивному типу личности, вы-
страивающему жизнедеятельность на основе осмысле-
ния себя, осмысления социально-экономической и соци-
ально-исторической действительности, характеризуется 
активностью, инициативностью, ответственностью за 
процесс и результаты жизнедеятельности, отличается от 
реактивного типа существования, стремящегося лишь к 
адаптации к условиям бытия и реализации собственных 
потребностей без учета потребностей общества. В про-
цессе отчужденного труда, т.е. труда насильственного, 
окрашенного деструктивными личностными смыслами 
или не окрашенного личностными смыслами, саморе-
ализации имеющихся у человека потенциалов не про-
исходит из-за негативного отношения человека к не-
обходимости реализации трудовой деятельности, отри-
цательного отношения к процессу труда и непринятия 
себя в качестве объекта труда – человека вынужденного 
выполнять распоряжения других, не имеющего права 
самостоятельно формулировать цели деятельности, пла-
нировать их реализацию, подбирать участников, мето-
ды, средства, приемы работы. 

Рассечение труда как целесообразной деятельности, 
направленной на производство общественно-полезных 
продуктов, через обесценивание общественного смысла 
труда, подавление творческого отношения к труду, вы-
смеивание самообразования и самореализации в труде, 
осуждение инициативы и самостоятельности субъекта 
деятельности, несправедливое вознаграждение и урав-
ниловку, формализацию и штурмовщину, обуславлива-
ет не только тотальное отчуждение человека от труда, 

но и «убийство народа» [36, с. 376]. Научно-техническое 
и социально-экономическое развитие общества обуслов-
лено принятием человеком себя как субъекта жизнеде-
ятельности, положительным отношением к профессио-
нальной деятельности и стремлением к самореализации 
своих сущностных сил как универсально-деятельных 
способностей, наполненных конкретно-историческим 
содержанием в самодеятельности, направленной на про-
изводство общественных благ.
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Аннотация. В статье дается краткий анализ особенностей юношеского спорта как этапа становления професси-

ональной деятельности. Рассматриваются важнейшие этапы развития личности в спорте, а также первоначальное 
формирование позитивного отношения к спортивной деятельности. В тексте освещаются различные факторы, вли-
яющие на особенности осуществления тренировочной и соревновательной составляющей спорта, и также подчер-
кивается важная роль формирования социальной установки на спорт у молодых атлетов. Отмечено, что установки 
имеют большое значение в процессе поведения человека относительно определенных объектов в контексте ситуа-
ции. Обзор отечественной и зарубежной литературы позволяет отметить взаимосвязь аттитюдов на спорт и особен-
ностей взаимоотношений в семьях спортсменов. Подчеркивается значимость влияния воспитания, состава семьи, 
наличия сиблингов, материальный достаток, а также преемственность спортивной карьеры в семье. В ходе анализа 
данных отмечены положительные и отрицательные стороны влияния ближайшего окружения на формирование 
личности атлета, а также психологические особенности юных спортсменов в большом спорте. И также статье рас-
сматриваются кризисные периоды перехода атлета во взрослый профессиональный спорт, при смене приоритетов у 
юных спортсменов, связанных с началом беспокойства по поводу будущей карьеры.

Ключевые слова: спорт, юные спортсмены, семейные взаимоотношения, спортивные достижения, спортивная 
карьера, социальная установка.
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Abstract. The article analyzes the characteristics of youth sports as a stage in the formation of professional activity. 
The most important stages of personality development in sports are considered, as well as the initial formation of a positive 
attitude to sports activity. The text of the article highlights various factors affecting the features of the implementation of the 
training and competitive components of sports, and emphasizes the important role of the formation of a social attitude to-
wards sports among young athletes. It is noted that attitudes are of great importance in the process of human behavior relative 
to certain objects in the context of a situation. A review of domestic and foreign literature makes it possible to note the rela-
tionship between attitudes to sports and the characteristics of relationships in the families of athletes. The importance of the 
influence of upbringing, family composition, the presence of siblings, material wealth, as well as the continuity of a sports 
career in the family is emphasized. During the analysis of the data, the positive and negative aspects of the influence of the 
immediate environment on the formation of the athlete’s personality, as well as the psychological characteristics of young 
athletes in sports, were noted. And the article also examines the crisis periods of the athlete’s transition to adult professional 
sports, with a change in priorities among young athletes, associated with the beginning of anxiety about their future career.
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Введение.
Профессиональная жизнь спортсменов отличается 

особыми сложными условиями деятельности: повы-
шенной интенсивностью и напряженностью, которые 
связаны с энергозатратным тренировочным и соревно-
вательным процессом, в юношеском возрасте зачастую 
сопровождаемый образовательной, учебной деятельно-
стью. В юношеском возрасте спортсмены выходят на 
новый уровень личностного становления, сталкиваясь 
с трудностями свойственные их сверстникам, но так-
же они имеют отличительные особенности развития и 
формирования, связанные с особенностями спортивной 
деятельности: эмоциональные и физические перегрузки, 
травмы, частые спортивные сборы и т.д. 

Постановка проблемы.
Наибольший интерес вызывают возрастные этапы, 

которые начинаются с 16 лет, т.к. в этом возрасте у мо-
лодых спортсменов происходит (или не происходит) 
становление их дальнейшей спортивной профессио-
нальной деятельности. В данном возрасте формируется 
определенное устойчивое мировоззрение, складывает-
ся понимание своего места в окружающем социальном 
обществе, осуществляется профессиональное самоопре-
деление. [1], [2]. Чтобы воспитать будущего спортсме-
на, необходимо направить детей к спорту, побудить их 
любить спорт и предоставить возможности. Известно, 
что уровень позитивного развития отношения к спорту 
отражает то, насколько человек преуспел в этом [3], [4]. 

Вопрос своеобразия и уникальности личности спор-

тсмена освещали такие авторы, как В.Л. Дементьев 
[1], Е.П. Ильин [2], В.В. Пужаев [1], Т.Н. Сахарова [1], 
К.В. Котенко [5], D. Carmichael [6], L. Gerlach [7], M.K. 
Christense [8]. Проблема семейных взаимоотношений 
спортсменов затронута в работах Д.К. Остапенко [9], 
М.Ю. Нохрина [10], И.Г. Станиславской [11], а также в 
иссделованиях зарубежных авторов – K.J. Sorensen [8], 
S. Erdner [12], H. Evren [13], C.J. Harwood, C.G. Knight 
[14]. Изучением социальных установок занимались та-
кие авторы, как П.Н. Шихарев [15], А.Г. Асмолов [16], 
А.А. Девяткин [17], M. Yanik [18], A. Moran [4], F. Kocak, 
S. Tuncel, F. Tuncel [19].

Важной областью в изучении личности атлета высту-
пает тот аспект, каким образом выбрана и осуществля-
ется его спортивная жизнь, какие факторы откладывают 
свой отпечаток на особенности его тренировочной и со-
ревновательной деятельности, карьере в целом. При из-
учении личности в социальной психологии существен-
ную роль играет вопрос анализа социальной установки. 
Если в ходе социализации демонстрируется способ ус-
воения и восприятия социального опыта, с его дальней-
шим воспроизведением, то формирование социальных 
установок личности есть не что иное, как отражение 
того, как приобретенный социальный опыт преобразо-
ван человеком и проявляется в действиях и поступках 
[20]. Процесс же изменения социальной установки в од-
ной из областей деятельности личности возможно про-
анализировать, рассмотрев изменения в самой деятель-
ности [16]. 
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Вопросы исследования.
В работе нами освещен ранее не затрагиваемый 

аспект, касаемый вопроса социальной установки спор-
тсменов на их профессиональную деятельность во вза-
имосвязи с семейными отношениями. Данный предмет 
до сих пор оставался вне поля изучения исследователей, 
и охватывает данные и результаты, отличающиеся от 
ранее полученных в области социальной психологии и 
психологии спорта.

Проблема отношения спортсменов к своей деятель-
ности, разработанная в поле изучения результативности 
и мотивации спортсменов, в современной психологии не 
имеет системного и целеноправленного исследования, 
которое освещало бы вопрос особенностей взаимосвязи 
мира спорта и мира семьи в контексте выявления причи-
ны возникновения установки на спорт у молодых спор-
тсменов. 

Цель и задачи работы.
Целью нашей работы было выведение малоизучен-

ных механизмов семейных отношений и их влияние в 
отношении к профессиональной карьере юного спор-
тсмена и спорту в общем.

В настоящее время большинство исследований, по-
священных воздействию семьи на формирование от-
ношения и установок к спорту у юных атлетов демон-
стрирует, что различные семейные особенности в той 
или иной мере оказывают влияние положительный или 
отрицательный характер их развития.

Для достижения поставленной цели выделены следу-
ющие задачи:

•Осуществить теоретический анализ психологиче-
ского содержания отношения юношей и девушек к спор-
ту. 

•Рассмотреть особенности межличностного общения 
и способов взаимодействия в семьях юношей и девушек 
спортсменов.

•Проанализировать взаимосвязь между социальной 
установкой на спорт и взаимоотношением в семье у 
спортсменов юношеского возраста.

•Сформулировать выводы на основе полученных ре-
зультатов.

Методами исследования выступают изучение социо-
логических, психологических, педагогических исследо-
ваний в области психологии и спорта; обобщение, опи-
сание; критическая интерпретация подходов к решению 
проблемы взаимосвязи социальной установки на спорт 
и взаимоотношений в семье у спортсменов юношеского 
возраста в современном мире. Для качественно-количе-
ственного анализа содержания документов в целях вы-
явления внутренних и внешних факторов особенностей 
процесса формирования социальной установки на спорт, 
отраженных этими исследованиями, используется метод 
контент-анализа.

Содержание.
С учетом современных представлений о социальной 

установке, нами взято за основу определение, соглас-
но которому, социальная установка (аттитюд) есть 
устойчивое латентное состояние предрасположенности 
индивида к положительной или отрицательной оценке 
объекта или ситуации, которое сложилось на основе 
его жизненного социального опыта, влияющее на пер-
цептивные, эмоциональные и мыслительные процессы 
и выражающееся в последовательности поведения (как 
вербального, так и невербального) относительно данно-
го объекта в данной ситуации [15]. 

Известно, что установки формируются особенно в 
подростковом и юношеском возрасте (12-21 год) и что 
они принимают окончательную форму и становятся по-
стоянными в зрелом возрасте (21-30 лет). Также извест-
но, что во время периода обучения в университете или 
других учебных заведениях, который в целом совпадает 
с периодом юности, их отношение может претерпеть ряд 
изменений в зависимости от их опыта [18]. Установки 
чрезвычайно важны в плане социальной активности 

молодёжи (соревнование, соперничество или взаимо-
действие) Установками задаются особенности выбора и 
реализации различных стратегий решения задач профес-
сионального развития [17]. 

Социальная установка, и в частности установка на 
спорт, как и другие аттитюды, имеет трехкомпонентную 
структуру и выражается в том, что люди думают (ког-
нитивный компонент); как они относятся эмоционально 
(аффективный компонент); что они делают, когда стал-
киваются с целью (поведенческий компонент) в реаль-
ной жизни [4]. 

Интересным можно отметить тот факт, что форми-
рование установки на спорт имеет значительные разли-
чия в зависимости от того, насколько регулярно люди 
занимались спортом. Было установлено, что те, кто ре-
гулярно занимается спортом, имеют более высокие по-
казатели [3]. То есть в данном случае можно говорить 
о различиях между профессиональными спортсменами, 
каждый день жизни которых сопровождается длитель-
ными тренировками, и спортсменами-любителями, для 
которых спорт является побочным видом активности 
[13]. 

1.Вовлечение в спорт и развитие личности.
В научной литературе так или иначе говорится о на-

личии влияния отношений на установки и отношения 
атлетов к своей спортивной деятельности и карьере, 
указывая на общий положительный или же отрицатель-
ный характер этого воздействия, в отдельных случаях 
указывая на особенности взаимодействия как фактора 
формирования, так например: первым шагом в процессе 
развития установки юного спортсмена является процесс 
вовлечение ребенка в спорт. На этом начальном этапе 
(называемом, среди прочего, этапом инициации) роди-
тели имеют решающее значение [21]. Именно в семье 
существуют наиболее благоприятные условия для все-
стороннего развития личности. Эмоционально окрашен-
ные, устойчивые, длительные отношения, существую-
щие в семьях, выступают носителем и образцом пове-
дения, поддерживают в самостоятельной деятельности 
[22], [23]. 

Если родители не ценят возможность участия в жиз-
ни спортивного сообщества или не имеют финансовых 
средств для предоставления спортивных ресурсов, веро-
ятность увлеченности детей сравнительно низкая. Если 
родители не ценят спорт, маловероятно, что детям бу-
дет предоставлена возможность заниматься им или раз-
вивать позитивное отношение к участию в спортивной 
жизни. Одно из самых важных решений, которые роди-
тели могут принять в начале спортивной карьеры юно-
го атлета относится к тому, в каком виде спорта будут 
участвовать их дети. Обычно родители знакомят своих 
детей с теми видами спорта, которыми занимались сами 
[14]. Однако знакомство детей со спортом, в котором ра-
нее участвовали родители, может привести к тому, что 
родители зачастую ожидают большего от своих детей, 
тем самым оказывая давление на ребенка, ожидая высо-
ких результатов [24], [25]. 

2.Отношение к победе.
 Большинство людей придерживаются мнения, что 

победа выступает в качестве единственного приоритета 
в спорте. Эта точка зрения воплощена в знаменитом за-
мечании американского футболиста Винса Ломбарди о 
том, что «победа - это не все: это единственное» [26]. 
Оглядываясь вокруг, мы можем заметить, что такое от-
ношение: «победа любой ценой» повсеместно распро-
странено в современном спорте. Это проявляется в дея-
тельности, которая варьируется от обмана на площадке, 
ковре, корте или же в школьном дворе, до незаконного 
употребления допинга в международной спортивной 
практике. И зарождение подобной мысли, как показы-
вают исследования, тесно связано с тем, что во многом 
семья и ближайшее окружение начинающего спортсме-
на культивируют именно эту идею в процессе трениро-
вочного и соревновательного процесса [4]. 
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Психологически такое отношение, как «победа лю-
бой ценой» контрпродуктивно по нескольким причинам. 
Во-первых, помимо сомнительного этического статуса, 
это отношение отвлекает спортсменов от их выступле-
ния. Как только атлеты становятся «ориентированными 
на результат» в соревновательной среде, их концентра-
ция снижается, и их производительность страдает [5]. 
Во-вторых, такая победа не дает улучшить свои навыки 
[9]. Наконец, чрезмерная забота о победе приводит к не-
желательным эмоциональным последствиям. Например, 
желание «победить любой ценой» усиливает страх [19]. 

3. Особенности семьи.
Анализ ряда отечественных исследований, свиде-

тельствует о том, что многие прославленные в будущем 
спортсмены становились успешными в силу определен-
ных особенностей своей семьи. К таким факторам от-
носится: взросление в неполной семье; жизнь в много-
детной семье (в данном случае, родители поощряют за-
нятия спортом, обеспечивая одного из детей карьерным 
спортивным ростом, а также облегчая свои материаль-
ные затраты); нахождение в социально неблагополуч-
ной семье (наличие возможности избежать привычного 
круга общения), а также взросление в малообеспеченной 
семье (успешность дает молодому спортсмену больше 
возможностей) [10]. Спорт также играет огромную роль 
в качестве динамичного инструмента для предотвраще-
ния преступности среди молодежи [6], [7]. 

В ряде зарубежных исследований, отмечается еще 
один немаловажный фактор формирования установки 
на спорт у атлетов на начальном пути их становления, 
оказывающий влияние на всю последующую спортив-
ную карьеру: несмотря на данные, показывающие, что 
спортивные результаты в раннем возрасте ненадежны в 
прогнозировании будущей способности успешно высту-
пать в выбранном виде спорта, многие родители поощ-
ряют своих детей к специализации. Родители стремятся 
максимизировать спортивные навыки для будущих со-
циальных, финансовых и образовательных благ и поощ-
рений. К сожалению, реальность такова, что более 90% 
юных спортсменов никогда не достигнут самого высо-
кого спортивного уровня [12], [27]. [28]. 

Часть ученых рассматривает влияние семьи под бо-
лее широким углом. Указывается, что ряд психологиче-
ских характеристик, таких как способность справляться 
и контролировать тревогу в соревновательном процессе, 
конкурентоспособность, трудолюбие и оптимизм, а так-
же другие характеристики связаны с многочисленными 
влияниями [29]. Подчеркивается, что разные члены се-
мьи по-разному влияют на развитие личности и устано-
вок в частности. 

Например, братья и сестры влияют на развитие, 
предоставляя поддержку, обучая и предлагая обратную 
связь и критику, также немалую роль играет соперни-
чество между братьями и сестрами (кроме преемствен-
ности спортивной карьеры между родителями и детьми, 
нередки случаи, когда сиблинги в семье занимаются 
одним и тем же видом спорта). Бабушки и дедушки - 
это важные образцы для подражания в отношении по-
зитивных и здоровых ценностей и отношений. Влияние 
родителей характеризуется предоставлением поддерж-
ки и понимания. Родителям также приписывают, среди 
прочего, помощь в развитии внутренней мотивации, 
поддержание уверенности в себе, развитие позитивных 
установок, продолжении спортивной карьеры и прида-
ния своей деятельности элитарного статуса [14]. 

4. Переход на более высокий этап профессиональных 
достижений.

Взрослея, спортсмен переходит на следующую 
стадию развития, и влияние семьи видоизменяется. 
Родители продолжают быть важными субъектами взаи-
модействия и влиять на развитие спортсменов посред-
ством оказания эмоциональной поддержки, но отмеча-
ется снижение прямого участия родителей [11]. Такое 
сокращение прямого участия может возникнуть из-за 

того, что юные спортсмены начинают жить на расстоя-
нии от семьи, или же из-за возрастания роли тренера на 
определенных ответственных стадиях спортивной дея-
тельности. Тем не менее, родители по-прежнему играют 
важную роль, помогая спортсменам принимать решения 
относительно будущего [8]. 

Во время перехода во взрослый профессиональный 
спорт, который обычно происходит на этом этапе, может 
потребоваться существенная эмоциональная поддержка 
со стороны родителей. Такой переход может быть очень 
трудным для спортсменов, поскольку (по имеющимся 
данным) только 15–35 % спортсменов успешно справ-
ляются с этим этапом, переходя во взрослый спорт. 
Помощь родителей, братьев и сестер, вероятно, является 
ключевым фактором окружающей социальной среды, 
влияющим на успех этого перехода, особенно если спор-
тсмены сталкиваются с трудностями и неудачами [30].

Здесь стоит также упомянуть о смене приоритетов у 
юных спортсменов, связанных с началом беспокойства 
по поводу будущей карьеры и учебной деятельностью, 
в ходе студенческого обучения. Юные спортсмены-сту-
денты не могут найти достаточно времени для занятий 
спортом, и их сферы интересов становятся более ориен-
тированными на развитие карьеры, что в свою очередь 
отражается на их отношение к спорту [30]. 

Выводы и заключение.
Таким образом, анализ современной отечественной и 

зарубежной литературы, позволяет, пусть и не в полной 
мере, отразить степень и важность некоторых особенно-
стей семьи при формировании различных компонентов 
социальной установки, изучая поведение, эмоциональ-
ную и когнитивную деятельность юного спортсмена. От 
семьи во многом зависит эмоциональное состояние юно-
го спортсмена перед выходом на старт, неразрешенные 
проблемы, скрытые обиды, конфликты могут влиять не 
только на спортивный результат, но и на травматизм в 
процессе соревнования. Особенности взаимоотношений 
в семье могут повлиять на характер спортивных отно-
шений, и стать причиной изменения спортивных резуль-
татов. По нашему мнению, важным условием является 
характер взаимодействия в системе «ребенок-родитель» 
и его интенсивность.

Нам представляется важным дальнейшее, более де-
тальное изучение данной проблемы. Необходимо точнее 
исследовать определенные характеристики семейного 
взаимодействия, сопоставляя их с особенностями спор-
тивной карьеры юного атлета, расширяя представление 
о влиянии семьи за рамки описательного положительно-
го или отрицательного типа влияния на установки спор-
тсмена. 

Таким образом, краткий обзор исследований влияния 
семьи на формирование социальных установок юных 
спортсменов показывает, что семья является незамени-
мым фактором психического здоровья и формирования 
психологической устойчивости к негативным воздей-
ствиям спортивной среды. 
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Аннотация. В последние годы веб-реклама стала наиболее популярным и эффективным способом продвижения 
товаров и услуг на рынок. Вместе с тем, значительное число рекламных объявлений, ежедневно попадающихся на 
глаза пользователям «всемирной паутины», обусловило снижение эффективности традиционных рекламных со-
общений, таких как медийная или контекстная реклама. В настоящее время им на смену приходят подрывные ре-
кламные технологии, к числу которых относятся всплывающие окна (pop-up). Однако согласно проведенным иссле-
дованиям всплывающие окна – это и один из самых раздражающих видов веб-рекламы. В этой связи у посетителей 
сайтов может возникнуть противоречие между негативными чувствами, вызванными всплывающими окнами, и по-
зитивным восприятием продукта, который рекламируется с помощью pop-up. Авторы статьи осуществляют попыт-
ку поиска ответа на вопрос «могут ли негативные чувства по отношению к раздражающей рекламе спроецировать 
на рекламируемый продукт?». Полученные результаты демонстрируют, что раздражающая реклама может быть 
эффективной, что, в частности, объясняет ее широкое использование на практике. Вместе с тем, использование раз-
дражающей рекламы может привести к нежелательным побочным эффектам, например, растущему игнорированию 
рекламы, поэтому ее применение требует тщательного планирования.

Ключевые слова: раздражающая реклама, эффективность рекламирования, предпочтения, отношение к рекла-
ме, принятие решения о покупке
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Abstract. In recent years, web-advertising has become the most popular and effective way to market products and ser-

vices. At the same time, a significant number of advertisements that daily catch the eye of users of the World Wide Web 
caused a decrease in the effectiveness of traditional advertising communications, such as display or contextual advertising. 
Currently, this is being replaced by disruptive advertising technologies, which include pop-ups (pop-ups). However, ac-
cording to research, pop-ups are one of the most annoying types of web advertising. In this regard, site visitors may have a 
contradiction between negative feelings caused by pop-ups and a positive perception of a product that is advertised using 
pop-up. The author of the article is looking for the answer to the question “Can negative feelings from annoying advertising 
move to the advertised product?”. The results obtained demonstrate that annoying advertising can be effective, which, in 
particular, explains its widespread use in practice. However, the use of annoying advertising can lead to undesirable side 
effects, for example, growing disregard for advertising, so its use requires careful planning.

Keywords: annoying advertising, advertising effectiveness, preferences, attitude to advertising, decision-making about 
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Постановка проблемы. В последние годы веб-
реклама стала наиболее популярным и эффективным 
способом продвижения товаров и услуг на рынок. 
Вместе с тем, значительное число рекламных объявле-
ний, ежедневно попадающихся на глаза пользователям 
«всемирной паутины», обусловило снижение эффектив-
ности традиционных рекламных сообщений, таких как 
медийная или контекстная реклама. В настоящее время 
им на смену приходят подрывные рекламные техноло-
гии, к числу которых относятся всплывающие окна (или 
pop-up). Вместе с тем, согласно исследованию Белла Р. И 
Бучнера А. [1] 45% веб-пользователей считают всплыва-
ющие окна раздражающей рекламой. При этом позитив-
но оценили pop-up лишь те пользователи, у которых был 
установлен блокировщик рекламы. Подобные свиде-
тельства были получены и другими авторами [2, 3].Это 
обусловливает возникновение противоречий между 
негативными чувствами, вызванными раздражающей 
рекламой, и позитивными чувствами, которые потреби-
тели должны испытывать к рекламируемым продуктам. 

Реклама может раздражать разными способами, на-
пример, она   может иметь шокирующее и оскорбитель-

ное содержание [4], а может быть представлена   раздра-
жающим способом [5, 6]. В рамках данного исследова-
ния мы будем говорить о втором типе раздражающей 
рекламы – всплывающих окнах, которая отвлекает веб-
пользователей от важных или приятных действий, а мо-
жет и полностью нарушить эти действия. В частности, 
в исследовании [2] было обнаружено, что прямое вме-
шательство рекламы в выполняемые текущие задачи, 
является наибольшим раздражителем и вызывает нега-
тивное отношение к веб-рекламе. Именно всплывающая 
реклама, которая непосредственно мешает выполнению 
текущих задач, воспринимается веб-пользователями 
особенно негативно [3]. Тем не менее, хотя очевидно, 
что навязчивая всплывающая реклама воспринимается 
как раздражающая, вопрос о возможном переносе это-
го раздражения на рекламируемые товары или бренды 
остается открытым. Тот факт, что раздражающая рекла-
ма широко используется на практике [7-11], может ука-
зывать, что данное предположение ошибочно. В нашем 
исследовании мы будем искать ответ на вопрос «могут 
ли пользователи спроецировать негативные чувства по 
отношению к раздражающей рекламе на рекламируе-
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мый продукт?».
Анализ последних исследований и публикаций. С пси-

хологической точки зрения влияние раздражающей ре-
кламы на потребительские предпочтения изучено недо-
статочно. К настоящему времени имеются два противо-
положных подхода к данной проблеме.

Согласно первому подходу, раздражающая реклама 
негативно воздействует на предпочтения потребителей. 
Когда связь между брендом и раздражающей рекламой 
очевидна для потребителей (например, пользователи 
сети хорошо запомнили какой именно бренд реклами-
ровался подобным образом), они могут сознательно из-
бегать его использования [3]. Всплывающие окна с ре-
кламой, которые мешают приятным действиям, таким 
как игра в компьютерные игры или просмотр страницы 
сайта, очень негативно оцениваются потребителями [3]. 
Эта негативная оценка может быть передана бренду с 
помощью оценочной обусловленности [12, 13], или из-
за ассоциативного переноса негативного отношения на 
бренд (потребители могут связать свое раздражение с 
брендом) или из-за самого отношения к такому способу 
рекламирования (потребители могут приписывать не-
гативные свойства брендам, продвигаемым с помощью 
назойливой рекламы) [14]. Основная идя данного подхо-
да – раздражающая реклама приводит к отрицательному 
восприятию рекламируемых продуктов.

Согласно второму подходу, напротив, назойливая 
реклама должна привести к увеличению предпочтений 
рекламируемого бренда. Известно, что люди склон-
ны выбирать ранее испытанные, а не новые продукты. 
Представители данной идеи утверждают, что большое 
количество рекламных сообщений вызывает подсозна-
тельное запоминание бренда и положительно влияет на 
покупательское поведение [15, 16, 17]. Приверженцы 
данного подхода утверждают, что назойливая реклама 
имеет мимолетный характер, при этом предпочтения по-
требителей формируются быстро и автоматически, без 
осознанного размышления. Следовательно, мимолет-
ность рекламы приводит к немедленной и положитель-
ной реакции [16, 17].

Вместе с тем, к настоящему времени проведено зна-
чительное число исследований, посвященных отноше-
нию потребителей к навязчивой рекламе. В большин-
стве своем потребители демонстрируют негативную аф-
фективную реакцию на навязчивую рекламу, что может 
привести к отрицанию рекламы как таковой [2, 3]. Тем 
не менее, несмотря на имеющиеся доказательства нега-
тивных последствий навязчивой рекламы она широко 
распространена на практике. Популярность использова-
ния навязчивой рекламы может свидетельствовать, что 
она может оказывать и положительное влияние на пред-
почтения потребителей.

Цель статьи. Цель статьи состоит в расширении 
представлений о влиянии раздражающей рекламы, а 
именно всплывающих окон, на отношение потребителей 
к рекламируемому товару.

Гипотеза исследования: раздражающая реклама, не-
благоприятно воспринимаемая веб-пользователем, ока-
зывает негативное влияние на его отношение к реклами-
руемому товару или бренду. 

Методы исследования: изучение и анализ научной 
литературы, обобщение.

Изложение основного материала. Одно из ранних 
исследований воздействия раздражающей рекламы на 
отношение к рекламируемому товару провели Аккюсти 
А. и Спикерманн С. [18]. В данном эксперименте участ-
ники должны были играть в компьютерную игру, по-
хожую на тетрис. В это время игра неоднократно пре-
рывалась рекламой определенного бренда. Независимо 
от того, могли или нет участники закрывать навязчивую 
рекламу, нажимая на нее, их готовность купить кружку 
с логотипом рекламируемого бренда была существенно 
ниже по сравнению с покупкой кружки с другим лого-
типом. Исследователи сделали вывод, что предпочтение 

участниками кружки с другим логотипом было обуслов-
лено прерыванием игры навязчивой рекламой. Тем не 
менее, можно предположить, что навязчивая реклама 
одного и того же бренда могла привести к тому, что 
участники эксперимента расценили фирменную круж-
ку как спланированную рекламную акцию, отношение 
к которой, возможно, и снизило их готовность платить 
за нее.

Похожие эксперименты были проведены Раулем 
Беллом и Алексом Бучнером [1]. Полученными ими 
данные также подтверждаются широкомасштабными 
опросами, которые осуществлялись другими исследова-
телями [2, 3]. Результаты перечисленных исследований 
подтверждают негативную оценку потребителями раз-
дражающей рекламы в виде всплывающих окон. Во всех 
упомянутых исследованиях всплывающая реклама была 
оценена как раздражающая. 

Вместе с тем, Беллом Р. и Бучнером А. [1] было обна-
ружено, что бренды, рекламируемые с помощью всплы-
вающих окон, хорошо запоминаются, что подтверждает 
высокую эффективность раздражающей рекламы в по-
вышении узнаваемости бренда. Еще более интересным 
выглядит полученный ими результат, что раздражаю-
щая реклама оказывает благотворное влияние на пред-
почтения бренда. Таким образом, упомянутое эмпири-
ческое исследование подтверждает, что раздражающая 
реклама может способствовать формированию благо-
приятного отношения потребителей к рекламируемым 
брендам, даже если эта реклама воспринималась как раз-
дражающая. Хотя положительное восприятие бренда, 
рекламируемого с помощью раздражающей рекламы, 
наблюдалось у немногочисленной группы участников 
эксперимента, Белл Р. и Бучнер А. констатируют, что 
раздражающая реклама может быть экономически вы-
годной, если у рекламируемого ею бренда достаточно 
большая аудитория [1].

Положительное влияние раздражающей рекламы на 
восприятие потребителями бренда можно объяснить 
тем, что отношение к бренду формируется под воздей-
ствием многих факторов, среди которых раздражающая 
реклама не является главенствующим. Кроме того, ми-
молетность всплывающих окон (у пользователя всег-
да есть возможность удалить навязчивую рекламу) за-
частую сводит негативный эффект от раздражающей 
рекламы к минимуму [17]. Согласно исследованию 
Анжелы Ли [15] при общем положительном отношении 
к бренду осознание потребителем, что бренд рекламиро-
вался посредством раздражающей рекламы, не повлияло 
на потребительское предпочтение. 

Выводы и перспективы. Результаты, полученные 
в ходе изучения литературы по рассматриваемой про-
блематике, позволили опровергнуть выдвинутую ранее 
гипотезу. Исследования зарубежных авторов демон-
стрируют, что раздражающая реклама в виде всплыва-
ющих окон неблагоприятно воспринимается большин-
ством веб-пользователей, но не всегда оказывает не-
гативное влияние на их отношения к рекламируемому 
товару или бренду. Однако, прежде чем рекомендовать 
широкое использование раздражающей рекламы в виде 
всплывающих окон на практике, следует принять во 
внимание, что она все же может иметь нежелательные 
побочные эффекты. Раздражающая реклама часто ме-
шает веб-пользователям осуществлять определенные 
действия, и возможно, что наличие этих помех делает 
эти действия менее привлекательными. Например, поль-
зователь может не получить удовольствие от просмо-
тра информации на странице веб-сайта или веб-игры. 
Можно предположить, что pop-up оказывает аналогич-
ное негативное влияние на оценку телевизионного кон-
тента, что может стать предметом изучения будущих 
исследований. В конечном счете, стремление «избежать 
встречи» с раздражающей рекламой может мотивиро-
вать веб-пользователей искать другие площадки для 
своих действий или принимать меры для уменьшения ее 
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рекламного воздействия. Например, веб-пользователь 
может сделать выбор в пользу платформ без рекламного 
контента или установить программное обеспечение для 
фильтрации рекламы [2, 19, 20].

Возникающие побочные эффекты использования ре-
кламодателями раздражающей рекламы pop-up могут 
привести к социальной дилемме, при которой каждый 
рекламодатель должен принять решение: использовать 
раздражающую рекламу, чтобы получить положитель-
ные эффекты, или отказаться от нее, чтобы не отпугнуть 
целевую аудиторию в целом. Таким образом, раздра-
жающая реклама эффективно влияет на предпочтения 
потребителей лишь в краткосрочном периоде времени, 
но может иметь нежелательные и негативные побочные 
последствия и в конечном итоге ухудшить репутацию 
бренда в долгосрочной перспективе. Ведь если бы раз-
дражающая реклама приводила лишь к отрицательным 
эффектам, и негативно влияла на потребительские пред-
почтения, дилеммы бы не возникало: рекламодатели 
прекратили бы ее использование, поскольку она неэф-
фективна. Однако учитывая, что современная практика 
рекламирования демонстрирует широкое использование 
pop-up, а также полученные исследователями много-
численные свидетельства факта ее положительного воз-
действия на предпочтения потребителей в отношении 
рекламируемых брендов, возникает дискуссионный во-
прос о том, должны ли рекламодатели пользоваться этой 
социально нежелательной, но эффективной рекламной 
техникой. Поэтому в будущем еще предстоит прове-
рить, в какой степени известные бренды могут извлечь 
выгоду из раздражающей рекламы.
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные результаты изучения изобразительной деятельности 

старших дошкольников с задержкой психического развития в сравнении с нормально развивающимися сверстни-
ками. Анализируются современные исследования изобразительной деятельности в отношении детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и с нормативным развитием. Рассматриваются научные работы, посвященные изо-
бразительной деятельности дошкольников с задержкой психического развития. Представлена авторская диагности-
ческая программа по изучению изобразительной деятельности (рисования) у старших дошкольников, направленная 
на выявление сформированности у детей предметного и сюжетного рисования, рисования по замыслу; определение 
уровня развития изобразительных навыков (пропорциональность изображения, адекватность использования цвета, 
графомоторные навыки). Описываются экспериментальные результаты исследования рисования дошкольников с 
задержкой психического развития в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. Выделяются особен-
ности формирования замысла, основные характеристики предметного и сюжетного рисунков, описывается цветопе-
редача, пространственные параметры изображения, специфика детализации, штриховки, обводки, техника выпол-
нения линий и т.п. Авторами излагаются общие критерии оценки рисования как вида изобразительной деятельно-
сти у старших дошкольников: содержательная сторона рисунка; самостоятельность замысла изображения; уровень 
сформированности изобразительных навыков; передача цвета; развитие технических и графомоторных навыков. 
Представлено описание разработанных уровней развития рисования в старшем дошкольном возрасте.

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, дошкольный возраст, изобразительная деятель-
ность, предметное рисование, сюжетное рисование, рисование по замыслу, цветопередача, графомоторные навыки, 
изобразительные навыки, типология развития рисования, коррекционно-развивающая работа.
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Abstract. The article presents experimental results of studying the graphic activity of older preschool children with 
mental retardation in comparison with normally developing peers. The article analyzes modern studies of graphic activity 
in relation to children with disabilities and with normative development. Scientific works devoted to the graphic activity 
of preschool children with mental retardation are considered. The author presents a diagnostic program for the study of 
graphic activity in older preschoolers, aimed at identifying the formation of children’s subject and plot drawing, drawing by 
design; determining the level of development of drawing skills (image proportionality, adequacy of color use, graphomotor 
skills). Experimental results of the study of the drawings of preschool children with mental retardation in comparison with 
the normally developing peers are described. The author highlights the features of the formation of the idea, the main 
characteristics of the subject and scene pictures, describes the color rendering, spatial parameters of the image, the specifics 
of detailing, hatching, stroke, line technique, etc. The authors sets out the general criteria for evaluating drawing as a type 
of graphic activity in older preschoolers: the content side of the drawing; independence of the image design; the level 
of formation of drawing skills; color transfer; development of technical and graphomotor skills. The description of the 
developed levels of development of drawing in the senior preschool age is presented.

Keywords: children with mental retardation, preschool age, graphic activity, subject drawing, plot drawing, drawing by 
design, color rendering, graphomotor skills, drawing skills, typology of drawing development, correctional and develop-
mental work.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определяет условия, необ-
ходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного воз-
раста. Одно из таких условий связано с овладением 
детьми культурными средствами деятельности, способ-
ствующими развитию мышления, речи, общения, вооб-
ражения и детского творчества, личностного, физиче-
ского и художественно-эстетического развития детей. 
Несомненно, что рисование, лепка и аппликация, как 
виды изобразительной деятельности, играют важную 
роль в социализации дошкольников. В ходе создания ри-

сунка, лепной поделки, аппликации ребенок овладевает 
различными способами отражения окружающей дей-
ствительности, учится эмоционально переживать про-
цесс изображения, развивает свои эстетические чувства. 
Многочисленные исследования отечественных педаго-
гов и психологов (А.В. Дубровская [1], А.А. Иванова 
[2], Т.С. Комарова [3], Т.С. Киселева [4], В.С. Мухина 
[5], Е.Н. Плотникова [6], В.В. Шнейдер [7], Н.В. Шутова 
[8,9] и др.) доказывают, что изобразительная деятель-
ность является эффективным способом развития в дет-
ском возрасте. Научные работы специалистов в области 
дефектологии (А.Ф. Акопова [10], Г.М. Галактионова 
[11], Е.А. Екжанова [12], А.Ю. Ермолина [13], С.А. Ка-
лягина [14], Л.Ю. Катаева [15], В.В. Кисова [16], Е.Н. 
Лебедева [17], Е.С. Маслова [18], А.Д. Томилина [19], 
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Л.Р. Фаррахова [20], О.А. Финохина [21] и др.) под-
тверждают, что данный вид деятельности играет боль-
шую роль и в психолого-педагогической работе с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Однако, большинство исследований по изобразительной 
деятельности детей с нарушениями развития направлено 
на изучение влияния рисования, лепки или аппликации 
на становление той и иной сферы психики или формиро-
вание каких-либо изобразительных навыков и умений. 
Исследование особенностей развития самой изобрази-
тельной деятельности встречаются достаточно редко, 
хотя понимание специалистами психолого-педагогиче-
ских особенностей этого традиционного вида детской 
деятельности дает возможность эффективно строить 
коррекционно-развивающую работу как в образователь-
ном, так и консультативно-коррекционном учреждении. 
В связи с этим вопрос изучения изобразительной дея-
тельности у детей с различными вариантами нарушений 
психического развития можно считать актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор. Одной из наиболее 
распространенных в современной детской популяции 
групп детей с нарушениями развития являются дети с 
задержкой психического развития (ЗПР). К сожалению, 
как мы уже указывали, работ, посвященных изучению 
непосредственно особенностей изобразительной дея-
тельности у детей дошкольного возраста с ЗПР очень 
мало. Исследования изобразительной деятельности до-
школьников с ЗПР демонстрируют наличие у них спец-
ифических особенностей в развитии этой деятельности. 
Так, в работе Е.Н. Лебедевой указывается, что психо-
логические особенности рисования проявляются у них 
в виде затруднения или отсутствия активности и само-
стоятельности при выборе темы, предмета или ситуа-
ции, которую необходимо изобразить. Дополнительные 
детали в рисунках встречаются крайне редко, а сами 
работы носят примитивный характер. Средства художе-
ственной выразительности, такие как цвет, форма, ве-
личина используются детьми не полностью и не всегда 
адекватно. Одним из основополагающих исследований 
изобразительной деятельности детей с ЗПР являются 
работы Е.А. Екжановой. Автор указывает, что в про-
цессе изображения у большинства детей с ЗПР отмеча-
ется недостаточный или удовлетворительный уровень 
организации изобразительной деятельности, создание 
изображения объектов происходит по принципу недиф-
ференцированной схемы. Дошкольники с задержанным 
развитием в свободном рисовании используют в основ-
ном предметные изображения или элементы сюжета, 
дорисовывание изображения из заданной фигуры осу-
ществляется на низком или удовлетворительном уровне. 
Наиболее существенные различия в создании изображе-
ния по сравнению с нормально развивающимися свер-
стниками, дошкольники с ЗПР демонстрируют по таким 
параметрам как использование цвета, размер изображе-
ния и пол человека.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи (постановка задания). 

Целью данной статьи является представление резуль-
татов экспериментального исследования рисования как 
вида изобразительной деятельности у старших дошколь-
ников с ЗПР. Данное исследование, на наш взгляд, по-
зволит определить типологические трудности, возни-
кающие в процессе рисования у детей с ЗПР, и на ос-
новании полученных результатов грамотно выстроить 
дальнейшую коррекционную работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В ходе исследования решались следующие задачи: 

выявить сформированность у детей предметного и сю-
жетного рисования, рисования по замыслу; определить 
уровень развития изобразительных навыков (пропорци-

ональность изображения, адекватность использования 
цвета, графомоторные навыки); разработать типологию 
развития рисования у старших дошкольников с ЗПР. В 
эксперименте приняли участие старшие дошкольники с 
диагнозом задержка психического развития и старшие 
дошкольники с нормальным развитием. Исследование 
проводилось в групповой и индивидуальной форме. 
Для организации исследования нами были использо-
ваны следующие методики: методика «Рисование по 
замыслу» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина; методика 
«Свободный рисунок» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина; 
методика «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бука (модифика-
ция Е.А. Екжановой).

Результаты исследования рисования по замыслу по-
зволяют констатировать низкий уровень развития дан-
ного вида рисования у старших дошкольников с ЗПР. 
На этом уровне оказались большинство испытуемых 
данной группы. Эти дети в большинстве случаев оказа-
лись не способны «войти» в воображаемую ситуацию 
и скомбинировать известные для них образы в новые 
сочетания. Это свидетельствует о том, что старшие до-
школьники с ЗПР не умеют формулировать свой замы-
сел для предстоящего рисунка, и более того не владеют 
навыками его реализации. Хорошо известно, что разви-
тие замысла во многом зависит от специфики речевого 
развития. В связи с этим интересно отметить, что дети с 
ЗПР, которые не сопровождали свои рисунки речевыми 
высказываниями и неохотно вступали в беседу с иссле-
дователем, чаще всего, совсем не могли создать рису-
нок по замыслу либо сильно видоизменяли свой перво-
начальный замысел. Большинство детей с нормальным 
развитием не испытывали особенных затруднений с соз-
данием такого типа рисунка, они были способны спла-
нировать изображение и в целом придерживаться этого 
плана на всем протяжении рисования.

Экспериментальное исследование предметного и 
сюжетного рисования дошкольников с ЗПР позволя-
ет говорить о преобладании изображения предметов 
над сюжетом. Предметное рисование характеризуется 
созданием детьми упрощенных, примитивных, мало 
детализированных и технически несовершенных изо-
бражений. Анализ детских предметных рисунков по-
казывает, что почти все дошкольники с ЗПР находятся 
на стадии схематичного изображения. Очень часто дети 
воспроизводят в своих рисунках графические штампы. 
Сюжетные рисунки большинства детей примитивны и 
однообразны, по своему содержанию они, скорее, могут 
быть определены как «незавершённые» изображения. 
Рисунки детей с ЗПР характеризуются бедной цветовой 
гаммой, минимальной детализированностью, отсутстви-
ем творческого подхода к изображению. Дети затрудня-
ются отобразить в рисунках свой личный и социальный 
опыт. Однако несмотря на это у детей с ЗПР отмечается 
высокая эмоциональная включенность в процесс рисо-
вания и положительное отношение к конечному резуль-
тату. Для детей с нормальным развитием доминирую-
щим типом рисования явилось сюжетное. Как правило, 
это завершенные сюжетные изображения, которые, во 
многом, основаны на личном опыте дошкольников.

Оценивая сформированность изобразительных на-
выков у старших дошкольников с ЗПР, следует отме-
тить наиболее типичные нарушения. Это трудности в 
восприятии и передаче формы изображаемых предме-
тов, пространственные несоответствия в расположении 
объектов на листе бумаги, диспропорциональность от-
дельных частей изображения, неправильное соедине-
ние отдельных частей объекта между собой, отсутствие 
изображения мелких деталей, сложности в выделении 
отдельных элементов из объекта, который воспринима-
ется как единое целое, статичность рисунков по форме 
и содержанию. Колорит рисунка характеризуется узким 
диапазоном цветовой гаммы. Дети предпочитают фло-
мастеры и карандаши основных цветов, которые редко 
меняют в процессе работы. В некоторых случаях отме-
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чаются признаки неадекватного использования цвета. 
У дошкольников с нормальным развитием фиксируется 
значительно большее многоцветье и более частая смена 
работающего карандаша или фломастера.

Анализируя сформированность графомоторных на-
выков, следует отметить существенные трудности в 
этом отношении более, чем у половины детей с ЗПР. 
Недостаточность развития мелкой моторики затрудняет 
формирование у дошкольников с ЗПР штриховки, об-
водки, проведения различных линий и т.д. Дошкольники 
с ЗПР часто неправильно держат карандаш или фло-
мастер в руке, что приводит к появлению в рисунке 
большого количества неаккуратных и незаконченных 
линий с неравномерным нажимом. Более того, дети за-
трудняются в процессе рисования переключаться с од-
ного изобразительного движения на другое, не могут 
долго удерживать заданную последовательность линий. 
Дошкольники с ЗПР быстро устают в процессе рисова-
ния и начинают совершать большое количество неко-
ординированных движений, ухудшая качество изобра-
жения. Следует отметить, что развитие графомоторных 
навыков и у дошкольников с нормальным развитием 
вызывает определенные затруднения. У этих детей воз-
никают затруднения при выполнении углов, кругов, пря-
мых линий, раскрашивании фигуры.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На основе полученных 
результатов экспериментального исследования, нами 
были выделены критерии для разработки типологии раз-
вития рисования у дошкольников: содержательная сто-
рона рисунка; самостоятельность замысла изображения 
(умение самостоятельно создать замысел и получить ре-
зультат); уровень сформированности изобразительных 
навыков (умение передать форму предмета, его про-
порции, строение, пространственное положение пред-
мета и его частей, передача движений); передача цвета; 
развитие технических и графомоторных навыков (уме-
ние пользоваться карандашом, фломастерами, умение 
передавать линии различной конфигурации, владение 
формообразующими движениями, нажим на карандаш). 
На основе выше представленных критериев нами были 
выделены 3 уровня сформированности рисования как 
вида изобразительной деятельности: высокий, средний 
и низкий. 

Высокий уровень – дети хорошо владеют предмет-
ным рисованием и элементами сюжетного рисования. 
Дошкольники могут самостоятельно дополнить изобра-
жение подходящими по смыслу предметами и деталями. 
Проявляют некоторую самостоятельность в выборе за-
мысла. Владеют базовыми основами изображения фор-
мы. Соблюдают пропорции предметов, правильно пере-
дают его величину и пространство. Фигуры представле-
ны в динамике. Обращают внимание на выбор цвета, со-
ответствующего изображаемому предмету. Дети умеют 
правильно держать карандаш и фломастеры, способны 
передать линии различной конфигурации, контролиру-
ют направление движения кисти при передаче изобра-
жения.

Средний уровень – рисунки созданы преимуществен-
но с помощью взрослого. Наблюдается преобладание 
предметного рисования над сюжетным. Содержание ри-
сунков ограничено, замысел не отличается оригиналь-
ностью. С точки зрения техники исполнения рисунки 
имеют некоторые искажения, (наблюдаются трудно-
сти в передаче пропорций предметов и их элементов, 
присутствуют ошибки в изображении пространства). 
Наблюдаются небольшие отступления от реального цве-
та предметов. В работе чаще всего присутствует огра-
ниченное цветов или оттенков. Дети испытывают не-
большие затруднения при работе с художественными 
материалами. Не всегда правильно держат карандаши 
или фломастеры.

Низкий уровень – рисунки не детализированы, состо-
ят преимущественно из схематических и незавершён-

ных изображений. Замысел стереотипный или вовсе от-
сутствует. Не сформированы базовые навыки передачи 
формы изображения. Форма предмета передаётся незам-
кнутыми контурами, с ярко выраженными искажения-
ми. Детьми не учитывается размер листа, при определе-
нии величины изображения. Расположение предметов и 
их элементов не продумано или носит случайный харак-
тер. Наблюдаются случаи неадекватного использования 
цвета. Дети испытывают большие трудности при работе 
с художественными материалами. Не умеют правильно 
держать карандаш или фломастеры. Нажим чрезмерный 
или слишком слабый. Линии размашистые, прерыви-
стые, беспорядочные, сложные – отсутствуют.

Большинство детей с ЗПР, принимавших участие в 
исследовании, продемонстрировали средний и низкий 
уровень развития рисования, причем, показатели сред-
него уровня были существенно приближены к нижней 
границе этого диапазона. Во многом, это объясняется 
тем, что дошкольники с задержанным темпом развития 
испытывают существенные трудности с двигательным 
контролем, их внимание еще не носит произвольного ха-
рактера и не позволяет им сосредоточиться на выполня-
емой деятельности. Большое влияние на качество рисо-
вания оказывает и недостаточно развитое воображение 
детей с ЗПР, которое затрудняет воссоздание, трансфор-
мацию и производство чувственных образов, лежащих 
в основе образов-представлений и графических образов. 
Таким образом, мы считаем, что в коррекционно-раз-
вивающей работе с дошкольниками с ЗПР необходимо 
уделять пристальное внимание целенаправленному фор-
мированию рисования как традиционному виду детской 
деятельности. Причем, основным направлением такой 
работы должно стать не развитие самой изобразитель-
ной деятельности как таковой, а формирование предпо-
сылок ее становления – произвольности, двигательного 
контроля, воображения, восприятия, обогащение дет-
ского опыта.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического исследования представлений о карье-
ризме у современной молодежи. Выборку составили молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие пре-
имущественно в г. Пскове и Псковской области (n=344). Методом исследования стал ассоциативный эксперимент, 
который является проективной методикой, позволяющей выявить не только сознательные представления, но и не-
осознаваемые тенденции. При обработке результатов использовался метод контент-анализа. Установлено, что в 
представлениях современной молодежи карьеризм предстает в различных аспектах, а именно: как личностное каче-
ство, как карьерная стратегия, как ресурс личностного развития, как личностное нарушение. Карьеризм характери-
зуется амбивалентностью в своих проявлениях, а также оказывает негативный эффект на жизненный путь субъекта, 
нанося урон личной и семейной жизни. Кроме того, согласно представлениям молодых людей карьеризм всегда 
связан с тяжелым трудом, значительными временными затратами. Это всегда высокая активность, часто связанная 
с борьбой и преодолением трудностей и препятствий. Представители таких сфер занятости, как сфера информации 
и социальная сфера в большей степени подчеркивают негативные аспекты карьеризма, чаще других определяя его 
как манипулятивную стратегию карьерного продвижения и нарушение личности. Временно безработные предста-
вители молодежи в большей степени видят ресурсный потенциал карьеризма, его позитивное влияние на развитие 
и самореализацию личности. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, жизненный путь, карьера, карьеризм, карьерная стратегия, кон-
тент-анализ, личностно-профессиональное развитие, молодежь, представления, сфера занятости.
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Abstract. This article presents the results of an empirical study of the representations of careerism among modern youth. 
Young people aged 18 to 35 years, living mainly in the city of Pskov and the Pskov region (n = 344), were included in the 
study sample. The research method was the associative experiment, which is a projective technique that allows identifying 
not only conscious representations, but also unconscious tendencies. The content analysis method was used to process the 
results. It was found that in the representations of modern youth, careerism appears in various aspects, namely: as a personal 
quality, as a career strategy, as a resource for personal development, as a personality disorder. Careerism is characterized by 
ambivalence in its manifestations, and also has a negative effect on the subject’s life path, causing damage to personal and 
family life. In addition, according to the representations of young people, careerism is always associated with hard work and 
significant time costs. It is always a high activity, often associated with the fight and overcome the difficulties and obstacles. 
Representatives of such spheres of employment as the sphere of information and the social sphere emphasize to a greater ex-
tent the negative aspects of careerism. They more often than others define it as a manipulative career strategy and personality 
disorder. Temporarily unemployed youth are more likely to see the resource potential of careerism. They point to its positive 
impact on the development and self-realization of the individual.

Keywords: associative experiment, career, career strategy, careerism, content analysis, employment sphere, life path, 
personal and professional development, representation, youth.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В связи с 
процессами цифровизации, автоматизации и глобализа-
ции, которые происходят в современном обществе, из-
меняются и потребности рынка труда, а именно: одни 
профессии теряют свою актуальность, но появляются 
новые, требующие более гибкого мышления и совер-
шенно иной компетентности. В этих условиях ориента-
ция только на профессию создает риски и неопределен-
ность будущего для субъекта труда, поэтому на первый 
план выходит карьерный аспект развития личности. Тем 
самым все больший интерес среди исследователей вы-
зывают проблемы карьеры, процесса и условий карьер-
ного продвижения в современном обществе. 

Данная статья посвящена такому аспекту данной 
проблемы, как карьеризм. Интерес к данному феноме-
ну вызван тем, что еще в совсем недалеком прошлом 
трактовка данного понятия была связана с негативным 
контекстом, отражающим стремление к высокий карьер-
ным достижениям любыми, даже манипулятивными 

и безнравственными, способами. Становится важным 
проверить, как изменились представления о карьеризме 
у современных людей, для которых именно карьерное, 
а не только профессиональное развитие, становится од-
ним из ведущих направлений реализации жизненной 
стратегии. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Анализ публикаций по запросу «карьеризм» 
(«careerism») на следующих ресурсах: «Научная элек-
тронная библиотека elibrary» (https://www.elibrary.
ru), ERIC Educational Resources Information Center 
(https://eric.ed.gov), «PubMed – The National Center for 
Biotechnology Information» (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov) и Web of Science (https://apps.webofknowledge.com), 
показал, что как в России, так и за рубежом, данной про-
блеме посвящено не так много исследований (времен-
ной диапазон поиска 2000-2020 г.г.). На данные ключе-
вые слова найдено всего 2855 публикаций, из них 2658 в 
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российских журналах и 197 в зарубежных. Для подроб-
ного анализа отобрано 16 статей, в которых карьеризм 
являлся непосредственным предметом психологическо-
го изучения. Следует отметить, что чаще понятие карье-
ризм используется в исследованиях по политологии.

В целом можно выделить три основных подхода к 
пониманию карьеризма: 

1). Карьеризм как ценностная ориентация (Богомолова 
О.Ю. [1], Вальцев С.В. [2], Мударисов А.А. [3]; Buchanan 
F.R., Kim Kong-Hee, Basham R. [4]; Chiaburu D.S., Munoz 
G.J., Gardner R.G. [5]). Представители данного подхода 
указывают, что в случае карьеризма происходит сдвига 
мотива на цель, когда карьера становится самоцелью. 

2). Карьеризм как карьерная стратегия (Буравцова 
Н.В. [6], Вилкова Л.М. [7]; Джанерьян С.Т., Вилкова 
Л.М. [8]; Юрьева О.Ю., Халиков А.Л., Хазиев А.Р. [9]). 
Представители данного подхода подчеркивают, что в 
стратегическом аспекте карьеризм – это именно страте-
гия «делания» карьеры, требующая наличия и реализа-
ции определенной компетентности.

3). Карьеризм как процесс личностно-профессио-
нального развития (Терехова Т.А. [10], Улько Е.В. [11], 
Trifonas P. [12];). В данном случае карьеризм рассматри-
вается в позитивном контексте через понятия одарен-
ности в личностно-профессиональном становлении, а 
также инновационных видов компетентности субъекта 
(например, наличие технологической компетентности 
(Trifonas P. [9]).

Следует отметить, что ряд исследований посвящены 
определению провокативных факторов карьеризма, хотя 
их также явно недостаточно. На настоящий момент вы-
явлены следующие факторы:

- эмоциональная привязанность к организации 
(Chiaburu D.S., Munoz G.J., Gardner R.G. [5]; Qazi, 
S.; Naseer, S.; Syed, F. [13]);

- установка на длительную работу в организации 
(Jain A.K., Sullivan S. [14]);

- выраженный нейротизм (Chiaburu D.S., Munoz G.J., 
Gardner R.G. [5]);

- наличие широкой сети социальных контактов 
(Hamilton S.M., von Treuer K. [15]);

- мобильность сотрудника (Hamilton S.M., von Treuer 
K. [15]).

В целом по итогам анализа публикаций можно за-
ключить, что интерес к феномену карьеризма на совре-
менном этапе постепенно возрастает, при этом акцент 
его понимания становится более позитивным.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель данного исследо-

вания состоит в определении представлений о карьериз-
ме у современной молодежи. 

Постановка задания. Для реализации данной цели 
необходимо выявить содержание представлений о ка-
рьеризме у молодежи, а также сравнить их у предста-
вителей различных групп профессий. Предполагается 
ответить на следующие исследовательские вопросы:

1. Каково содержание представлений о карьеризме у 
современной молодежи?

2. Есть ли специфика в представлениях о карьеризме 
у представителей различных сфер занятости?

Используемые в исследовании методы, методики 
и технологии. Для определения представлений о ка-
рьеризме в данном исследовании использовался метод 
ассоциативного эксперимента. Респондентам предлага-
лось указать неограниченное количество ассоциаций на 
стимульное слово «карьеризм». В качестве ассоциаций 
могли выступать существительные, глаголы, прилага-
тельные, словосочетания.

Обработка полученных данных проводилась с по-
мощью метода контент-анализа, в процессе которого 
выделялись ключевые категории, отражающие пред-
ставлений о карьеризме, а также подсчитывалась часто-
та встречаемости ассоциаций каждой категории относи-
тельно общего количества ассоциаций в выборке.

В исследовании приняли участие 344 респондента 
в возрасте от 18 до 35 лет, преимущественно, прожи-
вающих в г. Пскове и Псковской области (78% от всей 
выборки). 11% участников являются жителями г. Санкт-
Петербурга, 4% - г. Москва, 24% - жителями других го-
родов России (Архангельск, Новосибирск, Тверь).

Анализ сферы занятости респондентов позволил 
разделить их на следующие группы: работники сфе-
ры обслуживания (5%), работники социальной сферы 
(32%), работники технической сферы (10%), сферы ме-
неджмента (12%), представители творческих профессий 
(5%), сферы информации (9%), временно безработные 
(17%), студенты без опыта работы (10%).

Отметим, что исследование проводилось в период 
самоизоляции по коронавирусу, поэтому, возможно, 
именно с этим связано увеличение числа временно без-
работных.

В связи с эпидемиологической обстановкой исследо-
вание проводилось с помощью дистанционных техноло-
гий, а именно с помощью google forms. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. В 
результате проведения контент-анализа было выделено 
9 ключевых категорий представлений о карьеризме у со-
временной молодежи (таблица 1). Среднее количество 
ассоциаций на данное понятие равно 3. Минимальное – 
0. Максимальное – 8.

Таблица 1 – Категории представлений о карьеризме у 
современной молодежи* 

№ Наименование 
категории

Частота 
встреча-
емости

Примеры ассоциаций

1 Личностное 
качество 0,214

«целеустремленность», 
«воля», «ответственность», 
«стойкость», «деловитость», 
«эгоизм», «аморальность», 
«цинизм», «алчность»

2 Стремление к 
повышению 0,201

«взлет», «погоня», «повы-
шение», «рвение», «стремле-
ние», «погоня за высокими 
должностями», «движение 
вверх по карьерной лестни-
це», «стремление вверх», 
«стремление к вершине»

3
Позитивная 
карьерная стра-
тегия

0,144

«упорный труд людей», 
«деловые встречи», «тайм-
менеджмент», «всю душу в 
работу», «многозадачность», 
«постоянно на работе», 
«шаги направленные на 
карьерный рост», «обязанно-
сти», «работа»

4 Болезнь, нару-
шение 0,102

«мания», «болезнь», «тру-
доголизм», «нарциссизм», 
«фанатизм», «зависимость», 
«уход от реальности»

5
Негативная 
карьерная стра-
тегия

0,083

«идти по головам», «маке-
виализм», «угодничество», 
«интрига», «добиваться 
целей любыми средствами», 
«продвижение по службе, не 
считаясь с общественными 
интересами»

6 Рост, развитие 0,041

«рост», «развитие», «само-
развитие», «рост в работе», 
«план самореализации», 
«стремление к профессиона-
лизму»

7 Одиночество 0,025 «одиночество», «без семьи», 
«отсутствие личной жизни»

8 Жизненный 
путь 0,011 «путь», «жизненный путь», 

«стиль жизни», «жизнь»

9 Борьба 0,010
«вечная борьба», «сраже-
ние», «преодоление», «борь-
ба»

* составлено автором
Наиболее распространенным представлением о ка-
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рьеризме у современной молодежи является его пони-
мание как личностного качества. При этом следует от-
метить, что респонденты выделяют как положительные, 
так и отрицательные качества. Положительные качества, 
прежде всего, включают спектр волевых качеств. Среди 
отрицательных качеств на первом месте стоит эгоизм. 

На втором месте стоит представление о карьеризме 
как о стремлении к повышению на работе. При этом ха-
рактер ассоциаций данной группы отражает как мотива-
ционные аспекты, так и высокую активность на пути к 
их реализации. 

Значимая часть респондентов рассматривают карье-
ризм как позитивную карьерную стратегию. В данных 
ассоциациях чаще всего встречается описание конкрет-
ных действий в карьерном продвижении, а также пози-
ционируются цели карьериста – ориентация на хороший 
результат в работе.

Но также часть респондентов указывают, что карье-
ризм представляет собой негативную стратегию карье-
ры, которая характеризуется интригами, манипуляци-
ями, беспринципностью и аморальностью действий. 
Главная задача такого карьериста – добиться поставлен-
ных целей несмотря ни на что, любыми средствами, не 
считаясь с интересами других.

Ряд молодых людей указывают, что карьеризм – это 
болезнь, нарушение, которое выражается в трудоголиз-
ме, зависимости от работы, фанатичности, полной по-
глощенности карьерной стороной своей жизни в ущерб 
другим ее сторонам. 

Также выделяются наиболее общие представления о 
карьеризме, как о процессе роста и развития, и как жиз-
ненного пути в целом. Тем самым подчеркиваются по-
зитивные ресурсные стороны данного явления, а также 
их значимость для жизни современного человека.

При этом молодые люди осознают, что чрезмерная 
поглощенность карьерой наносит ущерб личной жизни, 
приводит к проблемам в семье, одиночеству.

Респонденты указывают, что спокойно и неторопли-
во активность карьериста протекать не может, это всегда 
борьба, преодоление трудностей и препятствий.

Таким образом, анализ представлений о карьеризме 
у современной молодежи позволил сделать следующие 
выводы:

1. Карьеризм в сознании современной молодежи 
предстает как сложное многоаспектное явление: как 
личностное качество, мотивационное образование, ка-
рьерная стратегия, нарушение личности, процесс лич-
ностного роста и жизненного пути в целом.

2. Карьеризм предполагает высокую активность, тя-
желый труд, большие временные затраты. 

3. Негативным эффектом карьеризма является то, 
что он становится ключевым аспектом жизни человека 
в ущерб другим ее сферам, особенно личной и семейной 
жизни.

4. Карьеризм может иметь высокий ресурсный по-
тенциал личностно-профессионального развития, но 
при потере контроля может перерастать в личностное 
нарушение, требующее психологической интервенции.

Таким образом, в целом карьеризм характеризуется 
амбивалентностью. 

В каком бы аспекте он не выступал (личностное ка-
чество, стратегия, ресурс / нарушение) всегда выделя-
ются позитивные и негативные его особенности и про-
явления.

Также были проанализированы ассоциации предста-
вителей выделенных сфер занятости (таблица 2).

Результаты, представленные в таблице 2, показыва-
ют, что наиболее распространенными представлениями 
о карьеризме у представителей всех сфер занятости яв-
ляется его понимание как стремление к повышению на 
работе, позитивной карьерной стратегии и личностного 
качества. Это соотносится с общими тенденциями, по-
лученными на полной выборке.

Но можно выделить и некоторую специфику в пред-

ставлениях о карьеризме у представителей различных 
сфер занятости:

Таблица 2 – Представления о карьеризме у предста-
вителей различных сфер занятости (частота встречаемо-
сти) *

* составлено автором
1. Чаще всего карьеризм как борьбу и преодоление 

трудностей рассматривают представители сферы обслу-
живания. Возможно, это связано с высокой конкуренци-
ей и постоянной борьбой за клиентов.

2. Осознание такого негативного эффекта карьериз-
ма, как одиночество, более свойственно для предста-
вителей сферы информации. Скорее всего, это связано 
со спецификой их деятельности, которая не требует на-
личия широкого спектра социальных связей, а касается 
переработки информации (индивидуальная работа за 
компьютером, работа с текстами, цифрами и пр.). Также 
для работников сферы информации более свойственно 
понимание карьеризма как жизненного пути в целом. 

3. Чаще всего на карьеризм как на болезнь и нару-
шение смотрят представители творческих профессий. 
Возможно, это связано с тем, что для творческой дея-
тельности важная свобода мысли и действий, сосре-
доточение на образах, предмете труда, а рассмотрение 
карьеризма как нарушения подразумевает зависимость, 
всепоглощенность идеей продвижения, фанатичность.

4. Как на рост и развитие на карьеризм чаще всего 
смотрят временно безработные. Возможно, это потому, 
что в отсутствии занятости у них появляется больше 
времени и возможностей для того, чтобы развивать себя, 
повышать квалификацию и компетентность. 

В целом можно отметить, что карьеризм в более не-
гативном аспекте предстает в сознании представителей 
сферы информации и у представителей социальной сфе-
ры. Только позитивного видения карьеризма не выявле-
но ни у одной категории.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Анализ имеющихся исследова-
ний карьеризма показал, что выделяются три подхода в 
его понимании: карьеризм как ценностная ориентация, 
как карьерная стратегия, как процесс личностно-про-
фессионального развития. Проведенное исследование 
показало, что в представлениях современной молодежи 
карьеризм предстает во всех данных аспектах. Но были 
получены и новые тенденции в понимании данного фе-
номена – это рассмотрение карьеризма как личностного 
качества, а также как болезни и нарушения. Данные ре-
зультаты показывают необходимость расширения науч-
ных подходов к понятию карьеризм и их эмпирической 
проверки. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. По результатам проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы:
1. Карьеризм в сознании современной молодежи 

чаще всего предстает в разных аспектах, а именно как 
личностное качество, как карьерная стратегия, как ре-
сурс личностного развития и как нарушение, болезнь. 
При этом, в каком бы аспекте не выступал карьеризм, 
чаще всего он имеет амбивалентный характер, то есть 
сочетает в себе позитивные и негативные проявления. 
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Карьеризм предполагает высокую активность, высокие 
трудовые и временные затраты. Негативным эффектом 
карьеризмом является то, что он захватывает всю жизнь 
человека в ущерб другим ее сферам, особенно, сфере 
личной и семейной жизни.

2. Представители различных сфер занятости в целом 
представляют карьеризм сходным образом, но все же на-
блюдается некоторая специфика, которая заключается в 
том, что в более негативном аспекте карьеризм пред-
стает в сознании представителей сферы информации и у 
представителей социальной сферы. При этом ресурсный 
потенциал карьеризма более всего видят временно без-
работные представители молодежи.

Таким образом, цель исследования достигнута, зада-
чи выполнены.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшие перспективы данного иссле-
дования состоят в эмпирическом изучении карьеризма 
как личностного качества и как нарушения личности, 
а также в выявлении социально-демографических фак-
торов, обуславливающих различия в представлениях о 
карьеризме у современной молодежи. 
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и, как следствия, постоянным ростом количества иностранных обучающихся в российских вузах, в современном 
обществе существует потребность в межкультурной компетентности. При этом гармоничное межкультурное вза-
имодействие возможно только при готовности представителей разных культур принять иную культуру на правах 
равноценной своей родной культуре. Необходимым условием успешной межкультурной коммуникации является 
высокий уровень межкультурной сенситивности как компонента межкультурной компетентности. Целью исследо-
вания явилось измерение уровня межкультурной сенситивности у иностранных обучающихся Приволжского иссле-
довательского медицинского университета и выявление соотношения межкультурной сенситивности и этнической 
идентичности. Приводятся результаты исследования таких компонентов понятия «межкультурная сенситивность» 
как уважение культурных ценностей, уверенность при взаимодействии, чувство удовлетворения при взаимодей-
ствии, вовлеченность во взаимодействие и внимательность. Материалы и методы. Было проведено анкетирование 
60 иностранных обучающихся из 8 стран, результаты которого были интерпретированы и подвергнуты статистиче-
скому анализу. Межкультурная сенситивность оценивалась частично по адаптированной версии шкалы межкуль-
турной сенситивности Чена Г.М. Результаты и выводы. В результате исследования выявлено, что определенный 
уровень межкультурной сенситивности присущ всем иностранным обучающимся, в разной степени, и различия 
среди обучающихся связаны с их личностными и национальными различиями.
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Abstract. In modern society there is high demand for intercultural competency due to expansion of international con-

tacts, intensification of international communication and, as a result, a constant increase in the number of foreign students 
in Russian universities. At the same time the intercultural interaction is possible only if representatives of different cultures 
are ready to accept a different culture as their native culture. The condition for effective intercultural communication is the 
high level of intercultural sensitivity as an aspect of intercultural competency. The purpose was to examine the level of in-
tercultural sensitivity in foreign students of Privolzhsky Research Medical University and to reveal the association between 
intercultural sensitivity and ethnic identity. The results of dimensions of such aspects of intercultural sensitivity as interac-
tion attentiveness and respect, interaction confidence, interactional openness and engagement are presented. Materials and 
methods. A total of 60 foreign students from 8 countries provided the data for analysis, the results of which were interpreted 
and subjected to statistical analysis. Intercultural sensitivity was partially measured using an adapted version of Chen’s 
intercultural sensitivity scale. Results and conclusions. The study revealed that all foreign students have a certain level of 
intercultural sensitivity and differences in the students’ levels are associated with their personality and ethnic identity. 

Keywords: intercultural sensitivity, intercultural competency, ethnic identity, adaptation, international students, inter-
cultural communication.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование межкультурной компетентности не-

избежно сопровождается возникновением проблем, свя-
занных с неадекватным восприятием культурных разли-
чий представителями других культур и отсутствием то-
лерантности [1]. Эти проблемы чрезвычайно актуальны 
в высших учебных заведениях нашей страны, где вместе 
с российскими получают образование иностранные об-
учающиеся. Решение указанных проблем будет способ-
ствовать быстрой адаптации и включению иностранных 
обучающихся в образовательный процесс, увеличению 
их познавательной активности, а в результате - к улуч-
шению качества подготовки будущих специалистов [2], 
а также и более успешной устной профессиональной 
коммуникации в будущем. 

Для многих людей интерес к познанию других куль-
тур и положительные эмоции, которые они от этого по-
лучают, являются достаточным основанием для изуче-
ния межкультурной коммуникации. Им интересно, как 
различные мировоззрения влияют на общение и челове-
ческое взаимопонимание. Люди, которые считают свою 
культуру единственной и самой правильной, не видят 
надобности изучать то, как воспринимают мир другие. 
Они полагают, что все остальные должны, непременно, 
иметь такое же мировоззрение, такую же религию, такие 
же традиции, как они, или, говоря иными словами, они 
этноцентричны, вследствие чего они оценивают другие 
культуры как менее значимые, чем их собственная куль-
тура. Некоторые даже являются ксенофобами, считая всё 
относящееся к чужой культуре, как минимум странным, 
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а зачастую – негативным и даже пугающим [3], [4], [5]. 
Многие из нас даже сейчас воспринимают мир глазами 
единой культуры, и думают, что живут исключительно в 
окружении людей с похожими взглядами. Отход от этой 
монокультурной позиции и способность видеть мир с 
разных точек зрения имеет основополагающее значение 
для процесса становления культуры [6].

Успешная коммуникация предполагает не толь-
ко передачу информации, но и взаимопонимание. 
Коммуникативное поведение является результатом 
сложных взаимодействий культурных факторов, контек-
стуальных факторов, знаний и эмоций [7]. Отмечается, 
что этнокультурные стереотипы могут препятствовать 
эффективной коммуникации [8], а национальные разли-
чия влияют на коммуникацию больше, чем какие-либо 
другие различия [9].

Межкультурная коммуникация успешна, если чело-
веку комфортно в новых, сложных ситуациях общения, 
он точно понимает, что происходит и как реагировать, 
он вызывает доверие, мотивирует других коллег к бо-
лее высокому уровню взаимодействия, продуцирует вы-
сокие уровни взаимодействия при командной работе, 
легко предотвращает и разрешает конфликты, он более 
успешен на переговорах, открыт к переменам. Трудно 
найти общую культурную модель, которая может быть 
адресована всем студентам. Интегрированная модель 
компетенций межкультурной коммуникации включает 
5 компонентов: позитивное отношение к людям другой 
культуры, мотивация, эмпатия, умение слушать и жела-
ние приобрести новый опыт [10], [11]. 

При этом компоненты модели компетенций меж-
культурной коммуникации могут различаться в неко-
торых странах. Например, малазийские исследователи 
считают, что религия – важная часть межкультурной 
компетентности, поскольку для Малайзии религия игра-
ет важнейшую роль в культуре страны и компетенциях 
межкультурной коммуникации [12]. Поэтому в универ-
ситетах Малайзии среди 3 основных этнических групп-
малайцев, китайцев и индусов межкультурная сенситив-
ность исследовалась по трем критериям: интерактивное 
внимание и уважение, открытость и уверенность [13], 
[14]. 

Российский ученый Почебут Л.Г. считает, что комму-
никативная компетентность – это способность человека 
адекватно отвечать на разнообразные проблемные ситу-
ации, с которыми он сталкивается в процессе общения 
с другими людьми. Межкультурная коммуникативная 
компетентность выражается в позитивном отношении, 
толерантности и доверии, знании принципов и правил 
межкультурной коммуникации, умении понимать пред-
ставителей различных культур и взаимодействовать с 
ними [15]. 

Многие исследования оценивают соотношение меж-
культурной сенситивности и межкультурной коммуни-
кационной компетентности у иностранных обучающих-
ся. Эти два компонента являются ключевыми фактора-
ми успешного межкультурного взаимодействия и тесно 
связаны между собой. Хороший уровень межкультурной 
сенситивности помогает инициировать межкультурную 
коммуникацию, а межкультурные коммуникационные 
компетенции помогают выполнять эффективное взаи-
модействие [16], [17], [18].

Почебут Л.Г. подчеркивает, что кроме проявлений 
толерантности и доверия люди должны обладать особой 
чувствительностью при установлении и поддержании 
межкультурных контактов – межкультурной сенситив-
ностью [19]. 

Межкультурная сенситивность тесно связана с этни-
ческой идентичностью, проявляется в ситуациях меж-
культурной коммуникации и влияет на конструктив-
ность взаимодействия в многонациональном образова-
тельном пространстве и должна иметь высокий уровень 
развития у современных обучающихся. Межкультурная 
сенситивность также рассматривается исследователями 

как важная личная характеристика, способствующая по-
строению толерантных отношений с носителем другой 
этнокультурной традиции. Однако до сих пор нет одно-
значного определения межкультурной сенситивности и 
существуют расхождения в понимании ее природы.

Согласно ученому из США Чену Г.М., межкультур-
ная сенситивность может быть определена как способ-
ность индивида развивать эмоции к пониманию и оцен-
ке культурных различий, что способствует правильному 
и эффективному поведению в межкультурной коммуни-
кации [20]. Понятие межкультурной сенситивности рас-
сматривается им как одно из измерений межкультурной 
коммуникативной компетентности, которая, в свою оче-
редь, включает три аспекта: когнитивные, аффективные 
и поведенческие способности. Когнитивные способ-
ности представлены межкультурным осознанием, аф-
фективные способности — межкультурной сенситив-
ностью, поведенческие способности — межкультурной 
эффективностью или искусностью.

В отечественной психологии понятие межкультур-
ной сенситивности упоминается Почебут Л.Г., в рам-
ках разрабатываемой ею теории межкультурной ком-
муникативной компетентности. Согласно точке зрения 
исследователя, межкультурная сенситивность — это 
чувствительность человека к культурным различиям, 
оценка их с точки зрения релятивизма, способность по-
нимать и принимать множественность идей, ценностей, 
установок [21]. 

Американский специалист Беннетт М. рассматривает 
межкультурную сенситивность в виде индивидуального 
процесса и, при этом, делит его на уровни личностного 
развития – принятие и распознавание культурных разли-
чий. О развитии межкультурной сенситивности можно 
говорить тогда, когда личность имеет способность рас-
познавать и принимать различия в восприятии культур в 
мире и при этом не быть в эмоциональном плане равно-
душным [22].

Необходимо отметить, что существуют сложности 
с измерением межкультурной сенситивности. Самым 
известным диагностическим инструментом является 
методика IDI (Interculturel Development Inventory) [22], 
но для овладения данной методикой необходимо прой-
ти обучение в Институте исследований межкультурного 
развития, возглавляемого Беннетом М.. Другой диагно-
стический инструмент – шкала межкультурной сенси-
тивности (Intercultural sensitivity scale), предложенная 
Ченом Г.М. (университет в Род Айленде, США). Шкала 
не переведена на русский язык и не нашда широкого 
применения среди российских психологов.

При этом мировыми учеными для оценки коммуни-
кативного поведения в социуме применяются шкалы 
межкультурной сенситивности (ISS) и эффективной 
межкультурной коммуникации (IES).

Шкала Межкультурной Сенситивности (ISS) состо-
ит из 24 пунктов, которые оценивают вовлеченность во 
взаимодействие (7 утверждений), уважение культурных 
различий (6 утверждений), уверенность при взаимодей-
ствии (5 утверждений), чувство удовлетворения при 
взаимодействии (3 утверждения), внимательность (3 ут-
верждения) [23], [24], [25]. 

Шкала Эффективности Межкультурной Коммуни-
кации (IES) оценивает 3 фактора межкультурной компе-
тентности: 

1. Как мы узнаем о другой культуре и достоверность 
этих знаний.

2. Как мы развиваем и поддерживаем отношения 
людьми, которые представляют другие культуры.

3. Как мы справляемся с трудностями и стрессом при 
взаимодействии с людьми иных культурных сред [26].

В данной статье мы приводим результаты измере-
ния уровня межкультурной сенситивности у иностран-
ных обучающихся, которые только начинают обучение 
в российском вузе. Нами проведено исследование для 
определения межкультурной сенситивности - необходи-
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мого фактора эффективной межкультурной коммуника-
ции и гармоничных межкультурных отношений.

МЕТОДОЛОГИЯ
В рамках исследования было проведено анкети-

рования иностранных обучающихся первого курса 
Приволжского исследовательского медицинского уни-
верситета (Далее – ПИМУ) (г. Нижний Новгород). 
Анкетирование состоялось в начале второго семестра 
учебного года среди 60 обучающихся из стран, наибо-
лее широко представленных в количественном отноше-
нии в ПИМУ, что составило 30% от общего числа об-
учающихся первого года обучения (Таблица 1). Время 
нахождения в России участников анкетирования было 
одинаковым. Гендерные различия при оценке результа-
тов не учитывались. Анализировались данные по всем 
обучающимся из всех стран. Дополнительно, был про-
веден сравнительный анализ полученных данных с дан-
ными анкетирования обучающихся из Индии, поскольку 
среди обучающихся ПИМУ представители из этой стра-
ны составляют наибольшее количество. Целью анкети-
рования было определение уровня межкультурной сен-
ситивности. Анкетирование проводилось на английском 
языке.

Обучающимся была предложена анкета с вопроса-
ми из шкалы межкультурной сенситивности Чена Г.М. 
и Дж. Старосты [23], [24], [25]. Анкета состояла из 5 
утверждений, студентам предлагалось указать в ответе 
степень согласия или несогласия с заданным утвержде-
нием. Были предложены варианты ответов, отражаю-
щие степень согласия-несогласия от 5 до 1, а именно: 
5 - полностью согласен, 4 - согласен, 3 - не уверен, 2 - не 
согласен, 1-полностью не согласен. Анкета включала 
следующие утверждения:

1. Я уважаю ценности людей другой культуры.
2. Я чувствую себя уверенным при общении с людь-

ми, принадлежащих к другой культуре.
3. Я часто испытываю чувство робости и отчаяния, 

когда я общаюсь с людьми, принадлежащих к другой 
культуре.

4. Я открыт к общению с представителями другой 
культуры. 

5. Я стараюсь получить как можно больше информа-
ции, когда я общаюсь с людьми, принадлежащих к дру-
гой культуре.

Мы оценивали уважение культурных различий, уве-
ренность при взаимодействии, чувство удовлетворения 
при взаимодействии, вовлеченность во взаимодействие, 
внимательность.

Статистический анализ полученных результатов 
проводили с использованием программы SPSS Statistics 
[27].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показано в таблице 1, значительная часть обуча-

ющихся, принимавших участие в опросе, были обуча-
ющимися из Индии (n-32). Результаты их ответов были 
сопоставлены с результатами ответов всех участников 
исследования (n-60).

Таблица 1 - Данные о стране происхождения ино-
странных обучающихся, принимавших участие в опро-
се.

Нижеследующие рисунки демонстрируют в процент-
ном соотношении результаты опроса обучающихся по 
отдельным вопросам.

В ходе исследования нами получены следующие 
данные: негативного отношения к ценностям другой 
культуры иностранные обучающиеся не показали, 15% 
всех обучающихся согласны и 85% всех обучающихся 
полностью согласны с утверждением, что они уважа-
ют культурные ценности других людей. Иностранные 
обучающиеся из Индии продемонстрировали чуть бо-

лее высокие показатели, чем все обучающиеся, отвечая 
«полностью согласны» на первое утверждение (рисунок 
1).

Рисунок 1 - Вопрос 1. Исследование степени уваже-
ния к ценностям другой культуры.

Анализируя степень уверенности при межкультур-
ном взаимодействии по рисунку 2, можно увидеть, что 
13% от общего количества обучающихся сомневаются 
в своей уверенности. Среди обучающихся из Индии это 
чувство разделяют только 6 % обучающихся. 47% об-
учающихся из Индии полностью согласны с утвержде-
нием, как и 37 % от общего количества обучающихся.

Рисунок 2 - Вопрос 2. Чувство уверенности при 
общении с людьми другого культурного бэкграунда.

Как видно на рисунке 3, студенты из Индии имеют 
более высокую степень удовлетворения межкультурной 
коммуникацией. 31% обучающихся из Индии полно-
стью подтверждают и 47% индийских обучающихся 
подтверждают, что они не испытывают чувства робости 
и отчаяния при межкультурном взаимодействии.

В то же время, однако, 21% от общего числа ино-
странных обучающихся с разной степенью уверенности 
подтверждают, что испытывают подобные чувства при 
межкультурной коммуникации.

Рисунок 3 - Вопрос 3. Исследование степени удов-
летворения при межкультурном взаимодействии.

Анализируя такой показатель межкультурной сенси-
тивности как открытость при межкультурном взаимо-
действии, мы можем отметить, что большая часть обуча-
ющихся согласны (47% всех иностранных обучающихся 
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и 53% обучающихся из Индии) и полностью согласны 
(38% всех иностранных обучающихся и 35% обучаю-
щихся из Индии) что они открыты при межкультурной 
коммуникации. Но стоит обратить внимание на то, что 
часть обучающихся отмечают наличие проблемы при 
вовлеченности в межкультурное взаимодействие.15% 
от общего количества иностранных обучающихся и 12% 
обучающихся из Индии с разной степенью уверенности 
подтверждают наличие такой проблемы (рис.4).

Рисунок 4 - Вопрос 4. Исследование вовлеченности 
в межкультурное взаимодействие.

При изучении такого компонента межкультурной 
компетенции как внимательность, большинство обуча-
ющихся подтверждают (38% всех обучающихся и 28% 
индийских обучающихся) и полностью подтверждают 
(45% всех обучающихся и 63% индийских обучающих-
ся), что при межкультурном взаимодействии с предста-
вителями иной культуры они стараются получить как 
можно больше информации.

Рисунок 5 - Вопрос 5. Исследование внимательности 
при межкультурной коммуникации.

ВЫВОДЫ
Данные исследования показывают, что для лучшей 

адаптации иностранных обучающихся к российской 
действительности и повышения уровня их межкультур-
ной компетентности, необходимо изучать и анализиро-
вать межкультурную сенситивность, которая является 
обязательным фактором успешной межкультурной ком-
муникации и гармоничных межкультурных отношений. 
Определенный уровень межкультурной сенситивности 
присущ всем иностранным обучающимся в разной сте-
пени. Можно предположить, что различия среди обуча-
ющихся связаны с их личностными и национальными 
различиями. Следует отметить, что более высокий уро-
вень межкультурной сенситивности имеют обучающи-
еся из Индии. Исходя из данного вывода, можно резю-
мировать, что уровень межкультурной сенситивности 
может зависеть от этнической принадлежности.
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Аннотация. Цель: изучить уровень вербального интеллекта и вербальной креативности у студентов, обучаю-
щихся на направлении подготовки «Психология» первого, второго и четвертого курсов. Методы: психодиагности-
ческие методики: 1)WAIS субтест «Осведомленность» (Д. Векслер); 2) WAIS субтест «Сходство» (Д. Векслер); 3) 
WAIS субтест «Понятливость» (Д. Векслер); 4) WAIS субтест «Словарный» (Д. Векслер); 5) Методика «вербаль-
ной креативности» С. Медника, адаптированная А.Н. Ворониным; 6) Методика «Оценка продуктивности вербаль-
ной памяти (опвп) (Пятиминутка)» О.Ф. Потёмкиной, Е.С. Романовой. Для подтверждения значимости различий 
между группами студентов разного курса использовались критерии Стьюдента и Манна – Уитни. Результаты: В 
результате проведения психодиагностического исследования были получены данные, свидетельствующие о том, 
что: большинство респондентов обладают низким объёмом вербальной памяти; уровень вербального интеллекта 
большинства студентов-психологов в данном исследовании – средний. Такое развитие вербальных способностей 
позволяет достаточно успешно осваивать программу обучения, но создает возможность для сомнений в будущей 
профессиональной состоятельности психологов этого потока. Уровень развития вербальных способностей студен-
тов-психологов на разных курсах значимо не отличается. Вербальный интеллект студентов не соответствует воз-
растным нормам 80-90г.г. ХХ века, большинство респондентов имеют уровень IQ ниже значений 1981 и 2001 года. 
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагоги-
ческой деятельности при работе со студентами соответствующего профиля. 
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Abstract. Purpose: to study the level of verbal intelligence and verbal creativity of students studying in the direction 

of training “Psychology” of the first, second and fourth years. Methods: psychodiagnostic techniques: 1)WAIS subtest 
“Awareness” (D. Wexler); 2) WAIS subtest “Similarity” (D. Wexler); 3) WAIS subtest “Intelligibility” (D. Wexler); 4) 
WAIS subtest “Vocabulary” (D. Wexler); 5) Method of “verbal creativity” S. Mednik, adapted by A. N. Voronin; 6) Method 
“Assessment of productivity of verbal memory (opvp) (five-minute)” O. F. Potemkina, E. S. Romanova. To confirm the 
significance of differences between groups of students of different courses, the student and Mann – Whitney criteria were 
used. Results: As a result of the psychodiagnostic study, data were obtained indicating that: the majority of respondents have 
a low volume of verbal memory; the level of verbal intelligence of the majority of psychology students in this study is aver-
age. This development of verbal abilities allows you to successfully master the training program, but creates the possibility 
for doubts about the future professional competence of psychologists in this stream. The level of development of verbal 
abilities of psychology students in different courses does not significantly differ. The verbal intelligence of students does not 
correspond to the age norms of the 80-90 years of the twentieth century, the majority of respondents have an IQ level lower 
than the values of 1981 and 2001. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in 
scientific and pedagogical activities when working with students of the appropriate profile.

Keywords: intelligence, verbal intelligence, creativity, verbal memory, verbal abilities, students, psychology students, 
psychodiagnostics of intelligence.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Активная 
компьютеризация жизни, присутствие современных 
технологий, гаджетов, планшетов, выступает важней-
шим средством, способствующим развитию современ-
ной жизни, коренным образом изменяя привычные фор-
мы учебного процесса и влияя на интеллектуальные и 
творческие способности людей. Быстрый поиск инфор-
мации, посредством компьютеров и других технических 
устройств, подключенных к сети интернет, обладая яв-
ным преимуществом перед другими традиционными 
средствами обучения, является и средством воспитания, 
влияющим на развитие творческого потенциала студен-
тов, на развитие интеллектуальных способностей, в том 
числе и вербального интеллекта. Актуальность исследо-
вания обусловлена требованиями, прописанными в эти-

ческом кодексе психолога, размещенном на официаль-
ном сайте профессиональной корпорации психологов 
России. Один из пунктов этического кодекса – высокая 
компетентность специалиста.

Согласна этому пункту, психолог должен обладать 
высоким уровнем компетенции, который будет реали-
зовывать в своей работе, а также определять границы 
своего профессионального опыта и компетентности. 
Специалист - психолог обязан оказывать только квали-
фицированную помощь, обусловленную образованием и 
соответствующим обучением, согласно выбранным ме-
тодикам. В подпункте «ограничения профессиональной 
компетентности« прописаны компетенции психолога, 
в которых психолог должен оказывать непосредствен-
ную (интервьюирование, анкетирование, электрофизио-
логическое исследование, психотерапия, тестирование, 
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тренинг и др.) или опосредованную (метод наблюдения, 
биографический метод, исследование результатов дея-
тельности клиента и др.) работу с клиентом, и должен 
обладать методами наблюдения, психодиагностической 
беседы, психолого-педагогического воздействия в объ-
еме, необходимом, чтобы сформировать у клиента чув-
ство доверия симпатии, комфорта и удовлетворения от 
проделанной работы. 

Чтобы осуществлять реализацию данных компетен-
ций, психолог должен обладать высоким уровнем вер-
бального интеллекта, не испытывать трудностей в том, 
чтобы облекать мысли в слова, выражать информацию 
доступно, уметь объяснить обоснованность используе-
мых методик и их важность. Таким образом, вербальный 
интеллект и навык получения, обработки информации, а 
также возможности выразить ее, - является для психоло-
га одним из важных навыков.

В настоящее время много говорят о так называемом 
поколении Z – поколении 2000-х. Молодежь, отличаю-
щаяся высокой степенью компьютерной грамотности, 
поколение интернета, воспринимает только краткую и 
наглядную информацию, мало читает книг и т.д. В связи 
с этим ставится вопрос о падении уровня вербального 
интеллекта у представителей современной молодежи, 
в частности, будущих психологов, чьи вербальные спо-
собности – одно из профессионально-важных качеств 
[1].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Интеллект пред-
ставляет собой систему психических механизмов, опре-
деляющих то, каким образом организуется «внутри» 
индивидуума его личная, субъективная реальность, об-
условленная внешней реальностью [2]. В структуру ин-
теллекта входит вербальный и невербальный интеллект. 
Вербальный интеллект – логическая форма мышления, 
в которой акцент делается на словесно – логическую 
форму, на осознание. Понятие «креативность» впервые 
было использовано в 1922 г. Д. Симпсоном. Этим тер-
мином он обозначил способность человека отказываться 
от стереотипных способов мышления [3]. По мнению Е. 
Торренса, креативность - это общая способность, ко-
торая базируется на констелляции общего интеллекта, 
личностных характеристик и способностей к продуктив-
ному мышлению. Креативность проявляется при дефи-
ците знаний, в процессе включения информации в новые 
структуры и связи, идентификации недостающей инфор-
мации, поиска новых решений и их проверки, сообще-
ния результатов [3]. В классификации И.Б.Дермановой 
и М.А.Крыловой, креативность делится на два вида: 
вербальную креативность (словестно-творческое мыш-
ление) и невербальную (изобразительное творческое 
мышление) [4]. К основным критериям вербальной 
креативности относят беглость, гибкость, оригиналь-
ность. При этом беглость как количественный критерий 
свидетельствует о скорости протекания мыслительных 
процессов, что выражается в выдвижении и словесном 
формулировании большего или меньшего количества 
идей за определенную единицу времени; гибкость ха-
рактеризует разнообразие этих идей, оригинальность 
предполагает их нестандартность. Оригинальность как 
наиболее очевидный показатель вербальной креативно-
сти проявляется в отказе от стандартных способов выра-
жения мысли, даже в рамках предсказуемого сюжета, а 
также в неожиданном сближении разных семантических 
сфер, нахождении одновременно экономной и емкой 
формы слова [5]. Для профессии психолога вербальная 
креативность важна, как инструмент успешной работы 
с клиентом. Творческий подход к реализации запроса, 
к решению задачи, к выбору методики диагностики, 
направления работы, а главное возможность выражать 
свою мысль понятным и доступным способом, увлекая 
клиента перспективами возможности решить постав-

ленную задачу. Вербальная креативность для психоло-
га напрямую связана с коммуникацией, а также с воз-
можностью вариативности в пределах подхода, в ко-
тором он работает, с целью достижения максимальной 
адаптации методики под индивидуальные личностные 
особенности клиента. Вербальная креативность также 
необходима психологу для комбинирования методик, 
способов диагностики, для моделирования плана даль-
нейшей работы. Поскольку вербальный интеллект по-
зволяет анализировать и систематизировать получен-
ную информацию, а также словесно воспроизводить ее, 
– несомненно на его развитие влияет способ получения 
информации и ее качество. [6]. Современные социаль-
ные сети изобилуют доступной информацией, предлагая 
широкий спектр видеоряда, не требующий усилий для 
его получения. И если студент не обладает интеллекту-
альной инициативой, а также интеллектуальной само-
регуляцией, наиболее доступным и простым способом 
получения информации для него, в его повседневной 
жизни, являются социальные сети, что обуславливает 
развитие его вербальных способностей [7]. В современ-
ной отечественной психологии все чаще исследуются 
разные виды интеллекта и других когнитивных способ-
ностей студентов, что определено влияниями времени 
(цифровизация учебного процесса, снижение активно-
сти чтения молодежью, ЕГЭ) и тревогой преподавателей 
вузов. Рассматриваются разнообразные аспекты жизни 
студента в связи с развитием разных типов вербальных 
способностей [8-14]. Современные психологи поднима-
ют вопрос о влияния IT-активности студентов на их ког-
нитивные способности. Исследование И.П. Березовской 
и др. на выборке студентов 17-23 лет выявило, что ак-
тивное использование IT-устройств в учебной деятель-
ности отрицательно связано с показателями вербального 
интеллекта, тогда как общение в соцсетях и компьютер-
ные игры не оказывают однозначно негативного влия-
ния [15]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В данной работе исследовался уровень вербального ин-
теллекта и вербальной креативности у студентов, обу-
чающихся на направлении подготовки «Психология» 
первого, второго и четвертого курсов. Актуальность ис-
следования обусловлена профессиональной необходи-
мостью развития вербального интеллекта и вербальной 
креативности у студентов психологического факульте-
та. Преподавателям необходимы знания о том, на каком 
уровне находится вербальный интеллект у студентов, 
которые поступают учиться на психолога (на входе), а 
также знание о том, как влияет на развитие вербального 
интеллекта обучение на факультете психологии, в том 
числе у выпускного курса (на выходе). Основной гипо-
тезой исследования стало предположение, что вербаль-
ный интеллект и вербальная креативность студентов фа-
культета психологии различны на разных этапах обуче-
ния. В качестве дополнительной гипотезы: вербальные 
способности студентов не соответствует возрастным 
нормам 80-90г.г. ХХ века.

Исследование проводилось с добровольным уча-
стием студентов первого, второго и четвертого курса 
ВГУЭС, обучающихся по направлению подготовки 
«Психология». Выборка составила 57 человек: 17 человек 
с первого курса, в возрасте 16-17 лет; 22 человека со вто-
рого курса, в возрасте 17-18 лет; и 18 человек с четвертого 
курса, в возрасте 19 – 20 лет (реальные учебные группы). 
Для проведения исследования были использованы сле-
дующие методики: 1)WAIS субтест «Осведомленность» 
(Д. Векслер); 2) WAIS субтест «Сходство» (Д. Векслер); 
3) WAIS субтест «Понятливость» (Д. Векслер); 4) WAIS 
субтест «Словарный» (Д. Векслер) [16]; 5) Методика 
«вербальной креативности» С. Медника, адаптирован-
ная А.Н. Ворониным [17]; 6) Методика «Оценка про-
дуктивности вербальной памяти (опвп) (Пятиминутка)» 
О.Ф. Потёмкиной, Е.С. Романовой [18]. Тестирование 
проходило в утреннее время, в учебных аудиториях. 
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Студентам были выданы бланки методик, общее время 
прохождения всех методик в каждой группе составило 
около полутора часов.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

По результатам, полученных по субтесту 
«Осведомленность» (Д. Векслер), у подавляющего боль-
шинства студентов уровень осведомленности попадает 
в средние значения. Тенденция такова, что все три курса 
имеют достаточно хорошие показатели по параметрам 
осведомленности, то есть они могут быстро, без особых 
трудностей излагать свои мысли, высказывать свое мне-
ние, способны связно и грамотно излагать и пересказы-
вать текст. У большинства респондентов развиты спо-
собности к логическому мышлению, обобщению мате-
риала и абстрагированию. Скорее всего респонденты не 
испытывают сложности в словесном воспроизведении 
материала, могут высказать свое мнение, описать связно 
и логично ситуацию, происшествие или еще что-либо. У 
них выражены способности к логическому мышлению, 
обобщению материала и абстрагированию. Основную 
сложность для респондентов составили вопросы: «на-
зовите четырех космонавтов, летавших в космос после 
Ю. Гагарина», «Где находится Бразилия? », «В каком на-
правлении Вы будете путешествовать, если поедете из 
Киева в Болгарию?», «Что такое Ватикан?», «Как далеко 
от Москвы до Владивостока?», «Назовите три вида кро-
веносных сосудов в человеческом теле», «Кто написал 
«Илиаду»? », «Кто написал «Фауста»?», «Что такое эт-
нография?», «Что такое гносеология?». 

Для проверки значимости различий между группа-
ми (попарное сравнение групп) использован критерий 
Стьюдента, который значимых различий не показал. 

По результатам, полученных по субтесту «Сходство» 
(Д. Векслер), у большинства студентов (8 из 17 – первый 
курс; 6 из 22 – второй курс и 16 из 18 – четвертый курс) 
имеют высокий вербальный интеллект (19-26 баллов). 
Респонденты скорее всего сильны в культурном понима-
нии и знании своей языковой культуры. Однако, 10 че-
ловек из всей выборки показали низкий результат (ниже 
12). У них могут возникнуть трудности при изложении 
своих мыслей, мнения, формулировки полученной ин-
формации. Респонденты испытывают сложности в сло-
весном воспроизведении материала, им нелегко выска-
зать свое мнение, описать связно и логично ситуацию, 
происшествие или еще что-либо. Для проверки значи-
мости различий между группами (попарное сравнение 
групп) использован критерий Стьюдента, который зна-
чимых различий не показал.

По результатам, полученных по субтесту 
«Понятливость» (Д. Векслер), у большинства студен-
тов (16 из 17 – первый курс; 10 из 22 – второй курс и 
10 из 18 – четвертый курс) имеют высокий вербаль-
ный интеллект (22-29 баллов). Респонденты могут без 
особых трудностей строить умозаключения на основе 
жизненного опыта и с опорой на здравый смысл, под-
ключая эмоциональные и интеллектуальные факторы, 
обладают актуальной готовность к умственной деятель-
ности, самостоятельности и зрелости суждений. Всего 
3 человека из всей выборки показали низкий результат. 
Наибольшую сложность вызвали следующие задания: 
«Почему человек, родившийся глухим, обычно не может 
и говорить?», «Почему необходимо планирование?«, 
«Что означает пословица «Одна ласточка весны не де-
лает?». Для проверки значимости различий между груп-
пами (попарное сравнение групп) использован критерий 
Стьюдента, который значимых различий не показал.

По результатам, полученных по субтесту 
«Словарный» (Д. Векслер), у большинства студентов 
(10 из 17 – первый курс; 11 из 22 – второй курс и 9 из 
18 – четвертый курс) имеют высокий вербальный интел-
лект (22-29 баллов). Респонденты скорее всего имеют 
достаточно большой словарный запас, хорошее чувство 
меры и адекватность при определении необходимого и 

достаточного для раскрытия смысла слов. В усвоении 
нового понятийного материала, и в словесном и поня-
тийном его воспроизведении они не будут испытывать 
сложностей. Всего 3 человека из всей выборки показали 
низкий результат. У большинства респондентов описа-
ние было точным, различалось в объеме описываемо-
го. Некоторые респонденты пропускали слова. Особую 
сложность для описания у студентов вызвали слова 
«плагиат», «тирада», «периметр», «осязаемый», «паро-
дия». Для проверки значимости различий между груп-
пами (попарное сравнение групп) использован критерий 
Стьюдента, который значимых различий не показал.

Согласно суммарным данным по субтестам вербаль-
ного интеллекта, большинство испытуемых (38 человек: 
15 первокурсников, 10 второкурсников и 13 студентов 
четвертого курса) имеют средний уровень вербального 
интеллекта – IQ 90-109. Сниженная норма вербального 
интеллекта зафиксирована у 15 человек, пограничный 
уровень – у двух. Согласно исследованиям интеллекта, 
проведенным Р. Линном, средний уровень IQ россий-
ских респондентов по состоянию на 2001 год в возрас-
те 14-15 лет составляет 97 баллов; в возрасте 27-55 лет 
составляет 96 баллов. Эти данные Р. Линн сравнивает 
в своем исследовании с данными, полученными в 1981 
году, по которым средний уровень IQ респондентов со-
ставляет 99 баллов соответственно по состоянию на 1981 
год [19]. В результате анализа данных по методикам 
вербальных субтестов студентов первого, второго и чет-
вертого курсов ВГУЭС, обучающихся по напрвлению 
«Психология», установлено, что 12 из 57 респондентов 
имеет результат 96 и выше баллов IQ, оставшаяся часть 
(79%) соответственно имеет результат IQ ниже средне-
го показателя, представленного в исследовании на 1981. 
Таким образом, если сравнивать показатели интеллекта, 
полученные в 1981 и 2001 году с результатами нашего 
исследования, можно сделать вывод, что большинство 
респондентов имеют уровень IQ ниже значений 1981 и 
2001 года.

По результатам, полученным по методике вербаль-
ной креативности С. Медника-А. Воронина, индекс ори-
гинальности у студентов первого курса средний (7 из 17) 
и низкий (10 чел.). У второго курса 10 респондентов из 
22 имеют высокие показатели по методике, 9 – средние, 
3 респондента имеют низкие показатели. У четвертого 
курса 5 респондентов имеют высокий уровень вербаль-
ного интеллекта и продуктивности, 7 средний уровень, и 
6 респондентов имеют низкие показатели. Большинство 
респондентов давали по одному ответу на каждую трой-
ку слов, при инструкции, в которой говорилось, что 
количество ответов неограниченно. Но респонденты, 
показавшие высокие результаты имели не только не ме-
нее двух ответов на каждую тройку слов, но и большое 
число уникальных ответов, которые оценивались в один 
балл. Из таких уникальных ответов, которых не было в 
стандартных, прописанных при обработке результатов 
ответов, были такие как – «событие», «забыть» к тройке 
слов «детство – случайное – хорошее». В целом, выпол-
нение заданий по методике вербальной креативности не 
доставило сложностей студентам, некоторые студенты 
давали несколько ответов, что может свидетельствовать 
о высокой мотивации к прохождению заданий. Гипотеза 
о различиях по данному показателю между курсами, 
подтверждена на уровне тенденции.

По результатам, полученным по методике 
«Оценка продуктивности вербальной памяти (опвп) 
(«Пятиминутка»)» О.Ф. Потёмкиной, Е.С. Романовой, у 
первого курса среднюю продуктивность воспроизведе-
ния показали 3 человека, низкую – 13 человек. Результаты 
второго курса: высокую продуктивность воспроизведе-
ния показали 2 человека, среднюю продуктивность вос-
произведения показали 8 человек, низкую – 13 человек. 
Результаты четвертого курса: среднюю продуктивность 
воспроизведения показали 3 человек, низкую – 14 чело-
век. Таким образом, большинство студентов обладает 
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средним и низким уровнем вербальной памяти. Среди 
писателей и поэтов, фамилии которых писали студенты 
в задании, в большинстве преобладали такие писате-
ли и поэты, как А. Пушкин, Л. Толстой, С. Есенин, В. 
Маяковский, Ф. Достоевский, М. Булгаков, А. Ахматова, 
М. Цветаева (школьная программа). Реже студенты пи-
сали таких писателей, как С. Кинг, Д. Донцова, братья 
Стругацкие, Э. Хемингуэй, Ф.Ницше, М. Лабковский. 
По результатам статистической обработки результатов, 
объем вербальной памяти студентов от курса к курсу не 
претерпевает существенных изменений. Дополнительно 
было проведено сравнение полученных результатов с 
подобным исследованием, проведенным в 2009 году 
по методике объем вербальной памяти, проведенное 
Панченко Л.Л., Приймак Ю.В. в работе «Интеллект у 
студентов первого курса факультета психологии», в ко-
тором принимали участие студенты первого и второго 
курсов МГУ им. адм. Г.И. Невельского Гуманитарного 
института факультета психологии по специальности 
«Психология» [20]. Респонденты исследуемой в 2009 
группы обладают низким объёмом вербальной памяти 
(норма которой составляет 25-40, свыше 40 – высокий 
показатель), что может говорить о низкой успеваемости 
и наибольших трудностях в обучении. Подобные ре-
зультаты получены и в нашем исследовании.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Выводы по результа-
там исследования: Большинство респондентов обла-
дают низким объёмом вербальной памяти, что может 
быть связано как с увлеченностью видео-презентация-
ми на электронных носителях вместо чтения; так и со 
спецификой современного школьного обучения и ЕГЭ. 
Уровень вербального интеллекта большинства сту-
дентов-психологов в данном исследовании – средний. 
Такое развитие вербальных способностей позволяет до-
статочно успешно осваивать программу обучения, но 
создает возможность для сомнений в будущей профес-
сиональной состоятельности психологов этого потока. 
Уровень развития вербальных способностей студентов-
психологов на разных курсах значимо не отличается, 
что может объяснено, во-первых, более ранним возрас-
том интенсивного развития этих видов способностей; и 
во-вторых, недостаточностью бакалаврской подготовки 
выпускников-психологов. Вербальный интеллект сту-
дентов не соответствует возрастным нормам 80-90г.г. 
ХХ века, большинство респондентов имеют уровень IQ 
ниже значений 1981 и 2001 года. Такая тенденция может 
говорить о трудностях в обучении. Вероятна низкая про-
дуктивность вербального воспроизведения, низкая ком-
муникабельность, сложность в запоминании большого 
объема информации на длительное время, в итоге, это 
приводит к тому, что испытуемым сложно воспроизво-
дить полученную информацию, анализировать инфор-
мацию, выделять существенное, мыслить критически и 
делать выводы. В качестве практических рекомендаций, 
которые можно предложить при организации образова-
тельного процесса на факультете психологии, является 
педагогическая методика, направленная на развитие 
вербальных способностей у студентов. Важно давать 
студентам задачи, направленные на реализацию логики 
собственного ума. Например, при обучении предмету 
«Психологическое консультирование» студентам дается 
задание разобрать несколько психологических ситуа-
ций. В этой ситуации преподаватель может дать возмож-
ность студенту сначала опереться на логику собственно-
го ума, а потом направить его в нужном направлении. 
Дать возможность поразмышлять, ошибиться, предло-
жить нестандартные решения, нащупать уникальность 
собственного мышления. Развитие уникальности скла-
да индивидуального ума важно не только как условие 
успешного учения. Именно в индивидуальном своеобра-
зии интеллекта заключен потенциал необычных, дерз-
ких решений. Важно давать возможность обучающимся 
учиться облекать свои мысли в слова, рассуждать вслух, 

давать возможность свободного собственного изложе-
ния информации, своими словами объясняя понятое. 
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Аннотация. Согласно прогнозам, к концу 2020 г. количество пользователей социальных сетей достигнет более 
3 млрд человек. Растущая популярность социальных сетей обусловлена приобретением их участниками определен-
ных социальных и эмоциональных выгод: взаимодействие с другими людьми в режиме реального времени, полу-
чение поддержки, одобрения, восхищения, а также возможности для самообучения и саморазвития. Цель статьи 
состоит в изучении воздействия общения в социальных сетях на удовлетворенность потребителей туристских услуг 
в аспекте теорий социальной поддержки и положительных эмоций. В статье раскрывается значение понятия «со-
циальная поддержка», на основе анализа результатов ряда исследований подтверждается гипотеза, что социальная 
поддержка в социальных сетях оказывает влияние на приобретаемый опыт путешествий и удовлетворенность по-
требителей туристских услуг. Исследование вносит теоретический вклад в углубление знаний о роли социальной 
поддержки и положительных эмоций, получаемых пользователями в социальных сетях, на их удовлетворенность 
опытом путешествий. Понимание взаимосвязи между использованием социальных сетей и удовлетворенности по-
требителей туристских услуг также имеет практическую ценность для маркетинга в туризме при осуществлении 
рекламной деятельности в социальных сетях.

Ключевые слова: социальная сеть, социальная поддержка, туристские услуги, опыт путешествий, потребители, 
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Abstract. According to forecasts, by the end of 2020, the number of users of social networks will reach more than 3 

billion people. The growing popularity of social networks is due to the acquisition by their members of certain social and 
emotional benefits: the possibility of interacting with other people in real time, receiving support, approval, admiration, 
self-education and self-development. The purpose of the article is to study the impact of communication in social networks 
on the satisfaction of consumers of tourism services based on the theory of social impact and the theory of positive emotions. 
The author defines the meaning of the concept of “social support”. Based on an analysis of the results of a number of studies, 
the hypothesis that social support in social networks has a significant impact on the experience of travel and the satisfaction 
of consumers of tourism services is confirmed. The study makes a theoretical contribution to deepening knowledge about the 
role of social support and positive emotions received by users on social networks on their satisfaction with travel experience. 
Understanding the relationship between the use of social networks and the satisfaction of consumers of tourism services is 
of practical value for marketing in tourism and advertising in social networks.

Keywords: social network, social support, travel services, travel experience, consumers, emotions, interaction, commu-
nication

Введение. 
Социальные сети (СС) считаются одной из самых 

быстрорастущих коммуникационных технологий со-
временности [1–5]. Хотя социальные сети представлены 
в различных формах, таких как сайты обмена фотогра-
фиями (например, Instagramm), сайты создания видео и 
обмена информацией (например, YouTube), интернет-
сообщества, социальные теги (например, Digg) и про-
граммы для чтения новостей (например, Google Reader), 
самыми популярными из них являются сайты социаль-
ных сетей (CC) (например, Facebook, VK и другие) [6]. 
Популярность СС подтверждается растущим числом их 
пользователей. По данным Statista [7], онлайнового ста-
тистического портала, число пользователей СС выросло 
с 2,14 млрд. в 2015 г. до 2,46 млрд. в 2017 г., и, по про-
гнозам, достигнет 3,02 млрд. в 2020 г. Продолжительный 
интерес к использованию СС можно объяснить социаль-
ными и эмоциональными выгодами, которые пользова-
тели получают от общения в СС [8].

СС – это виртуальные сообщества, которые позво-
ляют своим членам общаться и взаимодействовать с 
другими пользователями по определенному предмету 
и делиться знаниями и опытом [9]. Многие исследова-
тели в области информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и социальной психологии исследуют 
использование СС, уделяя особое внимание основным 
причинам, которые влияют на их чрезмерное использо-
вание [8, 9, 10] и психологическое влияние [11]. 

Все больше туристов становятся активными членами 
социальных сетей (СC) и стремятся использовать их на 
разных этапах своего путешествия. Общение в СС по-
зволяет их членам находить большое количество раз-
нообразной туристской информации; делиться опытом 
путешествий, публикуя различные фотографии и от-
четы; отмечать понравившиеся фотографии о путеше-
ствиях и туристских местах; читать блоги и посты пу-
тешественников и оставлять к ним комментарии. Таким 
образом, туристы (как и другие пользователи) активно 
используют СС для поиска информации и демонстрации 
своих личных путешествий и туристского опыта [12], а 
туристические организации и рекламщики туристских 
дестинаций подчеркивают роль СС в продвижении ту-
ристских продуктов и воздействии на предпочтения ту-
ристов [13]. В этой связи, изучение СС стало актуаль-
ным исследовательским направлением, привлекая все 
больший интерес в прикладном аспекте применительно 
к сфере туризма и гостиничного бизнеса [14,15]. Как 
правило, исследования в данной области сосредоточены 
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на роли СС в контексте поиска информации о турист-
ском продукте, обмене опытом в области туризма [14], 
связанных с туризмом электронных сообщений [16] и 
рекомендаций по разработке туристических веб-сайтов 
[17]. Тем не менее, несмотря на важность использова-
ния СС в аспекте формирования опыта путешествий по-
средством размещения положительных рекомендаций о 
турпродукте и туристском направлении, приобретаемых 
туристами экономических и социально-психологиче-
ских преимуществ [15], исследования, посвященные из-
учению взаимосвязи между использованием СС и удов-
летворенностью потребителей туристских услуг еще 
крайне мало.

Методология. 
Цель статьи состоит в расширении представлений о 

воздействии общения в социальных сетях на удовлет-
воренность потребителей туристских услуг. Гипотеза 
исследования: положительные эмоции, полученные во 
время общения в социальных сетях, повышают удов-
летворенность потребителя туристских услуг. Методы 
исследования: изучение и анализ научной литературы, 
обобщение. 

Изучение взаимодействий, возникающих в СС, по-
зволило верифицировать феномен социальной поддерж-
ки. По мнению Кобба С., социальная поддержка – это 
информация трех типов: «(1) информация, побужда-
ющая субъекта полагать, что о нем заботятся и любят; 
(2) информация, заставляющая субъекта верить, что его 
уважают и ценят; (3) информация, заставляющая субъ-
екта полагать, что он принадлежит к сети общения и 
взаимных обязательств (18, С. 300)». Многочисленные 
исследования [18, 19] доказали, что в СС существует 
психологическая социальная поддержка и непсихоло-
гическая поддержка. Непсихологическая поддержка 
(или материальная поддержка) означает оказание мате-
риальной поддержки. Между тем, психологическая или 
социальная поддержка относится к эмоциональной или 
когнитивной поддержке. Основываясь на литературе 
по социальной психологии, можно утверждать, что со-
циальная поддержка часто рассматривается как необхо-
димое условие формирования комфортной социальной 
среды, более здоровой и способствующей эффективной 
адаптации индивидуума к стрессу одним из следующих 
способов: эмоциональная поддержка, инструментальная 
поддержка, ласковая поддержка, информационная под-
держка и социальное общение [20].

Суть феномена социальной поддержки в СС для 
туристов заключается в получении пользователем СС 
отметок «нравится» или положительных отзывов под 
постом или статьей после размещения информации о 
путешествии. Таким образом, пользователь ощущает 
социальную поддержку как от друзей, так и от других 
членов социальной сети, что вызывает у него положи-
тельные эмоции, возникающие в результате взаимодей-
ствия с членами семьи, знакомыми и близкими друзья-
ми или посредством обмена мнениями и идеями с не-
знакомыми людьми со схожими интересами. Указанные 
положительные эффекты социальной поддержки могут 
изменить и повысить удовлетворенность пользователей 
туристским продуктом или услугой. По мнению ряда 
исследователей [15, 21], социальная поддержка может 
играть важную роль в формировании туристического 
опыта. Ежедневно большое количество туристов делят-
ся фотографиями и видео туристских дестинаций, кото-
рые они недавно посещали или посещают в настоящий 
момент, пишут сообщения публичных блогах и/или 
микроблогах (доступных лишь незначительному числу 
пользователей – семье и друзьям), и тем самым ищут со-
циальной поддержки как у знакомых, так и у незнако-
мых людей [22]. Тем не менее, несмотря на очевидное 
значение социальной поддержки в формировании удов-
летворенности потребителей туристских услуг активное 
изучение данного феномена находится только в началь-
ной стадии своего развития [15].

В работах некоторых исследователей сформирова-
лась теория положительных эмоций туристов [23, 24]. 
Положительные эмоции рассматриваются маркетолога-
ми как решающий фактор в процессе принятия решений 
о покупке [24, 25, 26]. Митас О., Ярнал К., Адамс Р. и 
Рам Н. [23] обнаружили, что положительные эмоции 
туристов меняют их восприятие путешествия на разных 
этапах поездки. И хотя исследователями признается 
важная роль положительных эмоций туристов в форми-
ровании их удовлетворенности туристским продуктом, 
к настоящему времени данная теория также еще недо-
статочно проверена на практике. В данной статье пред-
принята попытка выяснить связь между положитель-
ными эмоциями туристов, получаемыми посредством 
общения в СС, и их удовлетворенностью туристским 
продуктом или услугой.

Результаты. 
Недавние исследования подчеркивают, что соци-

альная поддержка является одним из значимых пре-
имуществ, которые пользователи СС ощущают в со-
циальных отношениях в Интернет [21]. С появлением 
СС граница социальной поддержки расширилась от 
традиционного личного общения до компьютерного 
общения [15]. Исследователи обнаружили, что СС мо-
жет облегчить социальные взаимодействия и облегчить 
получение социальной поддержки [15]. Поскольку СС 
может устранить ограничения по времени и расстоянию 
и привлечь больше участников по сравнению с тради-
ционными формами взаимодействия «лицом к лицу», 
СС может значительно улучшить существующие формы 
социальной поддержки [20]. Другими словами, когда 
пользователь СС делится своим положительным опы-
том путешествия, а другой пользователь положительно 
его оценивает (ставит лайк или комментирует сообще-
ние), то первый получает социальную поддержку. Это 
взаимодействие в СС может иметь как непсихологиче-
ские, так и психологические формы.

В контексте нашего исследования воспринимае-
мая социальная поддержка может быть определена 
как убеждение туриста в доступности различных ви-
дов поддержки со стороны других пользователей сети 
[27]. Например, если у туриста есть большое количе-
ство онлайн-друзей в СС, он может идентифицировать 
некоторых друзей, на которых он сможет положиться, 
сталкиваясь с трудностями или проблемами [15], и не-
которых друзей, с которыми он хотел бы поделиться 
положительным опытом и получить эмоциональную 
поддержку. Известно, что в контексте туризма соци-
альная поддержка оказывает сдерживающее влияние на 
взаимосвязь между стрессовым туристическим опытом 
и психологическими результатами. Туристы могут полу-
чать социальную поддержку от слабых связей, таких как 
другие туристы [28], или от тесных связей, таких как от-
ношения с семьей и друзьями [29]. Тесные связи могут 
дать туристу ощущение надежности и стабильности, в 
то время как слабые связи могут предоставить инфор-
мацию, необходимую для снижения страхов и рисков 
относительно неизвестного места путешествия и под-
готовкой к поездке [15]. Обмениваясь информацией о 
путешествиях и следуя советам друзей из социальных 
сетей, туристы могут менять планы и выбирать другие 
виды деятельности, которые в свою очередь изменят 
впечатления туриста от путешествия [30]. Таким обра-
зом, социальная поддержка, которую получают туристы 
при использовании СС, оказывает существенное вли-
яние на удовлетворенность потребителей туристских 
продуктов или услуг.

В исследовании Чунг Н. с соавторами было эмпи-
рически доказано, что существуют положительные от-
ношения между использованием СС и получаемой со-
циальной поддержкой [31]. Их результаты совпадают с 
результатами других исследователей, которые утверж-
дают, что использование СС позволяет его пользовате-
лям строить прочные отношения и обмениваться соци-

RUBTSOVA Natalia Vladimirovna
COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001, 190005 373

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

альными данными [32]. В частности, южнокорейский 
авторский коллектив [32] в своем исследовании измери-
ли силу социальной поддержки посредством показателя 
«количество друзей» в СС, и обнаружили, что южноко-
рейские пользователи, как правило, образуют более мел-
кие и сильные сети взаимодействия (семейные сети) по 
сравнению с американскими пользователями.

Исследования Кима И., Фезенмайера Д. и Джонсона 
С. [33] подтверждают, что туристы, обменивающиеся 
различной туристической информацией и опытом путе-
шествий, включая размещение фотографий или блогов, 
часто ищут и принимают социальную поддержку от сво-
их друзей в СС на разных этапах путешествия. При этом 
развитие и поддержание социальных отношений с дру-
зьями в СС и получение от них социальной поддержки 
в конечном итоге приводят к приверженности туристов 
определенной группе в СС.

Желание туристов получить социальную поддержку 
и положительные эмоции от общения в СС вполне объ-
яснимо. Предоставляя участникам возможность почув-
ствовать социальную поддержку и контакт с другими, 
социальная сеть также может поспособствовать тому, 
что туристы будут испытывать положительные эмоции 
при использовании СС во время поездки. Например, 
Ванг Д., Парк С. и Фезенмайер Д. [30] утверждают, что 
туристы, которые делятся своим туристическим опытом 
в Интернете, получают положительные эмоции, что, в 
свою очередь, влияет на их удовлетворенность турист-
скими продуктами или услугами. В исследовании, про-
веденном Кимом, Фесенмайером и Джонсоном [33], так-
же указывается, что на эмоции туристов может сильно 
влиять общение с друзьями и другими людьми через со-
циальные сети.

До недавнего времени позитивные эмоции исследо-
вались в основном исследователями в области психоло-
гии и социологии, где было доказано, что они занимают 
важное место в социальной жизни и напрямую связа-
ны с субъективным благополучием и качеством жизни 
человека [34,35]. Розенберг Е. определял эмоции как 
«острые, интенсивные и типично краткие психофизио-
логические изменения, возникающие в результате реак-
ции на значимую ситуацию в окружающей среде» [36, с. 
250]. Некоторые исследователи констатируют, что эмо-
ции занимают сознание людей и напрямую влияют на 
поведение. Например, люди испытывают удовольствие, 
когда слышат шутки, и не могут удержаться от смеха, 
или фанаты спорта испытывают волнение, наблюдая за 
последними секундами игры и подбадривая свою коман-
ду [37].

Согласно этой теории, когда человек испытывает по-
ложительные эмоции, расширяется его образ мыслей и 
поведения, он становится более открытым и творческим 
[35]. Расширение мышления и поведения облегчает ин-
дивидууму использование обнадеживающих возмож-
ностей и тем самым создает ценные ресурсы, включая 
самопознание, устойчивость, дружбу и здоровые при-
вычки. Другими словами, положительные эмоции обе-
спечивают положительные результаты, такие как фор-
мирование более творческих, жизнерадостных и здоро-
вых людей [35].

В эмпирических исследованиях, касающихся пози-
тивных эмоций, обнаружена статистическая связь меж-
ду использованием СС и положительными эмоциями, а 
также между воспринимаемой социальной поддержкой 
[31]. Эти результаты согласуются с другими исследова-
ниями, которые демонстрируют, что использование СС 
влияет на положительные эмоции, такие как любовь или 
удовлетворение потребности в романтических отноше-
ниях [38]. Кроме того, исследования, осуществляемые 
аналитиками самих СС, например, Facebook, подтверж-
дают эти эмпирические данные и свидетельствуют, что 
использование СС способствует формированию поло-
жительных эмоций у пользователей, посредством полу-
чения ими социальной поддержки [39]. В свою очередь, 

положительные эмоции, получаемые через социальную 
поддержку, благоприятно влияют на удовлетворенность 
потребителей туристских услуг [40, 41]. Результаты ис-
следований [31, 42] позволили сделать вывод, что по-
ложительные эмоции являются наиболее значимым 
фактором, формирующим удовлетворенность туриста. 
Их авторы подчеркивают, что туристический опыт мо-
жет быть определен не только посредством посещения 
определенного туристического направления, но и по-
средством обмена воспоминаниями, опытом и знания-
ми, полученными в ходе этого путешествия. 

В целом, обобщив результаты упомянутых исследо-
ваний можно констатировать, что социальная поддерж-
ка не формирует напрямую удовлетворенность потре-
бителей туристских услуг, но она влияет на удовлетво-
ренность туристов опосредованно через положительные 
эмоции, получаемые посредством взаимодействия в СС. 

Выводы. 
Результаты, полученные в ходе изучения имеющейся 

литературы, подтверждают важную роль СС в формиро-
вании удовлетворенности потребителей туристских ус-
луг. В ходе исследования доказано, что использование 
СС позволяет пользователям получать социальную под-
держку и положительные эмоции, при этом последние 
оказывают значимое влияние на удовлетворенность по-
требителей туристских услуг. 

Представленные результаты, с одной стороны, спо-
собствуют пониманию роли использования СС в марке-
тинге туризма и подтверждают важность их использо-
вания. Взаимодействие пользователей в СС напрямую 
влияет на получение ими положительных эмоций, что в 
свою очередь оказывает воздействие на удовлетворен-
ность туристов. Поскольку важность использования СС 
для повышения удовлетворенности потребителей ту-
ристских услуг очевидна, специалисты по маркетингу 
должны поощрять пользователей делиться своими впе-
чатлениями и положительным опытом путешествий, в 
целях формирования положительных эмоций у других 
путешественников и позитивного восприятия ими ту-
ристских продуктов, услуг или дестинаций.

Направлениями будущих исследований можно обо-
значить эмпирическое изучение взаимосвязи между 
положительными эмоциями от использования СС и 
удовлетворенностью туристов в различных социальных 
сетях, например, пользующихся наибольшей популяр-
ностью в разных странах мира, с последующим срав-
нением полученных результатов. Также определенный 
интерес представляют исследования, предметом кото-
рых будут не положительные, а отрицательные эмоции 
путешественников (пользователей социальных сетей) 
и оценка их воздействия на удовлетворенность турист-
скими услугами. В целом вопрос о воздействии СС на 
удовлетворенность туристов находится еще в начальной 
стадии рассмотрения и требует дальнейшего всесторон-
него изучения. 
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выявление проблем дистанционного обучения в части формирования практических навыков и коммуникативной 
компетентности. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящий период времени мир претерпевает 
большие изменения не только сфере здравоохранения, но и образования. Одной из первоочередных задач высшего 
образования является формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. Коммуникативная 
компетентность относится к базовой составляющей в профессии врача, поэтому её формированию уделяется боль-
шое значение в процессе обучения студентов. Однако в связи с тем, что сложилась непростая обстановка в стра-
не и мире, студентов стали переводить на дистанционное обучение, что не могло не сказаться на формировании 
коммуникативной компетентности и освоении практических навыков обучающимися. Огромное количество сту-
дентов перешло на дистанционное обучение, в том числе ряд дисциплин стал преподаваться онлайн, в том числе 
и у студентов медицинского университета. Однако это привело к трудностям формирования коммуникативных и 
практикоориетированных компетенций у студентов-медиков старших курсов. В связи с вышесказанным, целью ис-
следования явилась комплексная оценка проблем в формировании коммуникативных и практикоориентированных 
компетенций у студентов-медиков старших курсов на дистанционном обучении. На основе полученных данных 
предложены способы для решения выявленных проблем с использованием дистанционного обучения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, практикоориентированные компетенции, дистанционное 
обучение, коммуникация, коммуникативное взаимодействие, практикоориентированное обучение. 
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Abstract. The article presents the results of a survey of senior medical students aimed at identifying the problems of 
distance learning in terms of the formation of practical skills and communicative competence. The relevance of the study 
is due to the fact that at the present time the world is undergoing major changes not only in the field of health, but also in 
education. One of the primary tasks of higher education is the formation of professional competencies of future specialists. 
Communicative competence refers to the basic component in the medical profession, so its formation is given great im-
portance in the process of teaching students. However, due to the fact that there was a difficult situation in the country and 
the world, students began to be transferred to distance learning, which could not but affect the formation of communicative 
competence and the development of practical skills by students. A huge number of students switched to distance learning, 
including a number of disciplines were taught online, including students of the medical University. However, this has led 
to difficulties in the formation of communicative and practice-oriented competencies among senior medical students. In 
connection with the above, the aim of the study was a comprehensive assessment of the problems in the formation of com-
municative and practice-oriented competencies of senior medical students in distance learning. Based on the obtained data 
the proposed methods for the solution of identified problems with the use of distance learning.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящий период времени мир претерпевает боль-

шие изменения не только сфере здравоохранения, но и 

образования. Одной из первоочередных задач высшего 
профессионального образования является формирова-
ние профессиональных компетенций будущих специ-
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алистов. Коммуникативная компетентность относится 
к базовой составляющей в профессии врача, поэтому её 
формированию уделяется большое значение в процессе 
обучения студентов. Однако в связи с тем, что сложи-
лась непростая обстановка в стране и мире, студентов 
стали переводить на дистанционное обучение, что не 
могло не сказаться на формировании коммуникативной 
компетентности и освоении практических навыков об-
учающимися. Огромное количество студентов перешло 
на дистанционное обучение, в том числе ряд дисциплин 
стал преподаваться онлайн, в том числе и у студентов 
медицинского университета [1-5]. Однако это привело 
к трудностям формирования коммуникативных и прак-
тикоориетированных компетенций у студентов-медиков 
старших курсов. 

МЕТОДОЛОГИЯ
В связи с вышесказанным, целью исследования 

явилась комплексная оценка проблем в формировании 
коммуникативных и практикоориентированных компе-
тенций у студентов-медиков старших курсов на дистан-
ционном обучении.

Задачи, поставленные в ходе исследования:
1. провести комплексный анализ дистанционного 

обучения студентов лечебного факультета;
2. оценить формирование коммуникативных и прак-

тикоориентированных компетенций у студентов-меди-
ков на основе специально разработанного авторского 
опросника;

3. разработать рекомендации по оптимизации под-
ходов к формированию коммуникативных и практико-
ориентированных компетенций у студентов-медиков 
старших курсов на дистанционном обучении. 

В исследовании принимали участие 393 студента 4 
курса, обучающихся по специальности «Лечебное дело» 
КрасГМУ г. Красноярска (из них девушек – 240, юно-
шей – 153).

Метод исследования: опрос. Для исследования был 
разработан опросник, ориентированный на выявление 
проблем дистанционного обучения в части формирова-
ния практических навыков и коммуникативной компе-
тентности. Опрос респондентов проводился в онлайн-
режиме на сайте КрасГМУ.

Процесс обучения в некоторых учебных заведениях 
весь выстроен онлайн, однако медицина всегда была тем 
направлением, которое предпочитали обучать офлайн. 
Пандемия внесла определенные коррективы в действу-
ющую систему образования, в результате чего учебные 
заведения должны были максимально перестроиться 
под новые условия существования [6-8]. Для оценки 
качества формирования коммуникативных и практико-
ориентированных компетенций у студентов-медиков 
старших курсов на дистанционном обучении проведено 
данное исследование. 

Рисунок 1 – Оценка студентами качества преподава-
ния теоретического и практического материала в усло-
виях дистанционного обучения (составлено авторами)

РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе проведенного исследования был выяв-

лен ряд проблем, с которыми столкнулись студенты, у 
41,7% опрошенных в процессе дистанционного обуче-

ния обнаружилось недостаточное количество учебного 
материала доступного онлайн. Также возникают слож-
ности с изложением практического материала педаго-
гами и выполнением практических заданий студентами 
без пояснений преподавателя, о чем сказали 78,3% опро-
шенных и ещё 25,1% студентов полностью не усваивают 
материал.

При опросе большинство студентов, участвующих в 
опросе (64,9%), отметили отсутствие возможности по-
лучения практических навыков, данные представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Оценка студентами возможности полу-
чения практических знаний в режиме дистанционного 

обучения (составлено авторами)

На дистанционном обучении отсутствует возмож-
ность у постели пациента в совершенстве овладеть не-
обходимыми навыками, данный факт отметили 61,4% 
опрошенных студентов-медиков.

Об отсутствии достаточной коммуникации между 
преподавателем, студентом и пациентом сообщили 
77,7% опрошенных обучающихся, столкнувшихся с 
этой проблемой.

Кроме выше перечисленного обнаружена нехватка 
специализированных учебно-методических материалов, 
отсутствие мотивации к дистанционному обучению у 
студентов, а также трудности с самостоятельной рабо-
той над материалом, который преподаватель давал на 
самостоятельное изучение [9, 10].

Данные проблемы обусловлены тем, что система 
высшего профессионального образования оказалась 
не готова к такому массовому дистанционному обуче-
нию. Занятия в аудитории под личным контролем пре-
подавателей стимулируют у студентов дисциплину и 
сосредоточенность, что помогает им лучше усваивать 
материал. Так же оказались недостаточно подготовлены 
технические площадки со всем необходимым учебным 
материалом, что, безусловно, усложняет процесс обуче-
ния студентов [11]. Однако благодаря возникновению 
подобных ситуаций удается своевременно выявить про-
белы в дистанционном обучении.

Кроме того, необходимо добавить, что во время дис-
танционного обучения у студентов возникли трудности 
и коммуникативного характера [12, 13]. Был выявлен 
ряд причин, которые обуславливают их возникновение, 
а именно:

- не у всех преподавателей достаточный уровень вла-
дения средствами информационных и коммуникацион-
ных технологий (есть трудности в организации совмест-
ной учебной деятельности в условиях дистанционного 
обучения, а также не налажена коммуникация со студен-
тами вне учебных аудиторий);

- отсутствие четкого и понятного педагогам алгорит-
ма оценивания результатов обучения студентов в усло-
виях дистанционного обучения;

- психологические трудности при коммуникации сту-
дентов внутри группы возникли у 51,0% опрошенных.

В рамках проведенного исследования обнаружено, 
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что большинство студентов, а именно 62,7% опрошен-
ных считают, что для подготовки будущих врачей недо-
пустимо обучаться исключительно дистанционно. 

Постоянное дистанционное обучение невозможно 
для будущих врачей, так как занятия в подобной форме 
не позволяют оттачивать навыки на практике у постели 
больного, с чем согласны 57,1% опрошенных студентов.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования замет-

но, что значимая роль в дистанционном обучении сту-
дентов-медиков должна принадлежать практикоориен-
тированному обучению, так как без этого невозможно 
формирование и развитие профессиональных, а также 
коммуникативных навыков и умений, которые нужны 
врачу в повседневной работе [14, 15]. 

На основе полученного материала разработан ряд 
предложений направленный на решение проблемы фор-
мирования коммуникативных и практикоориентирован-
ных компетенций у студентов-медиков старших курсов 
на дистанционном обучении. 

Необходимо создать адаптивную дистанционно-об-
разовательную среду для педагогов и студентов. В про-
цессе адаптации к среде преподаватели должны усвоить 
основы новых технологий в области дистанционной пе-
дагогики для того, чтобы иметь возможность качествен-
но обучать студентов, а те, чтобы могли хорошо учить-
ся [16-22]. В текущий момент проблему коммуникаций 
между преподавателями и студентами помогают решить 
программы для общения по видеосвязи, такие как Skype, 
Zoom и др.

Для того чтобы у студентов-медиков в рамках дис-
танционного обучения сформировать практические на-
выки также необходимо использовать обучение в видео 
формате, но с возможностью визуализации пациента 
и наглядным оттачиванием практического материала 
(препарировать органы и ткани, проводить операции) 
[23-24]. 

Проблему непонимания материала, заданного на са-
мостоятельное изучение преподавателем можно решить 
с помощью системы наставничества с привлечения сту-
дентов старших курсов, которые уже знают этот матери-
ал и могли бы помочь в его освоении. 

Для улучшения усвоения полученной информации 
давать студентам проверочные тесты после каждого 
блока пройденного материала.

В рамках развития коммуникативного взаимодей-
ствия среди студентов необходимо использовать груп-
повые формы работы во время учебных занятий или 
дома в рамках выполнения домашней работы. Для пре-
одоления коммуникативных трудностей у обучающихся 
также подойдет проведение коммуникативных тренин-
гов онлайн студентами старших курсов по специально-
сти «Клиническая психология». Еще интересен метод 
групповых онлайн-игр (большая подборка игр и упраж-
нений представлена по адресу: https://trainingtechnology.
ru/kommunikativnye-uprazhneniya-i-igry/).

Психологическую поддержку студентам, испытыва-
ющих психологический дискомфорт и коммуникатив-
ные трудности оказывают работники психологического 
центра онлайн (в системе WhotsАpp, Viber, Zoom). 
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Аннотация. В период с начала введения режима повышенной готовности из-за пандемии новой коронавирусной 

инфекции, проведено исследование психологических аспектов возникших изменений субъективного отношения 
пациентов к необходимости посещения ими стоматолога на фоне повышенных эпидемиологических рисков. В ходе 
проведения исследования собранный опытный материал был систематизирован и подвергнут первичному эмпири-
ческому обобщению, по результатам которого затем и был определен ряд ключевых факторов, играющих роль наи-
более сильных стрессоров для индивидуального восприятия и сознания среднестатистического стоматологического 
пациента. В последующем проводился анализ объективных сторон и субъективно воспринимаемых особенностей 
влияния наиболее сильных стрессоров, а также той психологической структуры, которую они приобретали в эмо-
ционально-аффективной и когнитивной сферах психики опрошенных пациентов. Особое внимание было уделено 
анализу внутрипсихических противоречий и конфликтов, возникающих из-за формирующихся дисбалансов между 
первоначальной мотивацией пациента, инициируемой его личными потребностями посещения стоматолога, и его 
же эмоциональными переживаниями по поводу оценки величины предполагаемых эпидемиологических рисков. В 
частности, наиболее подробно исследовалась феноменология бессимптомного типа протекания заболевания, вы-
званного инфицированием, по отношению к формирующимся особенностям восприятия индивидуальным созна-
нием феномена «бессимптомности» как невидимой и страшной опасности. В этой связи отмечался крайне высокий 
уровень тревоги пациентов по поводу вынужденного характера будущего нарушения ими социальной дистанции 
при посещении врача, а также указаны реальные факторы риска для индивидуальной психики в ситуациях ее острой 
декомпенсации из-за отсутствия возможностей преодоления стресса. В заключение дан ряд клинических рекомен-
даций по поводу возможных способов ослабления стрессовой нагрузки от переживаний такого рода, включая наи-
более современные и эффективные методики.

Ключевые слова: эпидемиологические рестрикции, особенности индивидуальной рефлексии, феномен бес-
симптомности, интерференция стоматофобии и «коронафобии», дисбаланс влияния различных стрессоров, опро-
кидывание триггера в фазе дистресса, внутрипсихические противоречия и конфликты, эмоционально-аффективный 
диссонанс, методика мезодиэнцефальной модуляции
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Abstract. During the period since beginning of the introduction of the high alert regime due to the pandemic of the new 
coronavirus infection, a study was carried out of the psychological aspects of the changes in the subjective attitude of patients 
to the need to visit a dentist against the background of increased epidemiological risks. In the course of the study, the collect-
ed experimental material was systematized and subjected to primary empirical generalization, based on the results of which a 
number of key factors were then identified that play the role of the most powerful stressors for the individual perception and 
consciousness of the average dental patient. Subsequently, the analysis of the objective aspects and subjectively perceived 
characteristics of the influence of the most powerful stressors, as well as the psychological structure that they acquired in 
the emotional-affective and cognitive spheres of the psyche of the interviewed patients, was carried out. Particular attention 
was paid to the analysis of intrapsychic contradictions and conflicts arising from the emerging imbalances between the pa-
tient’s initial motivation, initiated by his personal needs to visit the dentist, and his own emotional experiences regarding the 
assessment of the estimated epidemiological risks. In particular, the most detailed study was made of the phenomenology 
of the asymptomatic type of disease course caused by infection in relation to the emerging characteristics of the perception 
by the individual consciousness of the phenomenon of “asymptomatic” as an invisible and terrible danger. In this regard, an 
extremely high level of anxiety of patients about the forced nature of the future violation of social distance by them when 
visiting a doctor was noted, and real risk factors for the individual psyche in situations of its acute decompensation due to the 
lack of opportunities to overcome stress were indicated. In conclusion, a number of clinical recommendations are given on 
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ВВЕДЕНИЕ
Спустя всего несколько месяцев человеческая циви-

лизация отметит год своего вынужденного существо-
вания в условиях пандемии новой коронавирусной ин-
фекции SARS-Cov-2 (здесь и далее, – пандемии, – прим. 
авт.), активная фаза которой, все еще далекая от свое-
го завершения, наложила целый ряд то ужесточаемых 
со стороны властей, то частично ослабляемых ими же 
ограничений. Данные ограничения, преимущественно 
социально-эпидемиологические по своему характеру и 
целеполаганию, в течение всей этой активной фазы вно-
сили и продолжают вносить ощутимые коррективы и, по 
существу, – тем же самым задают новый порядок и ре-
гламентацию правил и норм практически по всему спек-
тру видов социального взаимодействия. Прежде всего, 
вводимые в разных местах и с разной степенью катего-
ричности, эти инициированные пандемией рестрикции, 
были обращены на те формы социального взаимодей-
ствия индивидов, которые по внутренним особенностям 
своим, характеризовались не только реальностью, но 
даже и одной только возможностью пребывания боль-
шого числа людей в одно и то же время в одном и том же 
месте. Между потенциально возможной численностью 
тех, кто мог находиться в одно время и в одном месте, и 
жесткостью вводимого социального ограничения самой 
такой возможности, как правило, существовала прямая 
корреляция. 

Обе стороны введения этих запретов, – и их субъек-
ты (инициаторы), и их объекты, – вполне отдавали себе 
отчет в том, что на фоне отсутствия какой-либо иной 
возможности контролировать распространение столь 
контагиозной и, в то же самое время, – столь же трудно 
диагностируемой по своим индивидуальным симпто-
мам, равно как и столь же опасной по своим клиниче-
ским проявлениям инфекции, – остается последнее дей-
ственное средство ее сдерживания, а именно, – исключе-
ние самой возможности такого взаимодействия, либо же 
всемерная его минимизация. Тем самым меры, принятые 
политической властью и руководством эпидемиологиче-
ской службы пострадавших от разгула пандемии стран и 
территорий в этих целях, между полнотой социального 
бытия индивида, и самой возможностью продления того 
же самого бытия как такового, практически повсеместно 
сделали свой выбор в пользу последнего.

Постановка проблемы: не миновала участь введения 
ограничений и поле социального взаимодействия между 
представителями медицинских организаций – врачами, 
средним медперсоналом, медицинскими консультан-
тами, – и пациентами. Возможности и условия прове-
дения планового приема, в том числе и на фоне самых 
разнообразных анамнестических отягощений пациента, 
были либо значительно сокращены, либо ощутимо пере-
носились по времени. Вводимые в эту сферу рестрикции 
почти не затронули только те состояния здоровья и жиз-
ни пациента, которые признавались несомненно нуж-
дающимися в оказании экстренной, неотложной меди-
цинской помощи. Отдельные послабления в этой связи 
были сделаны в сторону оказания медицинской помощи 
также и в тех ситуациях, когда сам пациент заявлял о 
существенном и произошедшем за непродолжительный 
период времени ухудшении состояния своего здоровья 
(часто – резком обострении чего-либо), либо же о воз-
никшем и за столь же краткое время значительно уси-
лившимся болевом симптоме (часто – первое и второе в 
анамнезе совпадало).

Из анализа имеющихся публикаций следует, что та-
кая же ситуация с введенными ограничениями возмож-
ностей посещения по факту собственного физического 

неблагополучия соответствующего специалиста наблю-
далась, и продолжает наблюдаться в стоматологической 
отрасли. Возможности планового лечения зубов, равно 
как и посещений, связанных с обследованием или необ-
ходимостью консультирования специалистом-стомато-
логом, резко сокращены, и в первую очередь это следует 
отнести к ЛПУ стоматологического профиля, осущест-
вляющих прием пациентов преимущественно по поли-
сам ОМС. Плановый прием пациентов специалистами 
этих ЛПУ, как правило, сейчас практически не осу-
ществляется, и у пациента остается одна-единственная 
возможность посещения государственных стоматологи-
ческих клиник только в том случае, если он заявляет о 
наличии у него острой боли.

Кроме того, актуальность настоящего исследования 
также связана с тем, что в ситуации со стоматологиче-
ским лечением инициатор запретов придерживается 
жесткой тактики их введения еще и из-за ряда особенно-
стей типовой модели стоматологического лечения, свя-
занных как с контрапозицией лечащего врача и пациен-
та, так и с иными объективными причинами увеличения 
риска передачи возбудителя коронавирусной инфекции 
от больного человека к здоровому, относимыми именно 
к фактическому характеру проводимого стоматологиче-
ского лечения в его среднестатистическом исполнении.

Цель проводимого исследования также связана с тем, 
что существованию в условиях социальных ограниче-
ний, вызванных пандемией, присущ не только объек-
тивный характер, связанный с вынужденной редукцией 
полноты социального бытия, но и субъективный, связан-
ный с индивидуальной рефлексией произошедших и со-
храняющихся изменений социального функционирова-
ния индивида, отдельные частные задачи исследования 
которой по отношению к локальной ситуации стомато-
логического приема / лечения в условиях повышенных 
эпидемиологических рисков и решаются в настоящем 
исследовании.

Эта возникающая индивидуальная рефлексия зако-
номерно сопровождается возникновением целого ряда 
новых феноменов в эмоциональной и когнитивной сфе-
рах психики индивида, которые почти всегда обнаружи-
вают свой негативный характер из-за устойчиво отрица-
тельного отношения личности к ограничениям свободы 
своих собственных проявлений, какими бы причинами 
этими ограничения не были вызваны. Это именно та си-
туация, когда на рассудочном уровне индивид сохраняет 
способность воспринимать и понимать любые доводы, 
в то время как совладание со своими же собственными 
эмоциями в отношении к вынужденному характеру под-
чинения всему тому же самому оказывается задачей для 
личностной психики на порядок более сложной, а ино-
гда и вовсе неразрешимой.

Таким образом, принимая во внимание все изложен-
ные выше факты и обстоятельства, обнаруживаются все 
основания для того, чтобы придти к следующему выво-
ду: в условиях сохранения череды социальных ограни-
чений и запретов, вызванных пандемией, обе стороны 
социального взаимодействия, – врач-стоматолог и его 
пациент, – вступают в поле этого взаимодействия в фор-
ме стоматологического приема в психоэмоциональном 
состоянии, различающемся от такового же в том случае, 
если бы они вступали в это же самое взаимодействие на 
фоне отсутствия внешних угроз, явившихся инициаль-
ной причиной введения ограничений и запретов, указан-
ных выше.

Причин этих различий несколько, – обе стороны ос-
ведомлены об общем характере угрозы: примерных ме-
ханизмах заражения неинфицированного организма от 

possible ways to relieve stress from experiences of this kind, including the most modern and effective methods.
Keywords: epidemiological restrictions, peculiarities of individual reflection, the phenomenon of asymptomaticity, in-

terference of stomatophobia and “coronaphobia”, imbalance of the influence of various stressors, overturning of the trigger 
in the phase of distress, intrapsychic contradictions and conflicts, emotional-affective dissonance, method of the mesodien-
cephalic modulation
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уже инфицированного, о роли социальной дистанции, 
нарушения которой в случае посещения стоматолога 
избежать не удастся; о значении средств защиты, кото-
рыми пациент воспользоваться не сможет, поскольку он 
должен будет предоставить специалисту доступ в ро-
товую полость; о возможности бессимптомного проте-
кания болезни, лишающего инфицированного возмож-
ности понять, – болен ли он и, соответственно, – суще-
ствует ли для окружающих реальная опасность от него 
заразиться?

В восприятии всех этих усугубляющих эмоциональ-
ный фон стоматологического приема реалий системное 
медицинское образование, полученное прежде специ-
алистом, дает последнему более точное и логически вза-
имосвязанное понимание происходящего по сравнению 
с чаще всего не имеющим такого образования пациен-
том. Во-первых, – бессимптомность бессимптомности 
рознь, поскольку известно, что в целом ряде клиниче-
ских наблюдений занесенному в организм коронавирусу 
удается, особенно на инициальной стадии патогенеза, 
не привлекать к себе внимание иммунной системы ор-
ганизма хозяина. Для последнего это означает, что субъ-
ективно тот почти ничего не будет чувствовать, никако-
го воспаления, в то время как объективно коронавирус, 
предварительно размножившись, начнет разрушать его 
организм изнутри [1]. Следующий описанный вариант 
бессимптомного патогенеза содержательно сводится к 
отсутствию какого-либо тропизма занесенного в орга-
низм штамма к клеткам органов и тканей конкретного 
человеческого организма [2], – иначе: коронавирус в ор-
ганизм занесен, но транскрибироваться куда-либо у него 
не получилось. Однако, – и в первом, и во втором слу-
чае, риск заражения у окружающих инфицированного 
«бессимптомника» многократно возрастает по сравне-
нию с теми, кто окружает неинфицированного человека. 
Понять же, – инфицирован ли конкретный пациент на 
момент приема (лечения), или нет, – можно только или 
по результатам проведения специальных тестов, пока 
что не демонстрирующих полной надежности [3], или 
же определить по внешним проявлениям уже на той ста-
дии заболевания, когда лечение зубов становится, мягко 
говоря, отнюдь не первоочередной задачей в деле со-
хранения жизни данного пациента. На настоящее время 
нельзя исключать, что, возможно, – существуют еще и 
третий, и четвертый варианты бессимптомного протека-
ния коронавирусной инфекции [4], – однако, какой-либо 
определенности, а вслед за тем и каких-либо положи-
тельных оттенков в эмоциональную палитру взаимоот-
ношения стоматолога и его пациента во время приема 
(лечения) это столь же тревожащее незнание привнести 
просто не в состоянии, скорее, – наоборот.

Существует еще и третье: при лечении полости рта 
пациента с неопределенным (и неизвестным) на момент 
приема инфекционным статусом специалисту, вынуж-
денному чаще всего осуществлять внутри полости рта 
манипуляции санирующего или восстановительного 
характера с принудительной деструкцией и удалением 
пораженных тканей и структур зубов или пародонта, 
приходится работать во взвеси аэрозольных капель или 
частиц, летящих из полости рта пациента из-за действия 
движущихся частей (или же скалеров, эжекторов, ир-
ригаторов и т.п.) рабочих органов стоматологического 
оборудования. В отличие от пациента, врач имеет воз-
можность воспользоваться в процессе такого лечения 
индивидуальными средствами защиты, – однако, в тех 
из них, которые имеют высокий уровень фильтрации (и, 
следовательно, – класс защиты против вирусной инфек-
ции, например, – респираторы класса FFP3 – [5]), – с те-
чением времени становится трудно дышать из-за того, 
что материал, из которого сделаны фильтрующие эле-
менты, через некоторое время увлажняется и начинает 
препятствовать прохождению воздуха. Эту проблему 
можно решить установкой клапана для выдыхаемого 
воздуха в конструкцию такого респиратора, однако, – 

одно только наличие такого клапана для той ситуации, 
когда сам врач инфицирован, а его пациент – нет, лиша-
ет последнего какой-либо защиты перед почти неминуе-
мым заражением коронавирусной (– равно как и любой 
другой респираторной) инфекцией.

С другой стороны, – если встать на позицию паци-
ента, которому предстоит стоматологический прием, 
который, по факту возникших у него болезненных ощу-
щений в полости рта, скорее всего, будет связан с лече-
нием, то в эпоху пандемии свойственные для «традици-
онной» стоматофобии эффекты у части пациентов могут 
усиливаться из-за «коронафобии» [6], поскольку эмоци-
онально-аффективная сфера психики человека устроена 
таким образом, что с ростом числа внешних стимулов, 
вызывающих чувство тревоги или прямо стрессирую-
щих психику индивида, характер внешне инициируемой 
(и переживаемой) тревожности становится все менее 
ситуативным и во все большей степени генерализуется, 
что в короткие сроки вообще может привести к разви-
тию устойчивой эмоционально-аффективной патологии, 
излечение от которой потребует привлечения усилий 
специалистов уже не стоматологического профиля.

Более того, – на прием к стоматологу вполне может 
придти и пациент, в личной психике которого стресс 
вследствие переживания собственной беспомощности 
в противостоянии коронавирусной инфекции оказыва-
ется эмоционально более глубок и значим, нежели сто-
матологический стресс, и вполне способен (вследствие 
несопоставимости факторов неопределенности и пред-
полагаемой опасности – [7]) перевесить тревогу от сто-
матофобии. Выраженный дисбаланс влияния различных 
стрессоров в такой форме становится вполне возможен, 
если у пациента, пришедшего на прием к стоматологу, 
недавно безвременно скончался кто-то из близких ему 
людей из-за коронавирусной инфекции или ее послед-
ствий. В такой ситуации переживаемое личное горе от 
невозвратимой и внезапной утраты становится внутри 
индивидуальной психики тем эмоциональным субстра-
том, от фактического уровня которого начинают раз-
виваться все прочие менее значимые эмоционально-аф-
фективные проявления [8]. И в том случае, если личное 
горе слишком глубоко, а личная психика, декомпенси-
рованная ранее полученной травмой, уже пребывает в 
эмоционально неадекватном состоянии, то любая новая 
тревога, – как из-за возможности заражения смертельно 
опасной инфекцией, так и из-за предстоящего посеще-
ния стоматолога и необходимости терпеть физическую 
боль, приобретая в этих особых условиях свойства триг-
гера и опрокинувшись, – способна «пробить дно» уровня 
прочности индивидуальной психики, после чего такой 
пациент, утратив остатки адекватности и замкнувшись, 
может оказаться просто неспособен далее осознанно ре-
ализовывать программу стоматологического лечения, 
поскольку его резко ухудшившееся психическое состо-
яние потребует внешней коррекции в более неотложной 
форме, нежели больной зуб [9]. 

Несмотря на то, что в общем такие клинические слу-
чаи нечасты, – пандемия вполне себе в состоянии начать 
вносить коррективы и в эту статистику, – и меры в такой 
ситуации действительно должны приниматься безотла-
гательно, поскольку пациент из-за ноющего зуба, или же 
из-за того, что вокруг него, как ему может показаться, 
начнет «сжиматься кольцо» страшной и уносящей жиз-
ни инфекции, может, несоразмерно реальному характе-
ру этих стрессоров и впав в отчаяние, попытаться свести 
счеты с жизнью из-за того, что «все беспросветно пло-
хо» и «выхода нет» [10].

Используемые в исследовании методы: введение 
режима повышенной готовности и самоизоляции граж-
дан в марте месяце прошедшего года было отмечено 
прогрессирующим падением числа посещений специ-
алистов стоматологического профиля не только из-за 
объективного характера введения этих рестрикций. 
Коллектив специалистов кафедры ортопедической сто-
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матологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проводя первич-
ный клинический опрос пациентов, обращающихся в 
отделение ортопедической стоматологии за оказанием 
им медицинской стоматологической помощи в период 
действия ограничений, в числе вопросов, относящихся 
к определению психологической готовности пациента к 
предстоящему терапевтическому или восстановительно-
му лечению, пытался также выяснить и составить соб-
ственное представление о фактической стороне измене-
ний субъективного отношения конкретного пациента к 
необходимости посещения им стоматолога на фоне по-
вышенных эпидемиологических рисков. 

Изложение хода исследования: данное исследова-
ние, целевое по своему характеру, и продолжительное 
по срокам своего проведения, позволило собрать опыт-
ный материал в количестве, достаточном для проведе-
ния первичного эмпирического обобщения, а также по-
следующего анализа и оценки полученных результатов 
с целью дальнейшего выдвижения гипотез по поводу 
объективной природы и особенностей субъективного 
восприятия факторов, внесших наибольший вклад в ука-
занные выше изменения. За неполный год (примерно 10 
месяцев) периода наблюдений в рамках проводимого 
исследования, было опрошено (помимо вопросов стан-
дартной анкеты) почти две сотни пациентов обоего пола 
и возраста от 19 до 79 лет, из которых примерно пятая 
часть так и не смогла высказаться определенным обра-
зом по поводу своего субъективного взгляда на внесен-
ные эпидемиологическим процессом (или социальным 
регулятором вследствие протекания такого процесса) 
изменения форм той его личной социальной активности, 
целью которой и являлось посещение стоматолога и, – 
несмотря на возникшие дополнительные риски, – после-
дующее получение лечения.

Сравнение полученных результатов с результатами 
аналогичных исследований: самым часто упоминаемым 
фактором, вызывавшим наибольшую тревогу в опреде-
лении и выборе оставшейся частью респондентов так-
тики и стратегии собственной целенаправленной соци-
альной активности в режиме «посетить не откладывая 
/ отложить до снятия ограничений» оказалась невоз-
можность диагностирования скрытого, бессимптомного 
протекания коронавирусной инфекции у представите-
лей социального окружения, в том числе – окружения 
случайного, ситуационного характера, – сам риск вы-
нужденного контакта с которым на фоне данной не-
определенности становился причиной возникновения 
сильных отрицательных эмоций и соответствующих им 
состояний психики пациентов, прежде всего, – тревоги 
и страха (83,5% опрошенных). Само осознание того, что 
любой случайный человек, контакта с которым по фак-
ту будущего лечения, скорее всего, избежать не удастся, 
– медсестра в регистратуре, сосед по очереди в кабинет 
врача, сам врач, его медсестра или ассистент, рентге-
нолог, зубной техник и т.д. – каждый может оказаться 
фактически контейнером с крайне заразной и способной 
реально лишить жизни инфекцией, – играло в воспри-
ятии и сознании людей роль полноценного стрессора, 
совладать с которым каждый из них в период, предше-
ствующий приему, пытался по-разному.

Кроме того, более чем для двух третей из числа опро-
шенных (54, 5%) существенной причиной тревоги от 
будущего общения со специалистом явилось осознание 
невозможности использования традиционных средств 
защиты (маска, респиратор и т.п.) во время осмотра ро-
товой полости и последующего лечения. Учитывая так-
же и невозможность сохранения социальной дистанции 
с доктором во время осмотровых и лечебных процедур, 
этот аспект становится в сознании тех, кому предстоит 
осмотр и лечение, по существу фактором самого высо-
кого риска заражения.

Пока что не столь широко распространены в массо-
вом сознании стоматологического пациента данные на-

учных обзоров о том, что часто сочетающаяся с потерей 
обоняния утрата также и вкусовых ощущений (агевзия) 
в процессе развития коронавирусного воспаления впол-
не может стать следствием инфекционного поражения 
внутренней слизистой оболочки ротовой полости [11]. 
Последнее, в свою очередь, на фоне меньшей выражен-
ности остальной симптоматики, само по себе может 
стать причиной заметного недомогания, и привести на 
прием уже инфицированного пациента, риск потенци-
альной встречи с которым скорее интуитивно предпо-
лагался большинством опрашиваемых респондентов, но 
так и не обрел с их стороны сколь-либо внятных оценок 
своей возможной величины в этих предположениях.

Однако, – у тех же опрашиваемых довольно значи-
мым фактором, вызывающим тревогу, явилось недо-
верие к уровню обязательной дезинфекции кабинета и 
оборудования, проведение которой в период пандемии 
предписывается после каждого пациента, – таких ока-
залась почти половина (49,3%). Нельзя исключать, что 
сформированный в их субъективном восприятии по-
средством СМИ образ коронавирусной инфекции в ча-
сти ее контагиозности и способности к всепроникно-
вению приобрел некоторые идеализированные черты 
неистребимости всюду, где только мог бы находиться 
инфицированный человек. Было замечено [12], что па-
топсихологические феномены такого рода в контексте 
общего исследования патосемиотики массовой психоло-
гии периода пандемии, скорее всего, нуждаются в само-
стоятельном, отдельном исследовании.

Кроме того, проведенное на достаточно репрезента-
тивной выборке пациентов исследование обнаружило 
целый ряд частных анамнестических проблем и эффек-
тов, возникающих из-за дополнительного отягощения 
стандартной процедуры стоматологического приема и 
лечения ситуационными и поведенческими ограничени-
ями, выполнение и соблюдение которых всеми сторона-
ми социального взаимодействия имеет своей целью ми-
нимизацию эпидемиологических рисков. Ряд пациентов 
с полной вторичной адентией [13], нуждающихся в вос-
становительном стоматологическом лечении, выражали 
свои небезосновательные опасения по поводу значитель-
ного удлинения подготовительных [14], примерочных и 
восстановительных процедур [15], что, безусловно, шло 
вразрез с основными целями соблюдения эпидемиоло-
гических требований и ограничений, увеличивая пери-
оды возможной передачи коронавирусной инфекции 
между врачом и пациентом. Помимо указанных выше 
осложнений, на фоне полной вторичной адентии увели-
чиваются объемы работы по имплантации [16], по кон-
тролю устойчивости установленных имплантатов (из-за 
значительного их количества – [17]), контролю уровня 
приживаемости [18] и качества оссеоинтеграции [19], 
что приводило к росту числа посещений и увеличению 
продолжительности отдельных стадий лечения [20].

В исследуемой выборке особую группу респонден-
тов составили пациенты с теми или иными отклонени-
ями в субъективно ощущаемой выраженности болевого 
синдрома, возникающего в процессе стоматологическо-
го лечения [21] и протезирования [22], поскольку здесь 
возникал и, как правило, с большими затруднениями 
купировался [23] эффект внутренней психологической 
интерференции тревоги и страхов, имеющих своей ини-
циальной причиной как стоматофобию, так и «корона-
фобию» [24], причем, – на выраженность этого эффекта 
оказывали свое влияние многие особенности частного 
анамнеза [25] и индивидуально-психологические осо-
бенности пациента [26], пол, возраст [27], наличие по-
вышенной склонности к проявлению рвотного рефлекса 
в процессе проведения стоматологических манипуляций 
[28] или же отсутствие таковой [29].

Отмеченная выше возможность развития воспали-
тельного процесса в полости рта пациента вследствие 
влияния коронавирусной инфекции остается в стомато-
логической практике отнюдь не единственной с точки 
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зрения этиологии [30]. К часто наблюдаемым в клинике 
восстановительной медицины относятся процессы кари-
озного разрушения дентина [31], а также воспаления па-
родонта [32], наличие которых в случаях имплантации 
и протезирования требует проведения дополнительной 
предварительной санации [33], что само по себе спо-
собно стать причиной увеличения числа посещений па-
циентом специалиста, а также – причиной увеличения 
общей продолжительности лечения, т.е. должно быть 
отнесено к факторам, увеличивающим эпидемиологи-
ческие риски, тем более что осознание необходимости 
проведения дополнительных санирующих процедур от-
рицательно отражается на эмоционально-аффективной 
сфере пациента, порождая внутри нее также ряд ослож-
нений психологического характера.

На этом сложности с обеспечением должного пси-
хологического состояния пациента для специалиста не 
заканчиваются, поскольку к числу сходных аспектов, 
становящихся причинами возникновения дополнитель-
ных проблем в период необходимости соблюдения эпи-
демиологических ограничений, следует отнести и ряд 
индивидуальных анамнестических особенностей стома-
тологических пациентов, в частности, – наличие в анам-
незе пациента коморбидности по той или иной сомати-
ческой патологии [34], что, как правило, почти всегда 
осложняет стандартную схему лечения таких пациентов 
[35], а также резко сужает диапазон выбора специали-
стом частных тактик восстановления неполноты зубных 
рядов [36]. Наиболее проблемными группами соматиче-
ских нарушений, нуждающихся в коррекции, становятся 
нарушения гомеостаза при пролонгированном стрессе 
[37], дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 
(часто этиологически вторичная вследствие все той же 
адентии, – [38]), эндокринные патологии (особенно – 
сахарный диабет второго типа – [39], [40]), устойчивые 
нарушения нормы кислотно-щелочного баланса [41] и 
общего химизма процессов внутри полости рта [42], ар-
териальная гипертензия [43], пост-инсультные наруше-
ния [44] – все это требует приведения к относительной 
норме до начала клинической стадии восстановитель-
ного лечения, в противном случае само это лечение на 
форме не излеченной соматической патологии чревато 
возникновением у пациента дополнительных проблем 
уже не только соматического, но также и психологиче-
ского характера.

Поскольку психологическая палитра эмоциональных 
переживаний стоматологического лечения для каждого 
конкретного пациента обнаруживает свой собственный, 
выраженно-индивидуальный характер [45], то на клини-
цисте, осуществляющем первичный прием и сбор анам-
нестических данных, лежит весьма непростая задача 
поиска и выявления индивидуальных маркеров стресса 
[46], диагностирование которых оказывается, помимо 
прочего, крайне важным и для эффективности планиру-
емых лечебных мероприятий, уровень которой обратно 
пропорционален суммарному времени [47], в итоге за-
трачиваемому обеими сторонами на прохождение од-
них и тех же необходимых стадий лечения [48]. Прежде 
всего, – специалист должен обратить внимание на воз-
можные внешние проявления повышенной тревожности 
планируемого к лечению пациента [49], и в том случае, 
если имеются достаточные основания для диагностиро-
вания тех или иных проявлений психологической де-
компенсации [50], – направить такого больного на про-
цедуру объективной диагностики [51] через получение 
результатов лабораторных исследований на наличие 
нейрогуморальных маркеров стресса [52]. В том случае, 
если расхождения с референтными величинами по клю-
чевым показателям обнаружат значительную величину, 
у такого пациента вначале следует лечить нескомпенси-
рованный стресс [53], и только затем – зубы [54]. 

Особо сложную в психологическом отношении 
группу пациентов, нуждающихся в стоматологическом 
лечении, представляют собой больные с диагностиро-

ванной онкологической патологией [55]. В том случае, 
если такой пациент нуждается в стоматологическом 
восстановительном лечении на фоне процесса развития 
злокачественных новообразований в челюстно-лицевой 
зоне [56], – такое сочетание, как правило, требует не 
только проведения необходимых хирургических этапов 
лечения, связанных с резекцией органов и тканей, затро-
нутых малигнацией [57], но и последующего периода 
заживления, часто достаточно продолжительного, для 
того, чтобы врач-стоматолог-ортопед смог приступить 
к своей работе на этапе исключения возможности реци-
дива возникновения дополнительных онкологических 
факторов риска [58].

Подводя итог обзору возможных вариантов ос-
ложнений смешанной психо-соматической природы, 
препятствующих проведению нормального процесса 
восстановительного стоматологического лечения и, 
следовательно, повышению уровня эпидемиологиче-
ского риска в период пандемии, следует отметить, что 
решение проблемы минимизации влияния всех этих 
отягощающих факторов даже внутри медицинской на-
уки и клинической практики есть задача по сути своей 
междисциплинарная, вне всякого сомнения требующая 
вовлечения в процесс поиска своего решения также 
и академическую психологическую науку и практику 
психологического анализа текущего состояния стома-
тологического пациента. Последнее обращает на себя 
особое внимание еще и потому, что здесь налицо воз-
никающий в условиях эпидемиологической опасности 
внутренний конфликт сформировавшейся по тем или 
иным личным обстоятельствам мотивации потребления 
пациентом стоматологических услуг с кризисом его же 
личного доверия по отношению к предоставляющей их 
стороне в части ее эпидемиологической безопасности. 
Как правило, возможные тактики и стратегии выхода из 
внутриличностного конфликта такого рода практически 
не поддаются рационализации (например, – в режиме 
внутреннего диалога индивида с самим собой – [59]), 
и вынужденным основанием для принятия решения в 
таком случае становится собственный прошлый опыт 
посещения данного лечебного учреждения индивидом, 
всесторонне анализируемый на предмет величины и 
оценки возможного эпидемиологического риска апо-
стериори. В том случае, если данных прошлого опыта 
посещений оказывается недостаточно, основанием для 
решения о посещении врача может стать иррациональ-
ный акт веры в то, что всё с точки зрения минимизации 
грядущих угроз и рисков сложится наилучшим образом. 
К последнему чаще всего прибегают люди религиозные 
и искренне верующие в то, что их предварительное об-
ращение к силам небесным сможет реально обеспечить 
им протекцию от любых неприятностей здесь на земле. 
Кроме того, пациенты – женщины зачастую в такой си-
туации многократно и всесторонне обговаривают свои 
подозрения и опасения со своими подругами или знако-
мыми в тех случаях, если они прежде уже лечили зубы 
там же, куда собирается пациентка, настойчиво требуя 
при этом от своих собеседников конкретных и обосно-
ванных советов и рекомендаций. Напротив, пациенты – 
мужчины, положив на одну чашу весов все последствия 
отложенного визита к стоматологу, а на другую – инди-
видуальную оценку уровня возможного риска, в такой 
же ситуации чаще всего просто принимают решение.

Выводы: собрав и изучив в процессе проведенного 
исследования значительное количество эмпирического 
материала, у его авторов находятся достаточные осно-
вания утверждать, что в условиях социальных ограни-
чений, безусловно, меняется не только сама психоло-
гическая основа отношения пациента к предстоящему 
стоматологическому приему, – существенно изменяется 
также и его поведение в процессе подготовки, посколь-
ку индивидуальная сценаризация пациентом своего бу-
дущего посещения на этом фоне, очевидно потребует 
внесения с его стороны корректив и усложнения из-за 
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необходимости совершения им дополнительных и впол-
не конкретных действий, направленных на обеспечение 
собственной эпидемиологической безопасности.

Проанализировав ставшую доступной в процессе 
исследования широту палитры такого рода индивиду-
альных сценариев, его авторы обратили внимание на 
то, что само наличие факторов эпидемиологической 
угрозы на фоне невозможности сенсорной фиксации 
отсутствия или наличия данной опасности, в значитель-
ном большинстве наблюдавшихся случаев выводит эти 
факторы в индивидуальном восприятии, а затем и в эмо-
ционально-аффективной сфере психики будущих стома-
тологических пациентов, на позиции дополнительных 
стрессоров, чувство тревоги из-за влияния которых на 
индивидуальную психику оказывается иногда настолько 
сильным, что эта тревога затем может полностью под-
мять под себя первоначальную мотивацию, заставив ин-
дивидуальное сознание полностью переписать первона-
чальный сценарий из-за страха быть инфицированным.

Перспективы дальнейших исследований и рекомен-
дации: по всей видимости, обращение специалистов с 
такими пациентами на этапе до-клинической подготовки 
к лечению должно принимать во внимание также и ука-
занные выше риски. Разливающиеся в обществе в пери-
оды опасных и массовых эпидемий и пандемий тревога 
и страх, тягостно и гнетуще воздействия на сферу эмо-
ций индивидуальной психики, затрудняют и усложняют 
любые акты социального обмена и взаимодействия [60] 
между индивидами. Из-за этого гнетущего и тягостно-
го влияния в индивидуальном сознании деформируется 
основное мерило оценки возможной пользы вследствие 
совершения любого такого акта, поскольку само поня-
тие пользы подсознательно аннулируется вплоть до сня-
тия факторов эпидемиологической угрозы, мгновенно 
вытесняясь представлением о значительном и страшном 
вреде, который может быть нанесен здоровью и самой 
жизни индивида из-за его социальной несдержанности. 
Другое дело, что научно-технический прогресс в сфере 
медицины отнюдь не стоит на месте, и на настоящее вре-
мя специалисты располагают специальной методологи-
ей и оборудованием (например, – физиотерапевтическая 
методика мезодиэнцефальной модуляции, – [61], [62]), 
позволяющими минимизировать индивидуальные про-
явлений негативных эмоций, и предоставлять пациенту 
поддержку в процессе преодоления стресса любой при-
роды, в том числе, – и стресса вследствие тревоги по по-
воду возможного инфицирования.
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Аннотация. В статье приведен анализ понятий и «социальный стереотип» и «этнический стереотип», выступа-

ющих регуляторами в межгрупповых, а значит, в межэтнических и межнациональных отношениях. Представлена 
структура этнического стереотипа, представляющего обобщенность представлений о характерных чертах опреде-
ленных этнокультурных или этнических групп, его виды, описаны основные  функции в условиях межгруппового 
взаимодействия. Эмпирическим путем выявлены авто- и гетеростереотипы осетин, проживающих в Республике 
Северная Осетия – Алания с помощью анкеты Н.М. Лебедевой. В результате проведенного исследования с 250 
респондентами в декабре 2019 года выявлены автостереотип осетин, а также гетеростереотипы представителей рус-
ского, ингушского, чеченского, грузинского и китайского этносов. Гетеростереотипы осетин включают общечело-
веческие качества, отражают восприятие осетинами других этносов с позиции толерантности, сопровождающееся 
позитивным отношением к иным этническим группам, с которыми они вступают в контакт.

Ключевые слова: стереотип, этнический стереотип, этнические стереотипы осетин, автостереотип, гетеросте-
реотип, стереотипизация, межэтническое восприятие, межнациональное восприятие, регуляторы межэтнического 
взаимодействия, этническая толератность.
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Abstract. The article analyzes the concepts of “social stereotype” and” ethnic stereotype”, which act as regulators in 
inter-group, and therefore in inter-ethnic and inter-ethnic relations. The article presents the structure of an ethnic stereotype, 
which is a generalization of ideas about the characteristics of certain ethno-cultural or ethnic groups, its types, and describes 
the main functions in the conditions of inter-group interaction. Empirically, auto - and heterostereotypes of Ossetians living 
in the Republic of North Ossetia – Alania were identified using the questionnaire of N. M. Lebedeva. As a result of the 
research with 250 respondents in December 2019, the autostereotype of Ossetians, as well as heterostereotypes of represen-
tatives of the Russian, Ingush, Chechen, Georgian and Chinese ethnic groups were identified. Heterostereotypes of Ossetians 
include universal human qualities, reflect the perception of other ethnic groups by Ossetians from the position of tolerance, 
accompanied by a positive attitude to other ethnic groups with which they come into contact.

Keywords: stereotype, ethnic stereotype, ethnic stereotypes of Ossetians, autostereotype, heterostereotype, stereotypiza-
tion, interethnic perception, interethnic perception, regulators of interethnic interaction, ethnic toleration.

Введение. 
Актуальность исследования обусловлена влиянием 

этнических стереотипов на построение и поддержание 
межкультурных, межэтнических и межнациональных 
отношений, в связи с тем, что этнические стереотипы 
выступают своего рода регуляторами взаимодействия 
различных рас, этнокультурных групп и наций [1].

Проблему этнических стереотипов рассматривали в 
зарубежной науке У. Липпман, Т.Адорно, Г. Олпорт, X. 
Дейкер, Г. Тэджфел и другие исследователи. У. Липпман, 
введя в категориальный аппарат социальной психологии 
термин «социальный стереотип», понимал под ним схе-
матично упорядоченные и культурно обусловленные 
представления человека о мире. Исследователь писал об 
особенностях человеческого разума, отвечающих стрем-
лению к помещению подобных представлений об окру-
жающем мире в некоторую сетку или форму, которая 
стереотипизируется для человека определенной культу-
рой или этносом [2, с. 81]. 

В отечественной социальной психологии, этногра-
фии и социологии разработка данной проблемы связана 
с именами К.Н.Хабибуллина, И.С. Кона, Г.У. Кцоевой-
Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, B.C.Агеева, П.Н. Ши-
хирева, В.П. Трусова, Н.А.Рождественской, В.Ф.Пет-
ренко, Н.М.Лебедевой, Е.В. Коневой, З.В. Сикевич, 
М.В. Харитонова, В.В. Старченко, O.K. Степановой, 
СИ. Беляевой, Е.Д. Львиной, А.Н. Татарко и др.

За историю развития психологических концепции 
этнических стереотипов было дано множество опреде-
лений данного понятия. Так, Т.Шибутани считал, что 
социальный стереотип – «популярное понятие, обозна-
чающее приблизительную группировку людей с точки 
зрения какого-то легко различимого признака, поддер-
живаемое широко распространенными представления-

ми относительно свойств этих людей» [3, с. 101].  
В рамках отечественной психологии принято под-

черкивать, что социальный стереотип выступает как 
упорядоченный схематичный образ, создаваемый при 
восприятии социального объекта. В частности, B.C. 
Агеевым дается такое определение:  «Под социальным 
стереотипом обычно понимают упрощенный, схемати-
зированный эмоционально окрашенный и чрезвычайно 
устойчивый образ какой-либо социальной группы или 
общности, с легкостью распространяемый на всех ее 
представителей» [4, с. 135].

М.В. Харитонов, конкретизируя содержание этниче-
ского стереотипа, подчеркивает его сходство с социаль-
ным стереотипом [5]. Исследователь отмечает, что эт-
нический стереотип, выступая элементом национальной 
психологии, представляет собой целостный, устойчи-
вый оценочно-ценностный психологический феномен, 
отражающийся в сознании личности в виде упрощенно-
го, схематизированного, эмоционально окрашенного, но 
при этом не всегда адекватно отражающего образа опре-
деленного этноса, и, несмотря на это с легкостью рас-
пространяющегося на отдельных его представителей. 

В структуре этнического стереотипа  принято вы-
делять три основных взаимосвязанных компонен-
та: когнитивный, аффективный и поведенческий [6]. 
Когнитивный  компонент отражает само содержание 
стереотипа, аффективный  связан с выражением эмоци-
онального отношения человека к социальному объекту  
восприятия и познания, поведенческий включает пред-
писания к действию и взаимодействию с представителя-
ми этнокультурной группы.

Содержание компонентов этнического стереотипа 
раскрывается в анализе следующих взаимосвязанных 
характеристик:
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- самого содержания как набора свойств, приписыва-
емых конкретной этнокультурной общности;

- единообразие, отражающее степень согласованно-
сти представлений в приписывании определенных черт 
конкретной этнической группе;

- эмоциональной направленности объекта социаль-
ного восприятия и стереотипизации (положительная и 
ли отрицательна);

- интенсивности, отражающей степень предубежден-
ности в отношении к воспринимаемой этнической груп-
пы [8].

В настоящее время в социальной психологии выде-
ляют два вида этнического стереотипа: автостереотип, 
отражающий образ собственной этнокультурной группы 
и гетеростереотип, заключающий образ иной этнокуль-
турной общности [9]. А.П. Миньяр-Белоручева и М.Е. 
Покровская считали, что автостереотипы в большинстве 
случаев являются коннотативно положительными, тогда 
как гетеростереотипы скорее отрицательны [10]. В этой 
связи самоперсонификация и персонификация окруже-
ния служат препятствием при вынесении личностью 
объективной оценки, причем превышение количества 
положительного автостереотипа над положительным 
гетеростереотипом может говорить о крайней степени 
негатива по отношению к членам одной культуры к дру-
гой. Так как общее мнение гласит, что подобное соот-
ношение делает возможным поддержание более четкой 
самоидентификации этноса [11].

Исследователи отмечают, что существует связь 
между содержанием авто- и гетеростереотипов, что 
объясняется следующим: представления о типичных, 
характерных качествах собственного этноса, сопостав-
ляются в процессе восприятия с характерными чертами 
и свойствами других этнических групп, и, соответствен-
но, оказывают влияние на их восприятие [12], [13], [14]. 
Отличительной чертой автостереотипов выступает пре-
обладание положительных оценок в построении образа 
представителей собственной этнокультурной группы 
[15].

С. Московичи определял основными функциями эт-
нических стереотипов: 

- воспроизводство жизненного уклада общества; 
- снижение неопределенности в процессе взаимодей-

ствия и общения; стабилизацию индивидуальной и груп-
повой систем представлений; 

- приобщение члена  определенной этнической груп-
пы к ее культуре; 

- детерминацию и ориентацию поведения в изменяю-
щихся условиях взаимодействия [16]. 

Г. Тэджфел же подчеркивал, что этнические стерео-
типы выполняют свои функции на двух уровнях [17]: на 
индивидуальном и групповом. На первом это реализу-
ется в когнитивной, связанной с категоризацией, и цен-
ностно-защитной функциях, а на втором они диктуют 
идеологизирующую и идентифицирующую функции.

В.С. Агеев в своих исследованиях приходит к выво-
ду, что функция сохранения относительного постоян-
ства существующих социальных отношений объясняет 
и оправдывает существующие социальные отношения, 
защищает групповые ценности, способствует межгруп-
повой дифференциации на когнитивном уровне, транс-
лируя культурно-исторический и социальный опыт эт-
нокультурных групп [4].

Методология. 
При развитии и интенсификации межкультурных 

контактов, расширении форм межэтнического взаимо-
действия остается актуальной проблема ксенофобии и 
этноцентризма, когда имеет место восприятие окружаю-
щей реальности, в том числе других народов и этносов, 
через призму мировоззрения и опыт своей этнической 
группы, при ее доминировании и предпочтительности 
интересов собственной этнокультурной группы. В связи 
с этим исследователи, занимающиеся проблемой регу-
ляции межкультурного взаимодействия и повышения 

эффективности межэтнических отношений, проявляют 
особый научный интерес к проблеме этнических стере-
отипов.

Несмотря на существующие исследования этниче-
ских стереотипов и возрастающим масштабом психоло-
гических аспектов социальной перцепции, связанных с 
межкультурным и межэтническим взаимодействием, мы 
считаем, что они недостаточны исследованы у предста-
вителей различных этнокультурных групп, населяющих 
территорию Российской Федерации, в частности у осе-
тин. 

Целью данного исследования выступило выявление 
авто- и гетероэтнических стереотипов осетин, прожива-
ющих в Республике Северная Осетия-Алания.

Основным методом исследования является анкета 
Н.М. Лебедевой на изучение этнических стереотипов 
(в нашем случае мы  выявляли стереотипы осетин, рус-
ских, ингушей, чеченцев, грузин и китайцев).

В исследовании приняли участие 250 человек.
Результаты. 
С помощью анкеты Н.М. Лебедевой на изучение эт-

нических стереотипов мы выявили авто- и гетеростерео-
типы осетин, отражающих отношение к представителям 
русской, ингушской, чеченской, грузинской, китайской 
национальностей.                                                                                                                            

По результатам исследования этностереотипов мы 
получили следующие стереотипы, то есть схематиче-
ские образы различных национальностей при восприя-
тии осетинской этногруппы. Перечисляя качества, вхо-
дящие в стереотип каждой национальности, мы руко-
водствовались степенью представленности личностных 
качеств в убывающем порядке в ответах испытуемых 
(см. таблицу 1).

Таблица 1 - Результаты исследования этнических 
стереотипов осетин (в %)

В результате получены следующие стереотипы. 
Осетины – гордые, гостеприимные, воспитанные, 

культурные, веселые, настойчивые, отзывчивые и соци-
ально отрицательные качества – вспыльчивость и эгои-
стичность;

Русским был приписан следующий стереотип: отзыв-
чивые, добрые, гостеприимные,  воспитанные, честные, 
трудолюбивые, культурные. Так же встречались  такие  
качества, как  ленивые и вспыльчивые, но  во  внимание  
нами  они  не  были  взяты  в  силу  слабой  выражен-
ности;

Ингуши: гордые, вспыльчивые, настойчивые, упря-
мые, хитрые и гостеприимные.

Чеченцы: гордые, гостеприимные, вспыльчивые, на-
стойчивые, воспитанные, патриотичные, смелые и рели-
гиозные, культурные  и отзывчивые.

Грузины: общительные, веселые, гостеприимные, 
добрые, вспыльчивые, гордые, темпераментные, жизне-
радостные.
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Китайцы: целеустремленные, трудолюбивые, дисци-
плинированные, ответственные, настойчивые, гостепри-
имные, жизнерадостные, патриотичные и хитрые.

Мы можем сделать вывод о том, что такой стереотип 
как гостеприимность является общим для всех народов 
северо-кавказского региона. Респонденты ставят акцент 
на позитивных социальных качествах русских, таких как 
отзывчивость, дружелюбность, честность, что отражает 
толерантные отношения с ними. Гордость для осетин 
является качеством, которое характеризует избиратель-
ность и дистанциированность. В свою очередь для ин-
гушей данный  стереотип соотносится с отрицательным 
качеством, наряду с такими качествами как настойчи-
вость, вспыльчивость и упрямство.  Можно сказать о не-
сколько негативном отношении к ингушам, так как их 
этностереотип эмоционально  отрицательно окрашен. 
Возможно, это связанно с событиями, отражающими 
осетино-ингушский конфликт. 

По данным показателям так же можно заметить то, 
что, несмотря на имеющий место в исследуемом регио-
не осетино-грузинский конфликт, выборка данного ис-
следования не выказывает отрицательного отношения 
к грузинскому этносу, напротив грузинский стереотип 
является положительно  окрашенным.

Полученные  данные согласуются с выводами, сде-
ланными М.Ш. Гиголаевой [18], Л.Х. Дзаховой, Б.Б. 
Бязровой [19] о том, что осетинам характерны гораздо 
более высокий уровень потребности в общении и вза-
имодействии, желании поддерживать хорошие отноше-
ния во время общения и взаимодействия, стремлением 
к поддержке и построению теплых отношений внутри 
группы и с посторонними. Осетины также отличны 
предполагаемым высоким уровнем стабильности в тра-
диционных поведенческих моделях и в вопросе внутри-
групповых отношений; отмечены определенность и кон-
серватизм в их культурной жизни.

Заключение. Таким образом, этнический стереотип, 
возникающий в процессе социального восприятия пред-
ставляет собой обобщенный, схематизированный, эмо-
ционально окрашенный и достаточно устойчивый образ 
представителей той или иной этнокультурной группы. 
Отметим, что гетеростереотипы осетин описываются не 
по этническим признакам, а по общечеловеческим каче-
ствам, что говорит о толерантном восприятии осетина-
ми других этносов, о «принятии» представителей друго-
го народа, а также позитивном отношении к этническим 
культурам групп, с которыми они вступают в контакт 
[20], что, вероятно, связано с процессами адаптации, ин-
культурации и ассимиляции в условиях межкультурного 
и межэтнического взаимодействия.
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Аннотация. Результаты современных исследований показывают, что студенты первокурсники, в частности, об-
учающиеся в медицинских ВУЗах, испытывают выраженный стресс в связи с изменившимися условиями их жизне-
деятельности, большими нагрузками и физиологическими ограничениями. Последствия достаточно серьёзны, это 
снижение учебных достижений, удовлетворенности учебной ситуацией и выбранной профессией в целом, возрас-
тание психоэмоционального напряжения, на первый курс приходится максимальное количество отчисляющихся и 
отчисляемых студентов. Эмпирическое исследование позволит обозначить проблемные зоны и наметить комплекс 
мероприятий по адаптации первокурсников. Отношение к стрессу в русле субъектного подхода может быть рас-
смотрен через анализ взаимосвязанных между собой когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента. 
Исследование проводилось среди студентов медицинского ВУЗа первого курса разных специальностей. Результаты 
показывают их крайне негативное отношение к стрессу. В представлениях первокурсников стресс тесно связан с 
учебными ситуациями и проживанием в общежитии, они испытывают негативные эмоции в ситуации стресса и 
преимущественно используют избегание в качестве стратегии преодоления. Можно сказать, что они практически 
не отмечают мобилизующих возможностей стресса, что позволяет поставить вопрос о необходимости их психоло-
гического сопровождения, в частности, обучения более адаптивным стратегиям совладания со стрессом.

Ключевые слова: студенты, первокурсники, обучение в ВУЗе, медицинский ВУЗ, учебные требования к сту-
дентам, стресс, отношение к стрессу, когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты отношения, не-
гативные эмоции, неадаптивные копинг-стратегии.
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Abstract. The results of modern research show that first-year students, in particular students of medical universities, 

experience severe stress due to the changed conditions of their life, heavy loads and physiological limitations. The con-
sequences are quite serious, among those a decrease in academic achievement, lowered satisfaction with the educational 
situation and the chosen profession as a whole, an increase in psycho-emotional stress, the maximum number of expelled 
students, including expelled at their own free will, falls on the first year. An empirical study will identify problem areas and 
outline a set of measures to adapt freshmen. The attitude to stress in the context of the subjective approach can be considered 
through the analysis of interrelated cognitive, emotional and behavioral components. The study was conducted among first-
year medical students of various specialties. The results show their extremely negative attitude towards stress. In first-year 
students’ perception, stress is closely related to learning situations and living in a dormitory; they experience negative emo-
tions in stress situations and primarily use avoidance as a coping strategy. We can say that they practically don’t notice the 
mobilizing possibilities of stress, which raises the question of the need for their psychological support, in particular, training 
in more adaptive strategies for coping with stress.

Keywords: students, freshmen, university studying, medical university, requirements for students, stress, attitude to 
stress, cognitive, emotional and behavioral components of attitude, negative emotions, non-adaptive coping strategies.

ВВЕДЕНИЕ
Стресс – процесс, возникающий, когда личность оце-

нивает требования социальной среды как превосходя-
щие имеющиеся в наличии ресурсы [1]. При изучении 
стресса у студентов необходимо учитывать, что студен-
чество является социальной группой, объединенной не 
только границами возрастного периода, но и специфиче-
скими условиями труда и жизни. О высокой актуально-
сти проблемы стресса у обучающихся говорит широкое 
обращение к данной теме современных отечественных 

исследователей. Анализ публикаций за последние пять 
лет позволил выделить несколько направлений в изуче-
нии стресса в связи с учебной деятельностью студентов: 
факторов, провоцирующих стресс [2, 3, 4] и последствий 
стресса у студентов вообще [5, 6, 7, 8] и медицинского 
вуза в частности [9, 10, 11, 12], также изучаются приёмы 
преодоления стресса, которые используют студенты [9, 
7, 14, 15, 16]. 

Как показывают исследования В.А. Руженкова и со-
авторов, стресс для первокурсников медицинского вуза 
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связан со специфическими условиями труда – большой 
учебной нагрузкой [2, 3] и необходимостью быстро ос-
воить большое количество материала [2], отсутствием 
учебников [2, 4]. Кроме того, со стрессом связаны спец-
ифические условия жизни: многие первокурсники впер-
вые оказываются вдали от родителей [2, 4] и испыты-
вают трудности в самостоятельной организации режима 
дня и питания [2, 4], которое оказывается нерегулярным 
[2]. Действительно, обучение в высшем учебном заведе-
нии обусловливает высокую нагрузку на познаватель-
ные процессы; адаптация к условиям обучения требует 
выработки принципиально новых решений в ситуациях 
неопределенности [17, 18]. Кроме того, авторы, харак-
теризующие обучение в вузе, описывают характерные 
для студенчества в целом условия жизни, включающие, 
помимо общих рисков алкоголизации и табакокурения, 
плохое питание и высокие нагрузки при недостатке вре-
мени на сон. Так, при добросовестном осуществлении 
учебной деятельности рабочая нагрузка студента может 
достигать двенадцати часов, а в период сессии – около 
пятнадцати [17].

Последствия переживаемого студентами стресса 
включают низкую стрессоустойчивость у более чем по-
ловины студентов медицинского вуза, у подавляющего 
большинства студентов – астения в сочетании с различ-
ными расстройствами сна, а также отдельными и уме-
ренно выраженными обсессивно-компульсивными сим-
птомами [9], различными нарушениями со стороны же-
лудочно-кишечного тракта [10]. Переживаемый стресс 
значительно снижает толерантность к неопределенно-
сти студента, другими словами снижает его способность 
реагировать на проблемные ситуации адекватно, разре-
шая их, а не пасуя перед ними [19].

Для студентов вузов характерны такие приёмы сня-
тия стресса как сон, прогулки на свежем воздухе, пере-
рыв на работе или учебе, еда [13]. Напомним, что в от-
ношении студентов медицинского вуза отмечается не-
хватка времени на сон, нерегулярное питание, строгие 
требования к освоению больших объемов материала в 
сжатые сроки. Отсюда следует вывод, что для студентов 
медицинских специальностей многие привычные спосо-
бы справиться со стрессом могут быть недостижимы. 

Поведенческие реакции при стрессе трактуются с 
позиции теории «борьбы или бегства» У. Кеннона, ко-
торая определяет реакцию на страх в виде физиологи-
ческой подготовки организма к ответу: «бей или беги»; 
впоследствии автор присоединил к этим двум вариан-
там третий – замирание, служащее защитой бездействие 
[20]. Подобные условия постоянной напряженной го-
товности к действию или беспомощного бессилия ве-
дут к астенизации организма, психоэмоциональному 
напряжению. Паттерны физиологических реакций раз-
нообразны в своих проявлениях и могут включать повы-
шенное артериальное давление, затруднение в дыхании 
и повышенную утомляемость. Отметим, что регулярное 
переживание стресса ведет к избыточному напряжению 
скелетной мускулатуры, снижению эмоционального и 
когнитивного потенциала. При этом стресс, воздейству-
ющий на организм долгое время, в большей степени ис-
тощает организм, чем стресс пусть большей интенсив-
ности, но воздействующий короткое время [21]. Таким 
образом, испытываемый в течение первого курса стресс 
может снижать учебные достижения при одновремен-
ном увеличении рабочей нагрузки, влиять на удовлет-
воренность и качество жизни в целом. Указанные нега-
тивные последствия стресса у студентов первого курса 
медицинского вуза обуславливают практическую значи-
мость исследований в этой области, полученные эмпи-
рические результаты могут способствовать разработке 
(или, при наличии, коррекции) учебно-воспитательных 
и организационных мероприятий по его профилактике 
и преодолению. 

Поскольку возникновение стресса опосредовано 
субъективной оценкой ситуации, обращение к катего-

рии «отношение» является исходным моментом в раз-
работке проблемы стресса в русле субъектного подхода 
[22]. Категория «отношение» в отечественную психоло-
гию впервые введена отечественным психологом А.Ф. 
Лазурским, которого В.М. Бехтерев считал основопо-
ложником индивидуальной психологии в России [цит. по 
23] и впоследствии разрабатывалась В.Н. Мясищевым. 
Вслед за ним, мы определяем отношение как субъект-
объектную связь, которая носит активный, избиратель-
ный и сознательный характер [24]. Выстраивая струк-
туру понятия «отношение», В.Н. Мясищев выделяет 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты. Когнитивный компонент включает оценку эле-
ментов окружающего мира и собственной личности, 
которая происходит путем восприятия, осознания, ин-
терпретации личностью ситуации жизнедеятельности. 
Данный компонент проявляется в принятых личностью 
моральных ценностях, выработанных убеждениях, вку-
сах, склонностях, идеалах. Эмоциональный компонент 
отражает переживание отношения человека к окружа-
ющему миру, к деятельности, к себе и другим. Он вы-
ражается в симпатии и антипатии, привязанностях и др. 
Поведенческий компонент опосредует выбор стратегий 
поведения в отношении тех элементов жизненной си-
туации, к которым у личности сложилось определен-
ное отношение, т.е., являющихся значимыми. Данный 
компонент проявляется как потребности и мотивы. Так, 
например, учебная активность студента сознательно ре-
гулируется характером реагирования на сложившуюся 
учебную ситуацию [25]. Применяя данные компоненты 
к структуре понятия «отношение к стрессу», получим: 
когнитивный компонент, который выражается в знаниях 
о стрессе и оценке стрессовых ситуаций; эмоциональ-
ный компонент, который выражается в переживании 
ситуаций стресса; поведенческий компонент как готов-
ность к определенному поведению в стрессовой ситуа-
ции, в том числе стратегии совладающего поведения. В 
теоретическом плане проведенное исследование способ-
ствует расширению научных представлений о содержа-
нии обозначенных компонентов отношения к стрессу у 
студентов.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования явилось изучение и описание 

отношения к стрессу студентов медицинского Вуза, 
обучающихся на первом курсе. Предметом выступило 
собственно отношение к стрессу у студентов. В основе 
лежало предположение о том, что для первокурсников 
медицинского ВУЗа характерны негативные эмоции, 
связанные со стрессом, осознание многих учебных си-
туаций как стрессогенных и неадаптивные стратегии в 
преодолении стрессовых ситуаций.

Репрезентативную выборку респондентов состави-
ли 77 человек, студенты первого курса медицинского 
ВУЗа разных специальностей, исследование проводи-
лось в первой половине второго учебного семестра, ког-
да студенты уже прошли период адаптации к учебным 
условиям и прошли первые аттестационные испытания. 
Диагностическая процедура была реализована в кура-
торские часы и вызвала интерес у самих студентов, в по-
следствие они были ознакомлены с результатами. 

В качестве методического обеспечения исследования 
выступили методы опроса, ассоциаций, психосеманти-
ческий и проективный. Методики: ассоциативный тест 
на стимул «стресс», проективная методика «Я и стресс», 
опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 
адаптированный вариант Т.А. Крюковой), личностный 
семантический дифференциал, где студентам предлага-
лось оценить себя с помощью прилагательных в стрессе 
и обычной ситуации. Указанные методики на наш взгляд 
в полной мере позволяют оценить указанные компонен-
ты отношения к стрессу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам ассоциативного теста на стимул 
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«стресс» студентами дано 385 ассоциаций, наиболее ча-
сто встречающиеся их них: страх (28), депрессия (25), 
нервы (25), учеба (24), экзамены (22), грусть (19), трево-
га (17), печаль (17), слезы (17), злость (10), напряжение 
(10), усталость (10).

Отметим, что согласно инструкции студенты могли 
дать любые ассоциации, связанные со словом стресс, ре-
зультаты показывают, что в ассоциациях превалируют 
астенические и негативные эмоции и состояния, так же 
встречаются ассоциации, указывающие на то, что сама 
учебная ситуация, а также экзамены связаны в представ-
лениях студентов со стрессом, при этом другие жизнен-
ные ситуации в ассоциативном ряду не представлены, 
хотя это объяснимо актуальной учебной ситуацией для 
первокурсников. В представлениях студентов первого 
курса о стрессе отсутствуют его мобилизующие возмож-
ности.

Результаты исследования с помощью семантическо-
го дифференциала были обработаны методом выделения 
семантических универсалий, в результате чего получен 
список выделенных для словосочетаний «Я в отсутствии 
стресса», «Я в стрессе» координат, которые одинаково 
оценены значимым большинством первокурсников ме-
дицинского ВУЗа. В таблице 1 представлены семанти-
ческие универсалии оценки указанных стимулов и вес 
дескрипторов. 

Таблица 1 – Семантические универсалии оценки сти-
мулов «Я в отсутствии стресса» и «Я в стрессе» перво-
курсников медицинского ВУЗа

* составлено авторами
Оценивая себя в ситуации вне стресса студенты вы-

соко отмечают только положительные характеристики, 
связанные с эмоциями, отношениями с другими, отме-
тим, что в этой ситуации студенты видят себя рассла-
бленными и умными. В ситуации стресса большинство 
студентов оценивают себя и свои эмоции с негативной 
стороны, расслабленность сменяется напряжением.

Результаты диагностики копинг-поведения студен-
тов дали следующие результаты: у 42 первокурсников 
доминирует копинг, ориентированный на избегание, у 
18 студентов – проблемно-ориентированный копинг и у 
17 студентов – эмоционально-ориентированный копинг. 
Следовательно, большинство студентов-первокурсни-
ков медицинского ВУЗа в ситуации стресса склонны из-
бегать ситуаций, связанных со стрессом, уклоняться от 
них, такое поведение С. Фолкман называет пассивным 
копинг-поведением. Причем внешне такое поведение 
может проявляться не только в замкнутости или нео-
правданной пассивности, но в виде наигранного веселья 
или, наоборот, неожиданной злости, а также в виде неха-
рактерной для человека активности, что затрудняет его 
распознавание. На когнитивном уровне чаще всего та-
кой копинг связан с фантазированием о благоприятном 
разрешении ситуации, при отсутствии представлений о 
своей роли в нем.

В проективной методике «Я и стресс» анализу под-
верглись детали рисунка, традиционно свидетельству-
ющие о выраженности определенных психологических 
признаков у респондентов. Например, средства защиты 
о предпочитаемых копингах, доминирующие цвета об 
эмоциональном отношении, изображение стрессора об 
актуальности состояния и причинах. Данная методика 
использовалась нами как дополнительная, так как основ-
ным преимуществом проективной диагностики является 
снижение сознательного контроля со стороны респон-

дентов. В целом, полученные результаты подтверждают 
выводы по другим методикам, у первокурсников пре-
валируют отрицательные эмоции в отношении стрес-
са: тревога, уныние, злость. Для поведения характерна 
пассивная позиция, сталкиваясь со стрессом, вероятнее 
всего, студенты чувствуют себя незащищено, растеряно. 
Стрессовые ситуации представляются актуальными для 
студентов, связаны с их учебной деятельностью и усло-
виями проживания в общежитии.

Сопоставление полученных результатов с результа-
тами других исследований позволяет утверждать, что 
студенты первого курса действительно переживают 
стресс в связи с новыми для них условиями обучения и 
проживания, результаты первокурсников медицинского 
ВУЗа представляют собой тревожную картину, так как 
у большинства опрошенных преобладает избегающая 
стратегия преодоления при ярко выраженных негатив-
ных эмоциях, следовательно можно утверждать, что 
условия обучения в медицинском ВУЗе действительно 
в большей степени стрессогенны, а значит и первокурс-
ники нуждаются в более пристальном психологическом 
сопровождении, возможно такая ситуация связана с 
большей аудиторной нагрузкой на специалитете, по 
сравнению с бакалавриатом, преобладающим в других 
ВУЗах.

ВЫВОДЫ
Полученные результаты позволяют сформулировать 

следующие выводы:
На когнитивном уровне отношения к стрессу у сту-

дентов первого курса медицинского ВУЗа преобладает 
негативная оценка стрессогенных факторов, среди ко-
торых доминируют ситуации, связанные с обучением и 
проживанием в общежитии. Представляя себя в стрес-
совой ситуации студенты не видят мобилизующих воз-
можностей стресса и личных ресурсов его преодоления, 
в то время как вне стресса им свойственно представлять 
себя исключительно в положительной коннотации.

Эмоции, возникающие у студентов в отношении 
стресса преимущественно негативные, астенические, 
свидетельствующие о пассивной позиции, что приводит 
к астенизации организма.

Поведение первокурсников в стрессе в доминирую-
щем большинстве избегающее, что означает отсутствие 
стремления к активному преодолению стресса, разреше-
нию стрессогенных ситуаций.

Для большинства студентов первого курса медицин-
ского ВУЗа характерно неадаптивное, избегающее от-
ношение к стрессовым ситуациям, при высокой их ак-
туальности в ведущей для многих из них деятельности. 
Такая ситуация, скорее всего связана с высокой учебной 
нагрузкой, фрустрированностью у них многих потреб-
ностей и отсутствием психологической поддержки и со-
провождения первокурсников. Представляется актуаль-
ным изучение конкретных проблемных зон в адаптации 
первокурсников, и разработка комплексных мероприя-
тий по изменению их отношения к стрессу, например, 
расширение социальных контактов за счет системы на-
ставничества, обучение навыкам саморегуляции и ак-
тивным копингам в рамках работы кураторов и отдель-
ных учебных дисциплин. Следствием может являться 
большая увлеченность студентов обучением в ВУЗе, 
нормализация их функционального состояния
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физиотерапевтического воздействия на эффективность, сроки лечения и восстановления пациентов с метаболиче-
скими нарушениями, нуждающихся в восстановительном стоматологическом лечении и протезировании с целью 
компенсации вторичной адентии. В исследовании принимали участие три группы пациентов (две эксперименталь-
ные и одна контрольная) с диагнозом инсулинорезистентного сахарного диабета второго типа средней тяжести. 
Основным типом профильного стоматологического лечения была избрана тактика компенсации адентии посред-
ством протезных конструкций, с опорой на ранее установленные дентальные имплантаты. Особое внимание на про-
тяжении всего исследования уделялось мониторингу и анализу различных аспектов психоэмоционального состоя-
ния протезированных пациентов, нарушенного главным образом из-за стоматологического стресса, развитие кото-
рого усугублялось уже имеющимися у пациентов данной категории метаболическими нарушениями. Исследования 
психоэмоционального состояния пациентов осуществлялись на всех стадиях доклинической оценки и диагностики, 
а также во внутриклинический период: первичного осмотра, подготовки к установке имплантатов и протезных 
конструкций, их последующей общей и функциональной реабилитации, а также параллельно во всех группах, в 
которых осуществлялось исследование. Первичное эмпирическое обобщение значимой клинической информации 
психосоматического и психологического характера проводилось в направлении определения глубины и продол-
жительности действия факторов профилактики, направленных на нивелирование возникавшего стоматологическо-
го стресса с основными нейрогуморальными факторами, обеспечивающими в послеоперационный период такие 
важнейшие характеристики остеоинтеграции как приживаемость установленных дентальных имплантатов и их по-
следующая устойчивость в качестве опоры для размещения и установки протезных стоматологических конструк-
ций. Отмечалась повышенная сложность протезирования из-за наличия проявлений остеопенического синдрома 
как следствия развившихся у пациентов метаболических нарушений. В исследовании дается оценка возможного 
улучшения прогноза данного типа стоматологического лечения именно как следствие применения метода мезо-
диэнцефальной модуляции, позволяющего облегчить решение целого ряда стоящих перед клиницистом проблем 
преимущественно психологического плана.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

остальными научными задачами: вопросы стоматоло-
гического лечения пациентов с метаболическими нару-
шениями в клинической практике специалиста в сфере 
восстановительной стоматологии относятся к одним 
из наиболее проблемных. Целый ряд индивидуальных 
анамнестических особенностей данного типа пациентов, 
равно относимых как к причинам, напрямую приводя-
щим их в кабинет специалиста по восстановительному 
лечению, так и к целому ряду ограничений, налагаемых 
на тактику и возможности проведения этим пациентам 
восстановительных манипуляций, ставит перед клини-
цистом определенный перечень дополнительных задач, 
также требующих решения. Несмотря на то, что преоб-
ладающими в этом спектре остаются аспекты соматиче-
ские, тем не менее, решение целого ряда вопросов тесно 
связано с психосоматикой, либо же с чисто психологи-
ческими особенностями пациентов данного типа, имею-
щих в основе своего индивидуального анамнеза выра-
женные метаболические нарушения.

С точки зрения психологической оценки состояния 
лиц, страдающих выраженными метаболическим на-
рушениями, прежде всего следует отметить такие их 
особенности, как повышенную утомляемость и ее обо-
ротную сторону – столь же повышенную стрессоген-
ность, тем более рельефно проявляемые в случае высо-
коинвазивного вида вмешательства, каким является сто-
матологическое восстановительное лечение. Наиболее 
распространенным в популяции диагнозом, относимым 
к стойким и зачастую хроническим метаболическим на-
рушениям, является сахарный диабет (diabetes mellitus), 
вследствие чего значительный процент стоматологи-
ческих пациентов, нуждающихся в восстановительном 
хирургическом лечении, поступает в введение клицини-
стов-стоматологов с уже имеющимся у них комплексом 
ограничений, налагаемых в их случае со стороны основ-
ной патологии на тот спектр возможностей, которым 
потенциально мог бы располагать врач стоматолог-ор-
топед или имплантолог. Сопровождающий высокоинва-
зивные виды восстановительного стоматологического 
лечения стресс, рассматриваемый, согласно классиче-
ской концепции Ганса Селье [1], в качестве более или 
менее продолжительного периода спровоцированной 
извне декомпенсации на фоне манифестного диабета, 
способен вызвать повышение концентрации глюкозы 

в крови пациента, что само по себе налагает целый ряд 
дополнительных требований как на процесс подготовки 
такого пациента к имплантации или протезированию, 
так и на собственно процесс лечения.

Анализ научных исследований и публикаций: ряд авто-
ров в процессе исследования данной проблемы обраща-
ют внимание на то, что часто возникающий на фоне диа-
бета ацидоз (кетоацидоз как сочетанный эффект переиз-
бытка в крови глюкозы совместно с кетоновыми продук-
тами липолиза [2]), – сопровождается возникновением в 
психике таких пациентов более или менее выраженных 
ощущений недомогания, раздражительности, дистонии 
и вторичных по отношению к ним ощущений вялости, 
астении, сонливости, что все вместе взятое только еще 
более затрудняет работу специалиста - стоматолога с па-
циентами этой группы, и, следовательно, – обязательно 
должно быть учтено клиницистом в процессе подготов-
ки диабетического пациента к протезированию или им-
плантации. Более того, пациенты с ацидозом зачастую 
демонстрируют повышенную склонность к проявлению 
на фоне стрессовой ситуации тошноты и рвоты [3], что, 
без сомнения, делает изложенные выше рекомендации 
для клинициста - стоматолога еще более актуальными.

Актуальность настоящего исследования связана пре-
жде всего с тем, что инсулинозависимый диабет I типа, и 
инсулинонезависимый (инсулинорезистентный) сахар-
ный диабет II типа относятся к эндокринным патологи-
ям, во-первых, имеющим наиболее высокий показатель 
общепопуляционной морбидности (от 20%, например, в 
США, до 6% в РФ – [4]), и, во-вторых, представленным 
сложной психосоматической симптоматикой, в клини-
ческой картине которых значительную часть занимает 
спектр возникающих психопатологических нарушений.

Кроме того, – в среднем каждый пятый случай сахар-
ного диабета признается ВОЗ генетически детерминиро-
ванным [5]. Особенно тягостна эта ситуация для прогно-
за сахарного диабета II типа, поскольку генетически де-
терминированное снижение активности ферментов ли-
полиза и первичная триглицеридорезистентность, при-
знавемые крайне значимыми инициальными факторами 
формирования последующей инсулинорезистентности 
пациента, наследуются по автономно-рецессивному 
типу. С точки зрения современной генетики, – посколь-
ку за ростом числа носителей дефектного генетическо-
го материала, передаваемого ими своему потомству, 
при этом типе наследования последует не только рост 
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Abstract. The article analyzes the practical results of the study of the effect of the method of physiotherapeutic influ-
ence on the effectiveness and timing of treatment and recovery of patients with metabolic disorders who need restorative 
dental treatment and prosthetics in order to compensate for secondary adentia in the form of incomplete dentition. The study 
involved three groups of patients (two experimental and one control) with a diagnosis of insulin-resistant type II diabetes 
mellitus and moderate severity. The main type of specialized dental treatment was the tactic of edentulous compensation by 
means of prosthetic constructions placed in the oral cavity in support of previously installed dental implants. Throughout 
the study, special attention was paid to monitoring and analyzing various aspects of the psychoemotional state of prosthetic 
patients, disturbed mainly due to dental stress, the development of which was aggravated by metabolic disorders already 
existing in patients of this category. Studies of the psychoemotional state of the prosthetic patients were carried out at all 
stages of preclinical assessment and diagnosis, as well as during the intraclinical period: initial examination, preparation 
for the installation of implants and prosthetic structures, as well as their subsequent general and functional rehabilitation, 
as well as in parallel in all groups in which study. The primary empirical generalization of significant clinical information 
of a psycho-somatic and purely psychological nature was carried out in the direction of determining the depth and duration 
of the action of correlates of prevention and leveling of the emerging dental stress with the main neurohumoral factors that 
provide such important characteristics of osseointegration in the postoperative period as the engraftment of installed dental 
implants and their subsequent stability as a support for the placement and installation of prosthetic dental structures. There 
was an increased complexity of prosthetics due to the presence of manifestations of osteopenic syndrome as a consequence 
of metabolic disorders developed in patients. The study assesses the possible improvement in the prognosis of this type of 
dental treatment precisely as a consequence of the use of the mesodiencephalic modulation method, which makes it possible 
to facilitate the solution of a number of problems facing the clinician, mainly of a psychological nature.
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абсолютных показателей морбидности по сахарному 
диабету II типа в общей популяции, но и несомненный 
рост численности скрытых носителей того же самого де-
фектного материала, – эти последние, вступая в интим-
ные отношения между собой, также неизбежно начнут 
передавать его своему потомству. Поскольку описан-
ный процесс трансляции генетически детерминирован-
ных нарушений обладает внутренней способностью к 
самоэскалации, то даже по современным оценкам ВОЗ 
каждые последующие 15 – 20 лет число пациентов с 
подтвержденным диагнозом «сахарный диабет II типа» 
в общепланетарном масштабе будет удваиваться [4], в 
то время как такие онтогенетические эпифеномены со-
временной цивилизации, как несбалансированное или 
неправильное питание, гиподинамия, ожирение (по дан-
ным общемировой статистики ВОЗ в период с 1975 по 
2016 г.г. число пациентов с ожирением возросло трижды 
– [6]), со своей стороны способны только придать допол-
нительный импульс этим негативным изменениям.

Кроме того, сахарный диабет и I, и II типа относятся 
к числу патологий, вызывающих значительное количе-
ство локальных периферических нарушений в сфере об-
менных и репаративных процессов. В сфере нарушений 
стоматологического характера это прежде всего – ксе-
ростомия, переизбыток глюкозы в слюнной жидкости, 
кариес, патологии пародонта, и в конечном счете, утрата 
зубов.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи: анализ возможного ре-

шения проблемы стоматологического лечения метабо-
лических пациентов, которое, кроме ряда изложенных 
выше аспектов, также давало бы возможность улучше-
ния психологического состояния и уровня психологиче-
ского комфорта в системе «врач – пациент» в процессе 
лечения.

Постановка задания: проведение научного исследо-
вания, объективные результаты которого, равно как и 
их последующий анализ, способны подтвердить именно 
психологический эффект от применения предлагаемой 
методики. Для специалиста в сфере восстановитель-
ного стоматологического лечения текущее положение 
дел, связанное с лечением метаболических пациентов, 
осложняется тем, что на сегодняшний день нет никаких 
объективных данных, которые могли бы свидетельство-
вать о снижении числа пациентов с метаболическими 
нарушениями в анамнезе, нуждающихся при этом в 
восстановительном стоматологическом лечении хотя 
бы в отдаленной перспективе. Скорее наоборот, реаль-
ное число таких пациентов у стоматологов-ортопедов 
и хирургов-имплантологов будет только расти вместе с 
актуальностью всех поставленных выше вопросов, кото-
рые, в свою очередь, потребуют поиска действительно 
эффективных в своем практическом применении реше-
ний, что и определяет актуальность настоящего иссле-
дования.

Формулировка проблемы: в числе основных причин 
сниженной репарационной способности тканей при са-
харном диабете II типа в первую очередь указывается 
повышенный уровень неутилизированной глюкозы в 
плазме крови [7], тогда как стоматологическое вмеша-
тельство, обладающее значительной стрессогенностью, 
способно привести к дополнительному повышению этих 
концентраций, что само по себе является для данной ка-
тегории пациентов крайне нежелательным и даже опас-
ным [8]. Для клиники восстановительной стоматологии 
последнее содержит в себе дополнительные риски уве-
личения общего периода заживления, снижения динами-
ки и качества этого процесса, ухудшения устойчивости 
и приживаемости установленных имплантатов, и, в ито-
ге, – снижения уровня жизни диабетического пациента, 
прошедшего восстановительное лечение [9]. Таким об-
разом, как для самих пациентов с установленным диа-
гнозом «сахарный диабет II типа», нуждающихся в сто-
матологическом восстановительном лечении, так и для 

клиницистов, к которым они обращаются, проблема си-
туационно обусловленного повышения уровня глюкозы 
вследствие стоматологического стресса и сопровожда-
ющей этот стресс декомпенсации психики пациентов, в 
настоящее время является крайне актуальной, тогда как 
поиск эффективного решения ее, – насущным и необхо-
димым.

Используемые методы, методики и технологии ис-
следования: настоящее исследование проводилось в 
направлении поиска эффективного средства снижения 
стрессогенности высокоинвазивного стоматологическо-
го вмешательства у пациентов с диагнозом «сахарный 
диабет II типа», у которых на фоне наличия основной 
анамнестической патологии развивался целый спектр 
крайне негативных психосоматических осложнений. 
Поскольку сахарный диабет относится к патологиям 
сложного системного характера, затрагивающим, по 
существу, все жизненно значимые системы организма 
человека, основными методами оценки точности выбора 
и последующей эффективности применения избранной 
методики стал системный подход в форме анализа ис-
следуемой совокупности факторов, вызывающих стресс, 
на основе объективных оценок внутреннего содержания 
психики исследуемых пациентов в оценке величины их 
психоэмоциональных проявлений, соответствующих 
состоянию декомпенсации вследствие стоматологиче-
ского стресса, – уровням тревоги, беспокойства, страха, 
внутреннего напряжения, психологического диском-
форта. Уровни эмоциональной остроты переживаемых 
внутрипсихических проявлений фиксировались и затем 
рассчитывались на основе собственных субъективных 
свидетельств и заявлений пациентов о специфике и глу-
бине их переживаний по поводу предстоящего восстано-
вительного стоматологического лечения. Периодически 
использовались частные методы психометрии; при этом 
общая продолжительность исследования составила 10 
календарных месяцев, общее количество обследован-
ных за этот период пациентов – 63 человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с обо-

снованием полученных научных данных: основной тип 
анамнестического отягощения в исследуемой выборке: 
сахарный диабет II типа средней степени тяжести; ос-
новной стоматологический диагноз: одиночный дефект 
зубного ряда верхней / нижней челюсти. Клиническая 
база проведения исследования: кафедра ортопедиче-
ской стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Преобладающий тип восстановительного лечения: вос-
становление неполноты зубного ряда посредством ден-
тальной имплантации. Время от потери зуба до обраще-
ния за восстановительным лечением колебалось от 3,8 
до 6,7 лет; возраст пациентов в исследуемой выборке – 
от 51,7 до 54,5 лет.

Критерии включения: доклиническая компенсация 
сахарного диабета II типа корректирующей диетой в 
сочетании с выполнением программы контролируемой 
физической активности; отказ от применения гипогли-
кемических лекарственных средств; возможность выбо-
ра подходящей цитоархитектоники костной ткани (D2—
D3) в месте установки имплантата. 

Критерии исключения: наличие выраженных сосуди-
стых осложнений вследствие СД–II в месте установки 
имплантата; диагностированная малигнизаация тканей 
и структур челюстно-лицевой зоны, СПИД или тубер-
кулез, а также иные хронические инфекционные забо-
левания, значимые нарушения показателей реографии 
и свертываемости крови, нескомпенсированные вос-
паления или патологии пародонта, нарушения кожных 
покровов в зоне наложения электродов, несанирован-
ная полость рта, наличие эндогенных психических рас-
стройств, включая эпилепсию [10].

Основным методом доклинической профилактики и 
клинической коррекции был выбран метод аппаратной 
физиотерапии в форме мезодиэнцефальной модуляции 
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[11], применяемой избирательно следующим образом. 
По отношению к применению данного метода вся иссле-
дуемая выборка была разделена на три части в равных 
долях, причем: для первой экспериментальной группы 
метод МДМ-терапии применялся в послеоперационный 
период с целью коррекции послеоперационного стресса, 
сокращения сроков и улучшения качества приживаемо-
сти имплантатов. Для второй экспериментальной груп-
пы метод МДМ-терапии применялся как на протяжении 
доклинической стадии с целью профилактики возникно-
вения стоматологического стресса во время восстанови-
тельного лечения, так и в послеоперационный период с 
целями, аналогичными целям применения в первой экс-
периментальной группе. В третьей контрольной груп-
пе метод МДМ-терапии не применялся ни до, ни после 
восстановительного лечения. С психологической точки 
зрения все три группы оценивались по глубине субъ-
ективно заявляемых респондентами стрессовых пере-
живаний, по их продолжительности, и по субъективно 
ощущаемым возможностям преодоления стрессового 
состояния. Полученные результаты сводились в табли-
цы первичных баллов, которые затем пересчитывались в 
стандартные баллы (стены), проводилось первичное эм-
пирическое обобщение и анализ полученных данных, по 
результатам которых автором исследования были сдела-
ны научные выводы.

Для пациентов всех трех групп в период, предшеству-
ющий непосредственно восстановительному лечению, 
была проведена санация ротовой полости с применением 
местной анестезии в соответствии с действующими про-
токолами лечения. С целью минимизации возможных 
колебаний уровня глюкозы, а в последующем, – также и 
с целью предохранения установленных имплантатов от 
нежелательного механического воздействия, пациентам 
всех трех групп было настоятельно рекомендовано воз-
держаться от приема пищи за 2 часа до имплантации, а 
также в течение 4 часов после этой процедуры. 

Контроль уровня несвязанной глюкозы в плазме кро-
ви для пациентов всех трех групп в течение проведения 
настоящего исследования производился четырехкратно: 
первый раз – на первом консультировании (примерно 
неделя до имплантации); второй раз – непосредственно 
перед проведением восстановительного лечения, в пе-
риод первичной фиксации влияния стоматологического 
стресса на повышение уровня глюкозы; третий раз – не-
посредственно после имплантации, когда стоматологи-
ческий стресс пациентов достигал фактического пика; 
четвертый раз – спустя час после проведения импланта-
ции, когда влияние внешних стрессоров на уровень не-
связанной глюкозы в крови ослабевало. Средство фик-
сации текущего уровня глюкозы: стандартный глюко-
метр системы One Touch Life Scan (производство США 
– [12]).

В то же самое время, для косвенной оценки показа-
телей уровня выраженности стоматологического стрес-
са, использовался метод контроля пульсоксиметром 
«Contec Medical Systems Co., Ltd.» (производство КНР 
– [13]) так же четырехкратно и в те же самые промежут-
ки времени: примерно за неделю до имплантации, непо-
средственно перед и после процедуры, а также спустя 1 
час после имплантации. 

Кроме того, трижды, – непосредственно перед им-
плантацией, непосредственно после нее, спустя 1 час 
после имплантации, – фиксировались важнейшие харак-
теристики психологического состояния принимавших 
участие в исследовании пациентов. Прежде всего, - фик-
сировались показатели уровня психологического дис-
комфорта, инспирированные предоперационным, непо-
средственно операционным и постоперационным стрес-
сом (ощущаемое напряжение, чувства тревоги и страха), 
полученные путем предоставления пациентам возмож-
ности самоидентификации и самооценки внутреннего 
психоэмоционального состояния через ранжирование 
уровня выраженности указанных выше компонентов по 

шкале от 0 до 5 (оценка «0» – ощущаемое отсутствие; 
оценка «5» – выражено в очень сильной степени).

Для оценки уровня снижения выраженности стома-
тологического стресса пациентов посредством исполь-
зования методики «МДМ – терапии» применялась так-
же психометрия, основываясь затем на данных которой 
итоговые величины подвергались анализу, сопоставля-
лись и на основе проведенного сравнения заявлялись 
полученные в исследовании окончательные результаты.

Все пациенты, принимавшие участие в настоящем 
исследовании, имели в анамнезе значительную про-
должительность патогенеза по основному заболеванию, 
которая от постановки диагноза «инсулинонезависимый 
сахарный диабет (II типа) средней степени тяжести» до 
обращения в клинику восстановительной стоматологии 
в 100% случаев обследованных пациентов уже находи-
лась на стадии выраженных метаболических нарушений, 
что в целом подлежит учету в качестве специфического 
фактора при постановке диагноза диабета этого типа (в 
значительном числе клинических случаев наступившая 
инсулинорезистентность вообще остается нераспознан-
ной до наступления выраженных метаболических нару-
шений, на фоне которых иногда диагностируются также 
и иные состояния декомпенсации – [14]). Безусловно, 
одним из наиболее выраженных диагностических мар-
керов в такой ситуации становится прогрессирующее 
повышение массы тела, между превышением которой 
над референтными величинами (в связке пол, возраст, 
рост) и снижением уровня чувствительности к эндоген-
ному инсулину установлена прямо пропорциональная 
зависимость [6]. 

Кроме того, целый ряд исследователей ([9], [15]), 
отмечая возникающее психологическое неблагопо-
лучие пациентов с системными метаболическими на-
рушениями, обращают внимание на тесно связанную с 
этими нарушениями совокупность причин, по существу 
играющих роль внутреннего стрессора, из-за действия 
которого развиваются и даже в какой-то степени за-
крепляются не столько сами состояния эмоциональной 
декомпенсации, сколько внутренняя субъективная пред-
расположенность к их всегда внезапному и неожиданно-
му появлению. В первую очередь сюда следует отнести 
хемо-эндокринную разбалансировку в системе желудок 
– печень – поджелудочная железа, поскольку процессы 
химически измененной или неполной метаболизма по-
ступающей в организм пищи на определенных этапах 
начинают сопровождаться выраженными болевыми 
ощущениями в животе, чаще всего диагностируемыми 
как приступы панкреатита, хотя в ходе дальнейших об-
следований в значительном числе случаев выявляются 
нарушения не только поджелудочной железы, но также 
и печени, почек, желчного пузыря и протоков. Все это 
становится факторами, приводящими к учащению при-
ступов состояния «острого живота», одно ожидание оче-
редного наступления которого вызывает периодический, 
а затем и хронический стресс метаболических больных. 
Все перечисленное выше безусловно повышает общий 
уровень стрессогенности психики, и, следовательно, - 
тем же самым ставит перед специалистами любого про-
филя задачу стабилизации не только соматического, но 
и психического состояния пациентов при проведении 
лечебных манипуляций любого типа [16].

Таким образом, клиницист, поставленный перед не-
обходимостью проведения тех или иных оздоровитель-
ных или восстановительных манипуляций по факту 
обращения пациента с диагностированной инсулиноре-
зистентностью за профильной медицинской помощью, 
не может не учитывать изложенных выше психологи-
ческих особенностей развития механизмов предстрес-
совой декомпенсации (например, повышения уровня 
личной тревожности) вследствие существующих у него 
метаболических нарушений и дисбалансов, спровоциро-
ванных инсулинорезистентностью. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
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аналогичных проведенных исследований: в публикациях 
[14], [17] их авторами излагаются результаты, которые 
могут быть интерпретированы в качестве аргументов 
обновленного понимания и оценки значения инсулина 
как одного из важнейших факторов формирования вну-
тримозгового гомеостаза, поддержание которого опира-
ется на постоянный мониторинг и контроль за передачей 
сигналов об уровне эндогенного инсулина в головной 
мозг, что само по себе становится фактором контроля 
за деятельностью основных витально значимых систем 
организма человека посредством активации целого ряда 
механизмов нейрогуморальной регуляции. 

Однако, в тех ситуациях, когда возникшие эффекты 
инсулинорезистентности начинают патогенетически 
усиливаться, прежде нормальные механизмы обратной 
связи прогрессирующе утрачивают свою валидность, 
поскольку передаваемая ими в мозг информация ста-
новится все менее достоверной, а работа управляющих 
центров головного мозга в условиях этого «информа-
ционного голода» все более дезорганизуется, тогда как 
система межнейронных связей между ними принуди-
тельно реструктурируется. Совокупность всех этих из-
менений приводит к дальнейшему нарастанию эффек-
тов дезорганизации во взаимодействии между сферами 
рациональной и эмоциональной регуляции головного 
мозга, вследствие чего все менее поддающиеся раци-
ональному контролю эмоции становятся внутренней 
причиной внешне неустойчивой, лабильной психики 
пациентов с инсулинорезистентностью, ее сниженной 
сопротивляемости внешнему тригеру/стрессу и, наобо-
рот, – внутренней повышенной склонности к переходу в 
состояние декомпенсации, не способствующее слажен-
ной и эффективной  работе клинициста с такими 
пациентами [18].

В частности, в числе внутренних причин, приво-
дящих к вышеописанной генерализации регуляторной 
дисфункции, исследователями указаны становящиеся 
все более чувствительными для нервной ткани головно-
го мозга нарушения синтеза холестерина, внутриклеточ-
ная дисфункция митохондрий, нарушения механизмов 
фосфорилирования и обработки сигналов о колебаниях 
внешнего (не интрацеребрального) инсулина, – что ука-
зывает на наличие причинно-следственной связи между 
прогредиентностью (в патогенезе) инсулинорезистент-
ности и появлением ряда расстройств ЦНС пациентов, 
за которыми следует возникновение целого ряда весьма 
специфических новообразований и аномалий их психи-
ки, затрудняющих клиническую работу с пациентами 
данной категории вследствие их ослабленной стрессо-
устойчивости и, напротив, повышенной склонности к 
переходу в состояние декомпенсации. Таким образом, 
исследование проводилось в направлении оценки воз-
можностей внешнего влияния на процессы возникнове-
ния и развития стресса у пациентов с выраженными ме-
таболическими нарушениями внутри той группы, члены 
которой подвергались такому целенаправленному вли-
янию, после чего полученные в процессе исследования 
результаты сравнивались с контрольной группой.

В качестве одного из наиболее действенных реше-
ний, уже зарекомендовавших себя только с положитель-
ной стороны и прежде доказавших свою клиническую 
эффективность, в исследовании был выбран физиоте-
рапевтический аппаратный метод мезодиэнцефальной 
модуляции, или МДМ – терапии ([19], [20]). Кроме того, 
выбор пал на это метод также и потому, что его приме-
нение у пациентов данной категории позволяет достичь 
ряда позитивных эффектов эндокринологического ха-
рактера, а также снизить остроту возникающих метабо-
лических дисбалансов, – в частности, путем активации 
синтеза эндогенного инсулина и встречного ослабления 
инсулинорезистентности, что для пациентов с диагно-
зом инсулинонезависимого диабета является крайне 
важным в качестве средства коррекции психологическо-
го состояния пациента ([8], [21]). Для клинициста при-

менение коррекции такого рода позволяет сформировать 
единую стратегию профилактики и последующего лече-
ния пациента в тех случаях, когда необходимым стано-
вится применение высокоинвазивных методов лечения, 
– таких, например, как дентальная имплантация [22]. 
В исследовании было определено, что целью раннего 
применения методики мезодиэнцефальной модуляции 
является взаимосвязанное решение наиболее значимых 
для последующего профильного лечения психологиче-
ских проблем данной группы пациентов, возникающих 
вследствие общесоматического эндокринного заболева-
ния. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования: в основе работы физиотера-

певтического комплекса мезодиэнцефальной модуля-
ции лежит принцип целенаправленного и модулирован-
ного внешнего воздействия на одноименные функци-
ональные и регуляторные структуры головного мозга 
пациента, а также, – возникающий вследствие такого 
воздействия лечебный эффект, который можно опре-
делить двусторонне и как внешний импульс активации 
физиологических механизмов формирования антистрес-
сового ответа, и как внешний корректор нормализации 
уже функционирующих антистрессовых механизмов и 
систем, – в частности, как одно из самых эффективных 
средств последовательной координации деятельности 
стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем го-
ловного мозга человека, что для данной категории паци-
ентов, мозг которых вынужден формировать анти-стрес-
совый ответ в условиях метаболических ограничений, 
что для данной категории пациентов оказывается вдвой-
не актуальным [8], [23] по двум причинам: во-первых, 
ввиду установленных у них нарушений деятельности 
системы обратной связи и, во-вторых, по причине па-
тологического формирования анти-стрессового ответа в 
условиях тех же метаболических ограничений.

Поскольку в рамках данного исследования рассма-
тривается проведение высокоинвазивного лечения в 
челюстно-лицевой области пациента, общий результат 
от применения МДМ-терапии оказывается еще более 
усилен за счет совокупного формирования активаторно-
корректирующего эффекта как на общем, так и на ло-
кальном уровне. 

С целью оптимизации внешнего физиотерапевтиче-
ского воздействия для пациентов, входящих в две пер-
вые группы, в рамках настоящего исследования были 
использованы токи сверхвысоких частот (несущая ча-
стота 10 КГц) с внутренней низкочастотной модуляцией 
от 20 до 100 Гц. В течение сеанса физиотерапии сила 
тока изменялась от 0,5 до 4,0 мА и для каждого сеанса 
устанавливалась индивидуально по субъективным ощу-
щениям каждого конкретного пациента. 

Исходя из объективных данных, полученных в рам-
ках исследования пациентов всех трех групп, на этапах 
предварительной клинической беседы нейрогумораль-
ные маркеры стресса вследствие отсутствия такового 
у преобладающего числа пациентов всех трех групп не 
имели ощутимых различий, как и индивидуальные за-
явления пациентов по поводу субъективно ощущаемого 
ими уровня психологического дискомфорта соответ-
ствовали этой объективно фиксируемой картине 

Затем, по условиям проводимого исследования, па-
циентам первой экспериментальной и третьей контроль-
ной группы никаких физиотерапевтических манипуля-
ций не проводилось, тогда как для пациентов второй 
экспериментальной группы был проведен последова-
тельный ряд сеансов мезодиэнцефальной модуляции 
прежде всего с профилактическими целями. 

Результат: в период непосредственной подготовки 
к проведению необходимых лечебно-восстановитель-
ных манипуляции (за несколько минут до начала лече-
ния каждого пациента) в первой экспериментальной и 
третьей контрольной группе объективно зафиксирован 
существенный рост ЧСС, а также учащение ритма ды-
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хательных движений (тахипноэ), в то время как у паци-
ентов второй экспериментальной группы, получавших 
коррекционно-профилактическую физиотерапию с ис-
пользованием методики МДМ, эти же эффекты по срав-
нению с соседними группами, оказались значительно 
менее выраженными, а сама динамика нарастания ЧСС 
и частоты дыхания – более сглаженной, что могло сви-
детельствовать об искусственно сформированной у них 
в доклинический период толерантности по отношении 
к будущему стоматологическому стрессу. При пере-
ходе в плоскость оценки изменений психологического 
характера, отмечено, что общее эмоционально-психоло-
гическое состояние получавших в доклинический пери-
од МДМ-воздействие пациентов против не получавших 
однозначно свидетельствовало в пользу применения 
эффективных аппаратных методов физиотерапевтиче-
ской коррекции на доклинической стадии позволяет 
значительно снизить эмоциональную остроту и непере-
носимость внешнего стрессового воздействия, а также 
уменьшает риск возникновения состояний психологи-
ческой декомпенсации, которые в условиях уже нару-
шенных у пациентов данной категории метаболических 
процессов могут оказаться по своим нейрогуморальным 
последствиям тем более разрушительными. Таким об-
разом, наиболее важным в этой оценке результатов 
следует признать то, что получавшие в доклинический 
период МДМ-воздействие пациенты против не полу-
чавших имели значительно более высокие показатели 
стрессоустойчивости и эмоциональной стабильности. 
Вывод: ранее применение методики мезодиэнцефальной 
модуляции достаточно эффективно сводит к минимуму 
риск возникновения состояний психологической деком-
пенсации у данных пациентов и нивелирует нейрогумо-
ральные последствия проведенного высокоинвазивного 
стоматологического лечения.

Полученные в ходе проведения настоящего исследо-
вания результаты подтверждаются также эмпирически-
ми данными, зафиксированными в ходе проведения на-
учных исследований аналогичного плана [24], [25], [26], 
что также может свидетельствовать в пользу подтверж-
дения анти-стрессовой эффективности МДМ-терапии 
на доклинической стадии по отношению к категориям 
профильных пациентов, имеющих выраженные метабо-
лические нарушения.

В эмоциональной картине пациентов всех трех групп, 
– двух экспериментальных и одной контрольной, – пре-
обладали ощущения тревоги по поводу предстоящего 
лечения, страха как препозиции ожидания будущих бо-
левых ощущений, а также общего эмоционального на-
пряжения как подтверждения запуска механизма разви-
тия стрессовой реакции. При этом в процессе общения 
с пациентами второй экспериментальной группы в про-
цессе лечения отмечалось, что ощущаемые ими эмоции 
тревоги и страха по истечении непродолжительного вре-
мени после начала собственно лечения входили в фазу 
стабилизации, тогда как субъективное самоощущение 
остроты эмоционального напряжения сохранялось вы-
соким. Такая же феноменология отмечалась и у предста-
вителей двух других групп, однако, там она носила явно 
менее выраженный и более фрагментарный характер. 

По истечению основной клинической фазы метод 
МДМ-терапии применялся уже как для пациентов вто-
рой, так и первой экспериментальных групп, в то время 
как для пациентов третьей контрольной группы сеансы 
МДМ-терапии не проводились, и в этой группе зажив-
ление после лечения и протезирования шло естествен-
ным путем. В фазах лечения, связанных с установкой 
на дентальные имплантаты протезных конструкций, от-
мечалось некоторое изменение ощущений психологиче-
ского благополучия пациентов всех трех исследуемых 
групп в связи с возникновением принципиально новых 
для них ощущений внутри полости рта, необходимости 
привыкания к новым установленным элементам, а также 
возникшим в связи с этими вопросами общей и функци-

ональной реабилитации пациентов в плоскости субъек-
тивно ощущаемой всеми ими успешности этого процес-
са, равно как и успешности всего процесса лечения как 
единого целого.

Исходя из субъективно заявляемых пациентами 
всех трех групп ощущений, в ходе исследования опре-
деляется более существенный прогресс в сроках вос-
становления и качестве приживаемости установленных 
дентальных имплантатов для пациентов второй экспери-
ментальной группы, для которых корректирующее воз-
действие МДМ-терапии осуществлялось на всем протя-
жении лечения, менее значительное сокращение сроков 
восстановления для пациентов первой эксперименталь-
ной группы, для которых физиотерапевтическая коррек-
ция посредством МДМ-терапии проводилась только на 
стадии заживления и восстановления, и наиболее про-
должительные сроки заживления для пациентов третьей 
контрольной группы, восстановление которых в после-
операционной стадии не сопровождалось применением 
МДМ-терапии. 

Кроме того, в ходе проведения настоящего исследо-
вания было установлено, что ситуация с наличием объ-
ективно фиксируемых осложнений при установке им-
плантатов, также как и числа субъективно заявляемых 
пациентами жалоб складывается совершенно противо-
положная: наличие осложнений и количество субъек-
тивно заявленных жалоб во второй экспериментальной 
группе оказалось минимальным, в первой эксперимен-
тальной – превышающим результаты второй, тогда как 
в третьей контрольной группе количество зафиксиро-
ванных при установке дентальных имплантатов жалоб 
(либо их количество) оказалось наибольшим, а сроки за-
живления и восстановления пациентов третьей группы 
после протезирования, – максимальными.

Таким образом, из клинической практики восстано-
вительного лечения известно, что произвольно сделан-
ная выборка пациентов почти никогда не оказывается 
однородной, и даже на фоне общего метаболического 
расстройства внутри нее выделяются пациенты с до-
полнительными отягощениями, отчасти связанными с 
объективными факторами [27] тогда как в другой ча-
сти этой же выборки, – нет [28]. Однако, - практически 
всегда наличие анамнестического отягощения сомати-
ческого характера негативно отражается на психологии 
пациента, находящегося в ожидании восстановительно-
го стоматологического лечения [29], и клицинисту не-
обходимо иметь перечень корректив для таких случаев 
– действительно эффективных, и способных оказать 
корректирующее влияние на психологию метаболиче-
ского пациента в доклинический период [30]. Последнее 
в общей клинической практике оказывается особенно 
важным с точки зрения лечения не болезни, а пациента 
[31], поскольку учет личностных реакций становится, по 
существу, необходимо учитываемым психологическим 
критерием не только точности диагностики, но и точ-
ности всего последующего лечения [32]. В частности, 
довольно успешным может быть признано сочетание 
проведения мезодиэнцефальной модуляции с тактикой 
предварительного восстановления костной ткани [33] 
как средства компенсации присущего пациентам данной 
категории остеопороза [34], поскольку пациенту, вполне 
осведомленному о том, что ему в период, предшеству-
ющий основному лечению, уже проводятся восстано-
вительные процедуры, направленные на компенсацию 
патологических нарушений [35], будет психологически 
значительно легче перейти к основному лечению (про-
тезированию – [36]), и его субъективное отношение к 
этому лечению изменится на значительно более пози-
тивное [37].

Перспективы дальнейшего проведения исследований 
в данном направлении: в процессе проведения насто-
ящего исследования также были выявлены тенденции 
более частого обращения пациентов пожилого возраста 
по поводу восстановительного лечения вследствие того, 
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что на поздних отрезках инволюционной траектории 
жизненного пути таких пациентов диагноз инсулино-
независимого сахарного диабета становится все более 
выраженным возрастным феноменом [38], наличие ко-
торого, в свою очередь, столь же часто приводит к про-
грессированию вторичной адентии [39]. Более того, с 
увеличением возраста этим пациентам становятся все в 
большей степени присущи психологические изменения 
негативного характера, вследствие которого метаболи-
ческие пациенты старших возрастных групп, с одной 
стороны, более напряженно воспринимают масштаб-
ное стоматологическое вмешательство [40], тогда как 
с другой стороны, – вследствие того же самого начина-
ют относиться к проводимому таким образом лечению 
с большей недоверчивостью [41], и врачу, ведущему и 
лечащему такого пациента, тем самым становятся край-
не важны возможные средства нейтрализации этих не-
желательных образований в психике пациентов данных 
категорий [42], [43]. Ряд исследователей в своих трудах 
обнаруживает прямую зависимость между субъектив-
ной оценкой улучшения качества жизни [44] и успешно-
стью выбора общей клинической тактики ведения и ле-
чения пациентов данной категории [45] с обязательным 
учетом психологических особенностей этой возрастной 
группы [46]. Так, например, – в некоторых клинических 
наблюдениях, зафиксированных в научной литературе, 
специалисты – на фоне особенно проблемной клини-
ческой картины и осложненного анамнеза фиксируют 
успешность выраженно индивидуальных решений [47], 
[48], или же применение междисциплинарных методов 
оценки клинической ситуации и назначения последую-
щего лечения [49], [50], [51], [52].

Кроме того, исходя из объективных данных о распро-
страненности инсулинонезависимой формы сахарного 
диабета в старших возрастных группах, и соответству-
ющей этому уровню морбидности столь же объектив-
ной нуждаемости метаболических пациентов данных 
возрастных групп [53], специалист-стоматолог-ортопед 
в проводимой им диагностике и последующем лечении 
вынужден исходить не только из индивидуальных осо-
бенностей данного пациента, имеющих чисто соматиче-
ский характер [54], но и из характерологических особен-
ностей и самого психологического склада его личности 
[55], [56], без чего становится невозможной результа-
тивность всего проводимого лечения в целом.

Таким образом, полученные в ходе настоящего ис-
следования результаты крайне важные также и в связи со 
следующими анамнестическими особенностями пациен-
тов данной категории: помимо исходных (связанных со 
стрессом) причин чисто психологического характера, 
основной соматической причиной наблюдаемых по трем 
исследуемым группам различий следует признать рост 
концентрации глюкозы в крови пациентов, находящийся 
в прямой зависимости не только от глубины и продол-
жительности стресса, но и от индивидуальных способ-
ностей организма пациента по преодолению его раз-
рушительных последствий. Наличие этой устойчивой 
корреляции, подтвержденной также и в других научных 
исследованиях ([57], [58]), заставляет по-новому оце-
нить то эффективное влияние, которое предоставляют 
возможности внутриклинического применения метода 
мезодиэнцефальной модуляции именно для пациентов 
с диагностированными метаболическими нарушениями, 
поскольку для них наиболее актуальными становятся 
вопросы активации и всесторонней мобилизации репа-
ративных и восстановительных механизмов как на мест-
ном, так и на общеорганизменном уровне, поскольку от 
этого напрямую зависит успешность приживаемости и 
устойчивости установленных дентальных имплантатов, 
в опоре на которые и производится дальнейшее протези-
рование этих пациентов с целью восстановления имею-
щейся у них неполноты зубных рядов. 

В процессе проведения настоящего исследования 
установлена прямо пропорциональная зависимость меж-

ду фактическим объемом физиотерапевтической кор-
рекции посредством МДМ-терапии, проведенной для 
пациентов двух экспериментальных групп, и степенью 
активации механизмов местного заживления, что зафик-
сировано в форме различий в частоте возникновения и 
масштабах развития таких осложнений, как отечность и 
гиперемия, наличие воспаления, выраженность болево-
го синдрома. Обращает на себя внимание и совпадение 
объективно фиксируемых соматических изменений с 
субъективными свидетельствами пациентов – участни-
ков исследования по поводу улучшения их психологи-
ческого состояния. Таким же образом для протезиро-
ванных пациентов установлены и возможности норма-
лизации физического, а затем и психического здоровья, 
постепенного восстановления нарушенных функций 
(в частности, – пищеварительной и речевой функции), 
нормализации эмоционального состояния и общего са-
мочувствия хотя бы потому, что появляющиеся вновь в 
результате проведенного стоматологического лечения 
возможности питания позволят им решить ряд прежних 
проблем, связанных с выполнением клинических реко-
мендаций эндокринологов и нутрициологов в связи с на-
личием у них основной метаболической патологии, а это 
не может не отразиться на общем эмоциональном фоне 
и самоощущении пациентов в благоприятную сторону.

Исходя из результатов, полученных в процессе про-
ведения настоящего исследования, появляются весомые 
основания утверждать, что применение МДМ-терапии 
в случае с лечением и протезированием данной кате-
гории пациентов является оправданным вдвойне из-за 
комплексного характера воздействия этой методики, по-
скольку в процессе лечения и протезирования практику-
ющему специалисту удается максимально эффективно, 
при прочих равных возможностях, решить проблему 
минимизации негативного воздействия стоматологиче-
ского стресса на психику метаболического пациента и 
параллельно решить крайне важную для всего процесса 
лечения проблему остеоинтеграции установленных ден-
тальных имплантатов и последующей их устойчивости в 
долгосрочной перспективе.

Стоящий за этим целый комплекс проблем, связан-
ных с частым наличием остеопенического синдрома у 
лиц, страдающих сахарным диабетом любого типа [59], 
крайне сложно поддается решению именно в связи с 
необходимостью обеспечения таких важнейших пара-
метров процесса остеоинтеграции, как приживаемость 
дентального имплантата, устанавливаемого в специаль-
но подготовленное костяное ложе, так и его последую-
щая устойчивость внутри окружающей костной ткани. 
Предоставляемая МДМ-терапией возможность для кли-
нициста провести сложное и многоэтапное лечение наи-
более эффективным образом, обеспечивает тот резуль-
тат, что общее эмоциональное состояние протезирован-
ных метаболических пациентов получает в результате 
такого лечения значительный положительный импульс, 
их психологический настрой и самоощущение заметно 
улучшаются, и они начинают по-новому, с большим 
оптимизмом и интересом оценивать качество своей соб-
ственной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Селье Г. Стресс без дистресса : [перевод с английского] / Г. 

Селье ; общ. ред. Е. М. Крепса. - Москва : Прогресс, 1982. - 124 с. : 
Stress without distress / Hans Selуe (Philadelphia; New Уork, 1974) 

2. Тишковский С.В., Никонова Л.В., Гулинская О. В., Мартинкевич 
О.Н. Диабетический кетоацидоз: этиопатогенез и поиск путей про-
филактики // Журнал Гродненского государственного медицинского 
университета № 1. – 2011. – с. 82 – 84.

3. Konnov S.V., Bizyaev A.A., Konnov V.V., Pichugina E.N., Salnikova 
S.N., Khodorich A.S., Mikailova V.A. Radiological specifics of temporo-
mandibular joint structure in case of dentition issues complicated with dis-
tal occlusion // Archiv EuroMedica. 2018. Т. 8. № 1. С. 39-40. 

4. The World Health Organization (reports) 422 million people world-
wide have diabetes, particularly in low-and middle-income countries - 
code access URL: https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1 
(Reference date: 26.06.2020).

5. The World Health Organization (Report 8 June 2020) Diabetes - 
Key facts – code access URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/

YUMASHEV Alexey Valerievich and others
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLICATION ...



ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001, 190005 399

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474
detail/diabetes (Reference date: 26.06.2020).

6. The World Health Organization (Report 1 April 2020) Obesity 
and overweight – code access URL: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight (Reference date: 26.06.2020).

7. Гусакова Н.А. Стоматологический статус пациентов с сахар-
ным диабетом // Бюллетень медицинских интернет-конференций № 3 
(Т.8). – 2018. – с. 126 – 127 

8. Исаченкова О.А. Роль стресса в патогенезе сахарного диа-
бета и его осложнений, лечение и возможные методы коррекции // 
Медицинский альманах № 4. – 2008. – с. 178 – 181. 

9. Валиева Д.А. Психоэмоциональные особенности пациентов с 
сахарным диабетом // Вестник современной клинической медицины № 
1 (Т.7). – 2014. - с. 69 – 77. 

10. Мартынова Е. Предоперационная подготовка пациентов с са-
харным диабетом. — Актуальная эндокринология. — 2014: http://
actendocrinology.ru/archives/563. 

11. Konnov S.V., Pichugina E.N., Konnov V.V., Bizyaev A.A., Salnikova 
S.N., Arushanyan A.R., Mikailova V.A. Clinical image of temporomandibu-
lar joint dysfunction in patients with dentition defects complicated with dis-
placed mandibl // Archiv EuroMedica. 2018. Т. 8. № 1. С. 42-43.

12. LifeScan OneTouch Verio Reflect // Meter U.S. Launch No 6. – 
2020. - code access URL: https://www.lifescan.com/news-and-updates.

13. Contec Medical System Co. Ltd. Pulse Oximeter – code access 
URL: https://www.contecmedsystem.com/news/Forehead_infrared_ther-
mometer_Manufacturer_CONTEC.html.

14. Бахтадзе Т.Р., Смирнова О.М., Жуков А.О. Психоэмоциональные 
расстройства при некоторых эндокринных заболеваниях и сахарном 
диабете // Сахарный диабет № 2. – 2004. – с. 54 – 57. 

15. Лоскутова Э.А. Психосоматический аспект тревожности у 
лиц, страдающих сахарным диабетом // Вестник Марийского госу-
дарственного университета № 1. – 2018. – с. 19 – 24. 

16. Севбитов А.В., Юмашев А.В., Митин Н.Е., Пешков В.А. 
Динамика гемодинамических показателей, саливации, α-амилазной ак-
тивности у стоматологических больных как биомаркеров стрессовой 
реактивности. — Наука молодых — Eruditio Juvenium. — 2017; 5 (3): 
453—61. 

17. Мотовилин О.Г., Суркова Е.В., Майоров А.Ю., Кокшарова Е.О., 
Мельникова О.Г. Инсулинорезистентность и ее возможные личност-
ные стресс-модераторы // Сахарный диабет. - 2017. - Т.20. - №3. - С. 
172-180. doi: 10.14341/2072-0351-5844

18. Коннов В.В., Пичугина Е.Н., Попко Е.С., Арушанян А.Р., Пылаев 
Э.В. Мышечно-суставная дисфункция и её взаимосвязь с окклюзионны-
ми нарушениями // Современные проблемы науки и образования. 2015. 
№ 6. С. 131.

19. Севбитов А.В. Стоматологические характеристики клиниче-
ских манифестаций отсроченных эффектов радиационного воздей-
ствия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук / Центральный научно-исследовательский ин-
ститут стоматологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Москва, 2005.

20. Ershov K.A., Sevbitov A.V., Dorofeev A.E., Pustokhina 
I.G.Evaluation of elderly patients adaptation to removable dentures // Indo 
American Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018. Т. 5. № 3. С. 1638-
1641.

21. Битюкова Е.В. Состояние и регуляция кислотноосновного рав-
новесия в полости рта у больных сахарным диабетом 2 типа: авто-
реф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук: спец.14.01.22 
«Стоматология» / Е.В. Битюкова. - Тверь, 2008. - С.111.

22. Товмасян А.М., Панин А.М., Мкртумян А.М., Козлова М.В. 
Использование дентальных имплантатов у пациентов диабетом 2 
типа и остеопеническим синдромом // Саратовский научно-медицин-
ский журнал № 2 (Т.5). – с. 242 – 244.

23. Сирота Н.А., Вагнер В.Д., Шлыков М.В. Клинические и социаль-
но-демографические особенности формирования отношения к болез-
ни и лечению у больных стоматологического профиля // Медицинская 
психология в России. 2011. № 6 (11). С. 15. 

24. R., Schneider, M., Feinglos, M. Stress and Diabetes Mellitus // 
Literature Review - Diabetes Care 15(10):1413-22. - DOI: 10.2337/di-
acare.15.10.1413. 

25. Макеева И.М., Булгаков В.С., Никольская И.А. Влияние психоэ-
моционального состояния пациента на течение заболевания пародон-
та //Сборник научных тезисов и статей «Здоровье и образование в 
XXI веке». 2008. Т. 10. № 1. С. 140-141.  

26. Кочурова Е.В., Николенко В.Н., Деменчук П.А., Утюж 
А.С., Локтионова М.В., Терещук С.В., Хватов И.Л., Кудасова Е.О. 
Стоматологическая реабилитация в комплексном лечении пациентов 
с новообразованиями челюстно-лицевой области. Кубанский научный 
медицинский вестник. 2015. № 2 (151).

27. Севбитов А.В., Скатова Е.А., Дорофеев А.Е., Золотова Е.В. 
Оценка восприятия боли пациентами пожилого возраста с различным 
психоэмоциональным статусом в послеоперационном периоде, прохо-
дившими амбулаторный хирургический стоматологический прием / /
Фарматека. 2013. № S4. С. 26-27.

28. Timoshin A.V., Sevbitov A.V., Ergesheva E.V., Boichuk A.V., 
Sevbitova M.A. Experience of treatment of aphthous lesions of oral mucosa 
by preparations on the basis of collagen and digestase // Asian Journal of 
Pharmaceutics. 2018. Т. 12. № 1. С. 284-287.

29. Тимошин А.В., Севбитов А.В., Ергешева Е.В., Васильев Ю.Л. 
Опыт лечения воспалительных заболеваний тканей пародонта пре-
паратами на основе коллагена и дигестазы // Медицинский алфавит. 
2018. Т. 1. № 2 (339). С. 6-10.

30. Севбитов А.В., Скатова Е.А., Дорофеев А.Е., Ершов К.А. 

Профилактика стресса и боли на хирургическом стоматологиче-
ском приеме у пациентов пожилого и старческого возраста // Dental 
Forum. 2015. № 4. С. 81.

31. Шлыков М.В., Ананьев В.А., Вагнер В.Д. Исследование эф-
фективности распознавания врачами-стоматологами личностных 
реакций пациентов на стоматологическое заболевание и лечение // 
Институт стоматологии. 2007. № 3 (36). С. 32-33. 

32. Шлыков М.В., Вагнер В.Д., Сирота Н.А. Внутренняя картина 
болезни в практике врача-стоматолога: изучение особенностей и вы-
явление психологических причин низкой эффективности диагностики 
// Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. 
Павлова. 2009. Т. 17. № 1. С. 134-141.

33. Салеева Г.Т., Ярулина З.И., Седов Ю.Г., Михалев П.Н. Клинико-
лучевая оценка наращивания костной ткани челюстей по данным ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии // Вестник современной 
клинической медицины. 2014. Т. 7. № 2. С. 27-31.

34. Салеева Г.Т. Остеопороз в дентальной имплантологии: экс-
периментальное моделирование и клиническая диагностика //дис-
сертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / 
Казанский государственный медицинский университет. Казань, 2003

35. Kashapov R.N., Korobkina A.I., Platonov E.V., Saleeva G.T. The 
method of manufacture of nylon dental partially removable prosthesis us-
ing additive technologies // В сборнике: IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. Сер. “Innovative Mechanical Engineering 
Technologies, Equipment and Materials-2013” 2014. С. 012026.

36. Фурцев Т.В., Салеева Г.Т. Нуждаемость и состояние ортопе-
дической стоматологической помощи у больных сахарным диабетом 
// В сборнике: Профилактика стоматологических заболеваний и ги-
гиена полости рта. материалы II Российской научно-практической 
конференции. Казанский государственный медицинский университет, 
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия 
наук Республики Татарстан. 2009. С. 115-117.

37. Миргазизов М.З., Салеева Г.Т., Кожаринов М.Ю. Костная ден-
ситометрия при планировании дентальной имплантации // В книге: 
Стоматология 2003. Материалы 5-го Российского научного форума. 
2003. С. 60-61.

38. Севбитов А.В., Дорофеев А.Е., Ершов К.А., Скатова Е.А., 
Платонова В.В. Анализ уровня стоматофобии у пациентов пожилого 
и старческого возраста в зависимости от стоматологического ста-
туса // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 
2015. Т. 2. С. 364-365.

39. Утюж А.С. Концепция выбора ортопедической конструкции 
с опорой на дентальные имплантаты как метод профилактики пери-
имплантита у пациентов с полной и частичной вторичной адентией: 
автореф. дис. … д-ра мед. наук. Москва; 2017. 231 с. 

40. Шагибалов Р.Р., Утюж А.С., Лушков Р.М. Периотестометрия 
при выборе метода немедленной нагрузки дентальных имплантатов // 
Врач. - 2019. - № 6. - С. 77-79. 

41. В.О. Самусенков, А.Л. Макаров, А.С. Утюж, и др. Рациональные 
подходы к протетическому лечению пациентов с заболеваниями сли-
зистой оболочки рта// Клиническая стоматология. -2014. -№ 2 (70). 
-С. 16-19. 

42. Утюж А.С., Михайлова М.В. Расчет коэффициента обу-
словленного риска у пациентов после протезирования бюгельными 
протезами на основе титанового сплава во временной динамике// 
В сборнике: Молодежь. Семья. Общество. Материалы VI 
Межрегиональной научно-практической конференции. 2017. С. 78-79.

43. Шагибалов Р.Р., Утюж А.С., Утюж А.В. Применение мезоди-
энцефальной модуляции для профилактики осложнений при протези-
ровании с опорой на дентальные имплантаты методикой немедлен-
ной нагрузки // В книге: Актуальные вопросы стоматологии. сборник 
тезисов межвузовской конференции. Российский университет друж-
бы народов. 2019. С. 113-115.

44. Салеев Р.А., Федорова Н.С., Салеева Г.Т., Викторов В.Н. 
Особенности определения качества жизни у пациентов пожилого и 
старческого возраста // Проблемы стоматологии. 2017. Т. 13. № 1. 
С. 84-87.

45. Салеева Г.Т., Михалев П.Н., Салеев Р.А. Результаты корреля-
ционного анализа различных методов аугментации альвеолярных от-
делов челюстей // Российский вестник дентальной имплантологии. 
2015. № 1 (31). С. 65-68. 

46. Utyuzh A., Volchkova I., Tikhonova Y., Klyuchnikova N. Abrasion-
resistant elastic coatings technology for dental implants // Journal of Global 
Pharma Technology. 2019. Т. 11. № 6. С. 200-205.

47. Богатов Е.А., Утюж А.С., Зекий А.О., Бородина И.Д. Повышение 
эффективности протезирования на дентальных имплантатах, про-
водимого с использованием индивидуального формирователя десны // 
В книге: Актуальные вопросы стоматологии. сборник тезисов меж-
вузовской конференции. Российский университет дружбы народов. 
2019. С. 11-13.

48. Разаков Д.Х., Тимофеев Д.А., Коннов В.В., Прошин А.Г., Климов 
А.В., Пылаев Э.В. Психофизиологическое сопровождение ортопедиче-
ского лечения больных с зубоальвеолярной формой деформаций зубных 
рядов и прикуса // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 
9. № 3. С. 456-459. 

49. Дзалаева Ф.К., Чикунов С.О., Утюж А.С., Михайлова М.В., 
Будунова М.К. Междисциплинарный подход в лечении орофациальной 
боли и патологии височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с 
полным или частичным отсутствием зубов (обзор литературы) // 
Клиническая стоматология. 2020. № 2 (94). С. 104-109. 

50. Рева Г.В., Толмачев В.Е., Первов Ю.Ю., Русакова Е.Ю., Рева 
И.В., Усов В.В., Ломакин А.В., Красников Ю.А., Игнатьев С.В., Разумов 

ЮМАШЕВ Алексей Валерьевич и другие . 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ... 



OECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI400

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

П.В., Новиков А.С., Денисенко Ю.В., Олесова В.Н., Пешко А.П., 
Амхадова М.А., Голохваст К.С. Опыт проведения дентальной имплан-
тации у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта на 
фоне контроля местного иммунного гомеостаза // Фундаментальные 
исследования. 2013. № 5-1. С. 129-134.

51. Первов Ю.Ю. Пролиферативная активность структур сли-
зистой оболочки десны в зоне протезного ложа у больных сахарным 
диабетом. // диссертация на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук / ГОУВПО «Владивостокский государственный меди-
цинский университет». Владивосток, 2005

52. Миргазизов М.З., Салеева Г.Т., Кожаринов М.Ю. Костная ден-
ситометрия при планировании дентальной имплантации // В книге: 
Стоматология 2003. Материалы 5-го Российского научного форума. 
2003. С. 60-61.

53. Фурцев Т.В., Салеева Г.Т. Нуждаемость и состояние ортопе-
дической стоматологической помощи у больных сахарным диабетом 
// В сборнике: Профилактика стоматологических заболеваний и ги-
гиена полости рта. материалы II Российской научно-практической 
конференции. Казанский государственный медицинский университет, 
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия 
наук Республики Татарстан. 2009. С. 115-117.

54. Игнатьев С.В., Первов Ю.Ю., Гветадзе Р.Ш., Рева Г.В., 
Фролов А.В. Состояние иммунного гомеостаза слизистой оболочки 
в зависимости от материалов ортопедических конструкций, опира-
ющихся на дентальные имплантаты // Тихоокеанский медицинский 
журнал. 2013. № 1 (51). С. 29-31. 

55. Истомина Е.В., Абакаров С.И. Значение характерологических 
особенностей пациентов в адаптации к съемным ортопедическим 
конструкциям // Российский стоматологический журнал. 2007. № 4. 
С. 44-46.

56. Истомина В.В., Бурно М.Е., Абакаров С.И. Оценка характеро-
логических особенностей пациента и врача при взаимоотношениях на 
стоматологическом ортопедическом приеме // Российский стомато-
логический журнал. 2007. № 3. С. 44-46.

57. Некрасова – М.Р., Суплотова Л.А., Давыдова Л.И. Пронякова 
О.В., Платицына Н.Г. Остеопенический синдром при эндокринных за-
болеваниях в Западной Сибири // Остеопороз и остеопатии, No 2. – 
2005. - с. 14 – 18.

58. Lacigová, S., Tomešová, J., Rokyta, R. Mesodiencephalic modula-
tion in the treatment of diabetic neuropathy //Medicine - Neuro endocrinol-
ogy letters No Corpus ID: 3217903. – 2013. 

59. Govindarajan, G., Sowers, J., Stump, C. Hypertension And Diabetes 
Mellitus // European Cardiovascular Disease 2006;2(1):1–7; DOI: https://
doi.org/10.15420/ecr.2006.1.1a.

Статья поступила в редакцию 10.08.2020
Статья принята к публикации 27.02.2021

YUMASHEV Alexey Valerievich and others
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLICATION ...



401

Условия размещения материалов
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2021. Т. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

ТРЕБОВАНИЯ (краткие) К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ: 
Азимут научных исследований: педагогика и психология (№ 97 в Перечне ВАКа) – ИФ- 1,373
Сайт: http://anipp.ru/ 
(научные специальности: 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки), 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки), 
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки), 
19.00.05 – Социальная психология (психологические науки) 

Азимут научных исследований: экономика и управление (№ 98 в Перечне ВАКа) - ИФ- 0,959
Сайт: http://aniue.ru/
(научные специальности: 
08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки), 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки), 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки), 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки), 
08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки), 
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической науки (политические науки), 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (политические науки),
23.00.03 – Политическая культура и идеологии (политические науки), 
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития (политические науки), 
23.00.05 – Политическая регионалистика. Этнополитика (политические науки) 

Балтийский гуманитарный журнал (№ 162 в Перечне ВАКа) – ИФ - 1,500
Сайт: http://bg-mag.ru/ 
 (научные специальности: 
10.02.01 – Русский язык (филологические науки), 
10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) (филологические науки), 
10.02.03 – Славянские языки (филологические науки), 
10.02.04 – Германские языки (филологические науки), 
10.02.05 – Романские языки (филологические науки), 
10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология (филологические науки), 
10.02.19 – Теория языка (филологические науки), 
10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание (филологические науки), 
10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика (филологические науки), 
10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка 
или языковой семьи) (филологические науки), 
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право (юридические науки), 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки), 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки) 

Карельский научный журнал (входит в РИНЦ) - ИФ - 1,440
Сайт:  http://kn-mag.ru/
(отрасли науки: педагогические науки; экономические науки; социологические науки)

Структурные параметры:
Статьи должны иметь элементы, отвечающие следующим параметрам: 
1. Метаданные статьи на русском и английском языках (Научная специальность, УДК, DOI, название 
статьи, знак копирайта (авторского права), ФИО автора полностью, должность, организация, адрес 
организации, личная электронная почта, аннотация и ключевые слова) – не проверяются на антиплагиат.
2. Тело статьи:
ВВЕДЕНИЕ
– Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. 
– Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
– Обосновывается актуальность исследования.
МЕТОДОЛОГИЯ 
– Формирование целей статьи.
– Постановка задания. 
– Используемые методы, методики и технологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов. 
– Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
ВЫВОДЫ 
– Выводы исследования. 
– Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
3. Список литературы (не проверяется на антиплагиат).
Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ 
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в 
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
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Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 

Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 4770 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 4774 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 4777 рублей за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала:  дополнительно 900 рублей за 1 экземпляр журнала (им 
также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором 
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление) 
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
Организация АССОЦИАЦИЯ «ПААС»
ИНН 6324101289
КПП 632401001
ОГРН/ОГРНИП 1196313040000
Расчётный счёт 40703.810.8.54400002573
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.2.00000000607
ОКПО 00032537
ОКВЭД 58.14, 58.29, 63.11, 63.12, 94.12, 62.01, 72.20, 72.19
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение – 
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: 
http://anipp.ru/
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