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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность исследования историко-педагогической 

проблематики системы кадетского образования в России в аспекте рассмотрения 

процессов формирования воспитывающей среды образовательных учреждений данного 

типа в Императорской России. В кадетских корпусах приоритетные позиции занимало 

воспитание будущих военных России. Данная система воспитания формировалась на 

принципе комплексного подхода, которая предусматривала не только включение 

общеобразовательных предметов подготовки кадет решать, физического образования в 

рамках строевой подготовки, а также упора в педагогическом процессе на развитие 

духовности и морально-нравственных качеств личности. Рассматриваются наиболее 

важные авторские концепции, которые стали методологическим базисом для создания 

индивидуальных, по сути авторских, моделей кадетского образования. Представлен 

историко-педагогический анализ авторских проектов реализации кадетского образования 

в России, начиная с открытия первого кадетского корпуса в России, в становлении 

которого большой педагогический вклад внес И.И. Бецкой. Также рассматривается 

воспитательная среда казачьих кадетских корпусов, в которой была создана особая 

воспитательная среда, наполненная этнокультурным, традициями и ценностями 

казачества.  
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Введение 

Исследование процессов формирования воспитывающей культуросообразной среды 

кадетских корпусов обусловлено концептуальной обусловленностью определенных базовых 

основ воспитания будущих военных России. Система воспитания формировалась на принципе 

комплексного подхода, которая предусматривала не только включение общеобразовательных 

предметов подготовки кадет решать, физического образования в рамках строевой подготовки, а 

также упора в педагогическом процессе на развитие духовности и морально-нравственных 

качеств личности. В этом плане большую роль в воспитании отводилось разработки 

определенных военных традиций и ритуалов, которые должны были наполнить среду 

кадетского корпуса определенной процессуальной событийностью [Алехин, Тананайко, 2012; 

Беляев, Карлова, 2020]. 

Ученые-исследователи указывают на то, что определенную роль играли педагогические 

технологии, связанные с формированием религиозного сознания на основе введения не только 

«Слова Божьего» в образовательный процесс, но и расширения данного воспитательного 

воздействия за счет молитв, открытия в корпусах домовых церквей, которые позволяли 

личности кадет совершать ежедневные религиозные практики. При этом подчеркивается, что в 

кадетских корпусах формировались профессиональные установки на будущую деятельность в 

области военного дела, поэтому традиции, которые утверждались в корпусах, были в своей 

сущности военными [Владимиров, 2010; Жукова, 2016; Зотов, Башкирова, 2022]. Воинские 

традиции как ценности передавались от одного поколения другому, в кадетской системе 

образования они рассматривались как правила и нормы, ритуалы в организации процесса 

жизнедеятельности в среде кадетского образовательного учреждения. Традиции армейской 

жизни дисциплинировали жизнь кадет, формировало взаимоотношения между коллективом 

воспитанников и преподавательского и воспитательного корпуса на принципе безусловн ого 

подчинения и уважения старших по должности и званию [Ларин, 2021; Матвиенко, 2020]. 

Кадетские традиции и ритуалы оттачивались на протяжении всей жизнедеятельности корпуса  

Новизна исследования заключается в том, что автором проводится изучение и анализ 

педагогического опыта на основе принципа последовательности в процессе становления 

вариативных моделей кадетских корпусов, концепцию развития которых реализовывали 

прогрессивные идеи великих ученых-педагогов того времени (то есть в пределах историко-

педагогического периода XVIII – XIX вв.). Было сформировано понимание того, что воспитание 

личности исторически обусловлено, оно находится во взаимосвязи с социокультурными и 

политическими событиями в обществе, а также в государстве. Идеи гражданского воспитания 
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получили динамику своего развития в контексте государственных реформ при Петре I, которые 

стали основой для подготовки будущих военных, а также перевода армии на регулярные 

условия ее существования [Зотов, Башкирова, 2022; Матвиенко, 2020]. В этой связи стали 

создаваться и поддерживаться правителями России образовательные военные учреждения для 

мальчиков, которые станут в последствии профессиональными военными.  

Настоящее исследование носит, в целом, обзорный характер, его основная цель – выявить 

позиции педагогов того времени и социокультурную обусловленность формирования 

культуросообразной среды в кадетских корпусах России. Все педагоги были едины в понимании 

того факта, что жизнедеятельность кадет осуществлялась в закрытых казарменного 

типаобразовательных учреждениях, то выстраивание гуманистических отношений и 

культуросообразной среды должны были обеспечить процессы личностного становления 

будущих офицеров России. 

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что в развитии кадетских корпусов в 

Империалистической России выделяют несколько этапов в их становлении. Выделяют 

исследователи следующие этапы: 1 этап –1732 – 1805 гг. – создание и становление кадетских 

корпусов с формированием в них особой системы, направленной на общее образование и 

кадетское воспитание; 2 этап – 1805 – 1864 гг. – расширение географии кадетских корпусов в 

России с профессиональной военной подготовкой и создание системы воспитания будущих 

офицеров; 3. 1864 – 1917 гг. – выстроенная система кадетского образования. 

Методы исследования 

При изучении и анализе историко-педагогической ретроспективы процессов формирования 

воспитывающей культуросообразной среды кадетских корпусов в Императорской России 

авторы опирались на междисциплинарный подход, в рамках которого изучались научные 

источники по педагогики, истории педагогики, философии и другим направлениям 

гуманитарного знания. Широко применялся сравнительно-исторический метод, а также 

элементы контент-анализа документов по вопросам реализации кадетского образования. 

Из истории формирования воспитывающей культуросообразной 

среды кадетских корпусов в Императорской России 

Воспитание личности исторически обусловлено, они находится во взаимосвязи с 

социокультурными и политическими событиями в обществе, а также в государстве. Уже в 

данный период исторического развития России начинается концептуализация идей воспитания 

в кадетских корпусах. Открытие кадетских корпусов сопровождалось процессом отбора 

кандидатур на обучение в кадетском корпусе на классовой основе, первоначально это было 

привилегированное образование для детей дворян, которые могли сделать карьеру либо 

военного, либо гражданского чиновника, в этой связи очень тщательно отбирались кандидатуры 

военных офицеров для работы в таких образовательных учреждениях, было понятно, что 

процесс формирования кадет в такой закрытой системе – процесс кропотливый и долгий, в 

результате воспитания должны были воспитать личность, у которой будут сформированы 

базовые ценности, связанные с понятиями чести, верности, любви к Отчизне, благородства. 

Система кадетского воспитания оказывала морально-нравственное воздействие на личность 

кадет [Осеева, 2021; Пашутина, 2016]. 
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Правильному и эффективному процессу наполнения культурой воспитательной среды 

способствовал правильный распорядок дня, который жестко регламентировал сам процесс 

пребывания кадет в закрытой образовательной среде корпуса. Эти подходы помогали кадетам 

развивать у себя такое качество как саморегуляция, волевые установки на достижение своих 

целей. Процессы демократизации и гуманизации, имевшие место в обществе в связи с идеями 

Просвещения, которое все более и более занимало умы прогрессивных деятелей России, 

просачивались и в среду кадетских корпусов [Симбирцева, 2021; Степанова, Козилова, 2022].  

Воспитательная среда кадетского корпуса была наполнена идеями Просвещения, 

гуманистического пафоса. Воспитательные процессуальные практики наполняли пространство 

жизнедеятельности кадет определенной системой смыслов и ценностей. Кадеты обязаны были 

изучать иностранные языки, уметь танцевать, а также уметь поддержать великосветский 

разговор. Сама система кадетского образования значительно отличалась от европейских 

моделей кадетских корпусов, в которых доминировала муштра и установки на сугубо военную 

подготовку кадров, в то в российских кадетских корпусах прежде всего преобладала установка 

на формирование широкообразованных, интеллигентных и высокопрофессиональных военных 

кадров для регулярной российской Армии. 

Культуросообразная среда в кадетском корпусе была дополнена хореографией, которая как 

образовательный предмет входил в учебный план подготовки кадет, начиная с первого класса. 

Организация м проведение балов у кадет было частью жизни кадетства. Воспитанницы женских 

гимназий приглашались на данные мероприятия в качестве участниц. Процесс создания первых 

кадетских корпусов происходил в сложных педагогических условиях, потому что в системе 

образовании России не было прецедента создания такой образовательной структуры, поскольку 

данная образовательная модель военного образования реализована впервые. Деятельность 

педагогического коллектива, в который входили как профессиональные педагоги, так 

воспитатели-офицеры не имели опыта формирования особой среды жизнедеятельности в 

кадетских корпусах. К ним предъявлялись особые требования к взаимоотношению с 

воспитанниками на принципах уважения и максимального учета их интересов и 

предрасположенности к науке [Уруймагов, 2011; Четверик, Давыденко, 2021]. 

Первым организатором системы закрытых учебно-воспитательных учреждений в России 

был И.И. Бецкой. Он был идеологом воспитания «новой породы людей». Данному процессу 

формирования нового человека как раз и должно было способствовать воспитание и 

образование личности. Следует указать, что в 1764 году было утверждено на государственном 

уровне «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». Данный трактат был 

утвержден Императрицей Екатериной II, которая разделяла взгляды прогрессивных 

представителей эпохи Просвещения на вопросы образования и воспитания.  

Было сформировано целеполагание деятельности данного корпуса, которая сводилась к 

воспитанию человека здоровым, способным переносить все лишения и тяжелый уклад жизни 

военнослужащего. В образовательном процессе делался упор на системном подходе к его 

организации вместе с военными дисциплинам и изучались и дисциплины 

общеобразовательного плана, которые предназначались для общекультурной подготовки, такие 

качества личности, укорененной в культуру влияют на профессионала и военной 

специализации, и гражданской. Следует отметить, что гуманизация образовательной среды в 

корпусе была очевидной: вместо деления кадет на роты было введено деление на биологические 

возраста, при этом принимались и маленькие дети, в возрасте 5-6 лет, у этих мальчиков в 

качестве учителей и воспитательниц были женщины [Алехин И.А., Тананайко, 2012; Ларин, 

2021; Пашутина, 2016]. 
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Комплектование кадрами преподавательского состава велся исключительно на основе 

отбора, учитывавшего опыт работы в образовательных учреждениях, учителя и воспитатели, 

т.е. педагогический коллектив корпуса обязан был вести психолого-педагогическое наблюдение 

за воспитанниками. У военных, офицеров, тоже требовался учет работы с обучающимися. 

Воспитанники корпуса делились на 5 возрастных групп, для которых предусматривался 

учебный план с разным наполнением дисциплинами. Великим достижением было то, что по 

«Уставу» юношам было разрешено самостоятельно выбирать будущее профессиональное 

предпочтение, либо он мог стать офицером, либо посвятить свою жизнь гражданской службе. И 

естественно, пересматривался учебный план в процессе обучения кадет. За особые заслуги в 

обучении постижении профессионального мастерства кадеты 4 и 5 возрастов награждались 

серебряными и золотыми медалями. Выпускники, награжденные золотой медалью, имели право 

совершать поездки за рубеж в течение трех лет за государственный счет. 

И.И. Бецкой особое внимание в деятельности корпуса уделял воспитательной работе. В 1772 

году им было составлено «Наставление воспитателям». Он считал задачу подготовки военных 

кадров второстепенной [Алехин, Тананайко, 2012; Зотов, Башкирова, 2022]. 

Очень важное требование обосновал И.И. Бецкой к личности педагога, который не только 

должен проходить отбор перед принятием на работу, учитываться должны также его 

психологическое состояние и знакомиться с его образом жизни вне работы. Приоритет должен 

отдаваться российским педагогам, потому что воспитанники не будут признавать в иностранцах 

родителей. 

В системе воспитания он выделяет в качестве направления «Чистую мораль или 

нравоучение» как центральное направление воспитания «воспитание сердца».  

Особый вклад в развитие кадетского корпуса внес граф Ф.Е. Ангальт, который возглавлял 

корпус с 1787 года по 1794 год. Он был непосредственным идеологом высоконравственной 

среды в корпусе. Кадеты в течение 15 лет, до 21 года находились в кадетском корпусе. Следует 

указать на личностные 1 21 1 1 особенности данной исторической фигуры: он приехал в Россию 

в зрелом возрасте, и первое, с чего он начал свою натурализацию в России – изучение русского 

языка. Он приехал из Пруссии (Германии), где служил адъютантом у Фридриха II. Он высоко 

оценил реформаторские идеи Екатерины II, решил переместиться в Россию для продления своей 

карьеры, ему был пожалован чин генерал-адъютанта. 

Ф.Е. Ангальт, по сути, разработал новую для того времени технологию воспитания через 

наполнения среды образовательного учреждения красочными репродукциями, которыми были 

разрисованы стены корпуса и даже стены в саду. С одной стороны, они символизировали какие-

то фрагменты истории культуры, начиная с античности, а также информационный контент 

относительно того, как устроены предметы военной техники, в том числе, оружия. Еще были 

размещены цитаты великих людей, а также народная мудрость. Как директор и педагог Ф.Е. 

Ангальт пользовался глубоким уважение у коллег и воспитанников Корпуса. Он создал среду, 

наполненную 14 2 поучительными изречениями на европейских языках, в том числе и русском, 

художественной и специальной военной литературой, бюстами великих людей. Было издано 2 

тома иллюстраций, которые содержались на стенах Кадетского корпуса, изречений мыслителей, 

а также работы самого директора. 

Свою лепту в развитие кадетского образования в Сухопутном Шляхетском кадетском 

корпусе была привнесена М.И. Кутузовым, который с 1795 года руководил данным 

образовательным учреждением [Алехин, Тананайко, 2012; Зотов, Башкирова, 2022; Ларин, 

2021].  

М.И. Кутузов усилил в корпусе усилил военную подготовку, потому что приоритет был 
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отдан процессу образования, который отличался энциколопедичностью, преподавали предметы 

профессора из Академии наук, учебный план был составлен таким образом, что в нем в первую 

очередь учили светскому образованию, а дисциплинам военного плана уделялось 

недостаточное внимание, а также строевой подготовке. Широкообразованные и воспитанные в 

духе вольнодумства воспитанники в недостаточной мере были подготовлены к ведению 

военных действий будущими офицерами. М.И. Кутузов был озадачен всей системой 

организации военной подготовки в корпусе. 

В XIX веке начался процесс демократизации общества, большую свободу начали получать 

региональные территории России. Казачество очень тщательно относилось к своему 

этнокультурному и военному статусу. И оно видело возможность укрепления этих 

социокультурных особенностей через открытие кадетских корпусов, но в которых была бы 

отражена казачья составляющая, связанная с формированием личности молодого казака. 

 В Российской империи на основе реализации традиций российского казачества до 

революции были открыты следующие кадетские корпуса: Оренбургского Неплюевского 

казачьего кадетского корпуса (1825 г.), Омского кадетского корпуса (1848 г.), Донского 

Императора Александра III кадетского корпуса (1883 г.), Второго Оренбургского кадетского 

корпуса (1887 г.), Владикавказского кадетского корпуса (1901 г.) [Четверик, Давыденко , 2021; 

Kadyrov, 2019]. 

15 февраля 1883 года Император Александр III утвердил решение, касающееся того, что на 

Дону, в столице Области войска Донского в городе Новочеркасске об открытии кадетского 

казачьего корпуса, в котором предполагалось обучение 400 кадет или интернов, которые 

должны были жить непосредственно в самом образовательном учреждении и еще 200 

(экстернов), предполагалось, что они будут находиться в корпусе только во время 

образовательного процесса, а жить будут дома, либо на частных квартирах. Уже к открытию 

корпуса 1 августа было зачислено 60 воспитанников. Руководство корпусом осуществлял 

Войсковой наказный атаман. Характерно, что в корпусе и форма и чины были казачьими. В 

системе казачьего воспитания большое значение имели традиции, в том числе соблюдение 

религиозных практик. В кадетском корпусе праздновались основные религиозные праздники. В 

самом корпусе была домовая церковь, где кадеты совершали повседневные молитвы. 

Патриотизм, который прививался казакам с детства имел свое воплощение в укладе жизни 

кадет, девиз кадет: «За веру, за Царя, за Отечество» многократно подтверждался теми 

историческими событиями, которые имели место при исходе белогвардейцев с исторической 

Родины, за которыми последовали и кадеты [там же; Richards et al., 2009]. 

Заключение 

Культуросообразная среда кадетских корпусов России обладала определенным набором 

инструментов, которые были направлены на формирование у кадет патриотизма. Высокое 

смысловое значение имели определенные традиции, которые были сформированы в течение 

более трехсотлетней истории кадетских корпусов в России. Сам процесс фундаментальной 

академической и военной подготовки был направлен на становление личности патриота и 

гражданина своего Отечества. Целая плеяда выдающихся военачальников, чиновников 

высокого ранга, а также деятелей культуры. Также следует указать на то, что в кадетском 

образовании заметную роль играли основы этнокультурной направленности, которая 

свидетельствует об открытии казачьих кадетских корпусов с установкой на ценности казачьей 

общины. 
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Abstract 

The article substantiates the relevance of the study of historical and pedagogical issues of the 

cadet education system in Russia in the aspect of considering the processes of formation of the 

educational environment of educational institutions of this type in Imperial Russia. In the cadet 

corps, the education of Russia's future military took priority. This education system was formed on 

the principle of an integrated approach, which included not only the inclusion of general education 

subjects for cadet training, physical education as part of drill training, as well as an emphasis in the 

pedagogical process on the development of spirituality and moral qualities of the individual. The 

most important author's concepts are considered, which have become the methodological basis for 

creating individual, essentially original, models of cadet education. A historical and pedagogical 

analysis of the author's projects for the implementation of cadet education in Russia is presented in 

this paper, starting with the opening of the first cadet corps in Russia, in the formation of which I.I. 

Betskoy made a great pedagogical contribution. The educational environment of the Cossack cadet 

corps is also considered, in which a special educational environment was created, filled with 

ethnocultural traditions and values of the Cossacks. 
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Аннотация 

В данной статье описываются особенности развития временных представлений 

посредством фотографии. Автором описаны основные подходы отечественной науки к 

изучению пространственных представлений. В рамках данных подходов временные 

представления понимаются, как временные интервалы. Данные интервалы наилучшим 

образом воспринимаются детьми в возрасте 5-6 лет. Одним из методов развития 

временных представлений в дошкольном возрасте является моделирование временных 

интервалов с помощью фотографий, как инструмента наглядной визуализации, наравне с 

видео материалами и презентациями. В основной части  статьи представлен 

педагогический эксперимент, посвященный выявлению влияние работы с фотографией на 

особенности развития ориентации в сезонах года у детей 5-6 лет. Суть эксперимента 

заключалась в том, что дети выстраивали схему смены времен года с помощью своих 

фотографий на основе личностного восприятия учебного материала. Результатом 

исследования стало то, что большинство детей из экспериментальной группы стало лучше 

ориентироваться в сезонах года и начали проявлять интерес к самостоятельному 

наблюдению за природными явлениями и фиксации в специальном журнале наблюдений.  
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Введение 

Развитие временных представлений является одной из первостепенных задач дошкольного 

образования. Это связано с тем, что категория времени входит в содержание блока 

элементарных математических представлений, являющегося составляющей одной из пяти 

базовых образовательных областей – познавательное развитие. Под познавательным развитием 

В.В. Щетинина понимает – «сложный комплексный феномен, включающий развитие 

познавательных процессов (восприятие, мышление, представление, память, внимание), которые 

представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, себе самом и 

регулируют его деятельность» [Щетинина, 2010, 13]. 

Временные представления, наряду с пространственными и математическими 

представлениями являются частью познавательного развития ребенка дошкольного возраста. 

Е.И. Щербакова писала, что временные представления являются «отражением реально 

существующих отношений процессов в объективном мире» [Щербакова, 2005, 209]. Данные 

представления являются схемой отражения временных интервалов. Ф.Н. Блехер и Т.Д. 

Рихтерман к временным интервалам относили «календари и модель дней недели» [Рихтерман, 

1991, 18]. А.М. Вербенец отмечал, что «временные интервалы лучше всего воспринимаются 

детьми 5-6 лет» [Михайлова и др., 2008, 61]. При этом, он говорил о том, что если данные 

представления не формировать, то они будут неполными.  

Одним из методов развития временных представлений в дошкольном возрасте является 

моделирование временных интервалов с помощью фотографий, как инструмента наглядной 

визуализации, наравне с видео материалами и презентациями. Фотография является 

«пространственным видом искусства» [Эстетика…, 2005, 93]. Это связано с тем, что она 

наилучшим образом отражает пространственные характеристики изучаемых объектов. Но если 

при анализе изображений изучать не только высоту, ширину и композицию, а еще и временные 

параметры, такие, как сезонность и изменения в изучаемом объекте, т.е., сделать анализ 

динамичным, то мы сможем отразить и временные параметры. Именно данные временные 

параметры фотографии и их влияние на развитие временных процессов стали предметом нашего 

исследования.  

Методологическая основа. Методологической основой данной статьи стали работы Т.Д. 

Рихтерман, Е.И. Щербаковой, посвященные развитию временных представлений. И культурно -

историческая теория Л.С. Выготского. 

Цель: выявить влияние работы с фотографией на особенности развития ориентации в 

сезонах года у детей 5-6 лет. 

Основная часть 

Эксперимент проходил на базе гимназия №1504 дошкольное отделение с 2015 по 2018 год. 

В нем принимали участие 62 ребенка. На начало эксперимента детям было 3 года, к концу 

эксперимента – 5,5-6 лет. В экспериментальной группе было 30 детей, в контрольной – 32 

ребенка. Дети занимались по программе Н.Е. Вераксы «От рождения до школы».  

Этапы исследования: 

 Подготовительный. 

 Диагностический. 

 Основной этап. 
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 Повторная диагностика. 

Первый, подготовительный этап длился два с половиной года и был посвящен созданию 

библиотеки фотографий. Мы попросили родителей детей из экспериментальной группы делать 

фотографии своих детей в одном и том же месте в различные сезоны года в течении этого 

времени. За время проведения подготовительного этапа было собрано более 300 фото детей.  

Второй этап – диагностический. На диагностическом этапе нами был использован метод 

наблюдения, опрос и методика Е.А. Стребелевой «Найди время года» [Стребелева, 1998, 258]. 

Автором данной методики было выделено 4 уровня развития временных представлений.  

 Низкий уровень: ребенок не понимает задание, только перекладывает демонстрационный 

материал. 

 Средний уровень: задание принимается ребенком, но времена года не соотносятся с их 

названиями. 

 Высокий уровень: задание принимается ребенком, происходит уверенное соотнесение 

двух времен года из 4. 

 Очень высокий уровень: задание принимается ребенком, происходит уверенное 

соотнесение всех времен года. Ребенок может объяснить свой выбор.  

В процессе опроса мы спрашивали детей о том, как отличить один сезон года от другого, 

помнит ли он последовательность сезонов, когда у ребенка день рождения (с уточнением сезона 

и месяца).  

Наблюдение позволяло выявить особенности взаимодействия детей с календарем и 

графиком погоды.  

Третий этап – основной или экспериментальный. На данном этапе происходила 

непосредственная работа с детьми (5-6 лет). Длительность этапа – 3 месяца. Периодичность 

занятий 1 раз в неделю. Суть работы заключалась в том, что детям экспериментальной группы 

предлагалось построить модель года с помощью своих фотографий. Первоначально каждый 

ребенок выбирал тот возрастной промежуток, который ему был интересен. Затем он располагал 

фотографии на своем столе в том порядке, в котором он считал нужным это сделать. После этого 

дети сравнивали свои схемы-фотографии и в процессе диалога выявляли правильную 

последовательность.  

Следующий этап эксперимента заключался в том, что мы просили детей расположить все 

их фотографии и определить последовательность времен года. На данном этапе дети открывали 

для себя особенность смены времен года – один человек находится в одном месте и в одно и 

тоже время года, при этом меняется сам человек – он взрослеет. Изменения каждого ребенка 

отражались на доске и в процессе диалога сравнивались.  

Завершающий этап эксперимента заключался в том, что дети выстраивали общую 

последовательность фотографий и определяли изменения всей группы. 

Четвертый этап-повторная диагностика. Проводился по аналогии с первичной диагностикой 

и включал схожий набор диагностических инструментов. На данном этапе было выявлено, что 

у 20% детей из экспериментальной группы существенно повысился уровень знаний о временах 

года.  

Дети из экспериментальной группы стали лучше понимать последовательность сезонов года 

и самостоятельно работать с календарем и графиком погоды. В группе установился график 

дежурства, согласно которому дети поочередно записывали наблюдения за погодой и сменяли 

числа на календаре. Инициаторами данного графика являлись сами дети. В контрольной группе 

существенных изменений не произошло. Большая часть детей могла выделить только два 
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времени года. Наблюдение за погодой было для них не обязательным мероприятием. 

Ответственный назначался воспитателем. 

В процессе ответов на вопросы опросника у большинства детей экспериментальной группы 

(60%) появились развернутые ответы на вопрос о любимом времени года. Они могли обосновать 

почему данный сезон является любимым и что его отличает от других сезонов. В контрольной 

группе только 30% детей могли дать развернутый ответ на данные вопросы.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что перенос учебной задачи на материал понятный 

и близкий детям позволил попасть в их зону ближайшего развития и ускорил процесс освоения 

времен года и их сменяемости. На основе данных знаний можно организовать последующее 

обучение, «направленное на развитие логических и языковых структур, которые включают 

изучение структуры не только родной речи, но и иностранного языка» [Усов, 2020, 203].  

Заключение 

Подводя итог, отметим, что отечественными учеными временные представления 

рассматривались, как схема отражения временных интервалов. Интервалы могут быть 

длительными (год, десятилетие) или короткими (день, неделя), в зависимости от происходящего 

события. Целью нашего исследования было выявить влияние работы с фотографией на 

особенности развития ориентации в сезонах года у детей 5-6 лет. Экспериментальная работа 

длилась 3 года. В данный временной промежуток входит и временной интервал, связанный с 

подготовительной работой – родителей просили сделать фотографии, которые в последствии 

использовались в процессе обучения. Суть эксперимента заключалась в том, что дети 

выстраивали схему смены времен года с помощью своих фотографий. Это способствовало более 

личностному восприятию учебного материала. Результатом исследования стало то, что 

большинство детей из экспериментальной группы стало лучше ориентироваться в сезонах года 

и начали проявлять интерес к самостоятельному наблюдению за природными явлениями и 

фиксации в специальном журнале наблюдений.  
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Abstract 

This article describes the peculiarities of development of temporal representations through 

photography. The author describes the main approaches of domestic science to the study of spatial 

representations. Within the framework of these approaches temporal representations are understood 

as time intervals. These intervals are best perceived by children at the age of 5-6 years. One of the 

methods of development of temporal representations in preschool age is modeling of time interva ls 

with the help of photographs as a tool of visualization, along with video materials and presentations. 

The main part of the article presents a pedagogical experiment devoted to the identification of the 

influence of work with photographs on the peculiarities of the development of orientation in the 

seasons of the year in children aged 5-6. The essence of the experiment was that children built a 

scheme of the seasons with the help of their photos on the basis of personal perception of the 

educational material. The result of the study made by the author was that the majority of children 

from the experimental group became better oriented in the seasons of the year and began to show 

interest in independent observation of natural phenomena and fixation in a special observation 

journal.  
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена поисками новых форм повышения 

профессиональной компетентности в системе непрерывного образования. Цель статьи 

состоит в изучении сущности корпоративного образования, описании его характерных 

признаков. В статье приводятся результаты изучения корпоративного обучения учителя 

как педагогического явления и эффективного ресурса для развития профессиональных 

качеств. Корпоративное образование решает ряд специфических задач - первичное 

обучение в компании и непрерывное образование в течение всего срока работы. Факторами 

успешности при этом являются высокая корпоративная культура организации, 

инициативность и организаторские способности руководителя, наличие мотивации 

достижений сотрудников. В работе обращается внимание на необходимость 

использования ресурсов традиционных классических вузов, высшая школа с 

сотрудничестве должна разрабатывать учебную программу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей, обеспечивать прохождение практики на предприятиях-

партнерах, организовывать защиту дипломных работ по профильной тематике, предлагать 

спецкурсы и элективные курсы по заказу предприятий, преподаватели должны быть 

готовы разрабатывать курсы с учетом специфики заказчика, обновлять свои знания, иметь 

определенный практический опыт консультационной работы, владеть современными 

техническими средствами обучения и во всех смыслах «ориентированы на рынок». 

Обосновывается вывод о том, что возможности корпоративного обучения представляются 

многограннее традиционной методической работы для решения задачи развития 

профессиональной компетентности педагогов с учетом корпоративной культуры 

конкретной образовательной организации системы СПО.  
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Введение 

Одним из условий повышения качества образования является система управления 

процессом профессионального роста педагогов. К одному из эффективных и малоизученных 

ресурсов повышения квалификации и самообразования, несомненно, относится корпоративное 

образование. Стремительное развитие разных отраслей науки, появление новых технологий, 

изменения в стратегических подходах к развитию экономики страны оказывают существенное 

влияние на формирование потребности общества в высококвалифицированном специалисте, 

отвечающем всем современным требованиям. Однако у среднестатистического преподавателя 

системы СПО не хватает времени на постоянное повышение квалификации, тем более с 

отрывом от педагогической деятельности, поэтому в поле внимания работников образования 

оказывается корпоративное обучение, т.н. внутрифирменное обучение на основе использования 

внутренних ресурсов организации. Таким образом, существующая за счет государства 

«традиционная» система профессионального образования и подготовки не успевает за 

реальными потребностями производства и рынка труда, значит, нужна альтернатива, а именно 

корпоративное образование, максимально учитывающее требования работодателя к работнику, 

причем без отрыва от производства в месте расположения трудовых ресурсов [Ключарев, 

Пахомова, 2007]. 

Основная часть 

Поскольку современный педагог – профессионал, обладающий высоким уровнем 

разнообразных компетенций, способный быстро реагировать на внешние изменения, постоянно 

совершенствоваться, осваивать новые направления деятельности, иными словами, непрерывно 

самообразовываться, адаптироваться, развиваться, то одним из экологических направлений 

постоянного профессионального роста, одной из актуальных и эффективных форм 

непрерывного образования, направленных на развитие человеческого потенциала в условиях 

существующих запросов к сфере образования, является корпоративное обучение, позволяющее 

в результате сближать существующие требования современных образовательных стандартов и 

стандартов профессиональных. 

Многие исследователи обращались к исследованию этого феномена, так, Е.П. Кагал считает, 

что корпоративное обучение сотрудников будет являться эффективной формой 

профессиональной подготовки и переподготовки персонала, что приведет к улучшению 

методов работы по решению актуальных проблем компании, что влечет за собой рост 
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финансового благополучия организации в целом [Кагал, 2019]. Исследователь Ю. Коваленко, 

рассматривая в своей работе особенности формирования корпоративной культуры как одного 

из важнейших факторов успешной организации деятельности компании, также выделяет новые 

формы повышения профессионализма его работников в качестве одного из необходимых 

способов адаптации к внешним изменениям, что определяет в итоге высокую устойчивость всей 

компании к разнообразным кризисам [Коваленко, 2017], О Л. Чуланова понимает 

корпоративное обучение персонала как особую форму повышения профессионализма 

специалиста организации [Чуланова, 2016]. 

 Такие ученые как Петряков П.А., Певзнер М.Н. также исследовали сущность понятия 

«корпоративное обучение» и дали следующее определение: «организованный в интересах 

корпорации и ее сотрудников процесс взаимодействия обучающих и обучающихся, 

осуществляемый как внутри организации, так и вне ее, направленный на решение учебных задач 

и обеспечивающий профессиональное развитие сотрудников» [Петряков, Певзнер, 2009]. 

Анализ источников показал, что корпоративное обучение основано на разных моделях 

формального и неформального обучения, сетевой организации повышения квалификации, в том 

числе дистанционной форме. Авторы сходятся во мнении, что корпоративное обучение 

педагогов позволяет интегрировать профессиональные интересы на уровне отдельного 

сотрудника, рабочей группы и образовательной организации в целом. 

 В свете современных требований актуальным является вопрос профессионального роста и 

развития не только отдельных педагогов, сколько педагогического коллектива в целом. 

Организованная на основе этого корпоративная подготовка позволяет сформировать у 

педагогов общие методические подходы к педагогическому обеспечению достижения 

обучающимися результатов образования. 

 Анализ проблемы обусловливает необходимость построения модели повышения 

профессиональной компетентности педагога в условиях корпоративного обучения, 

включающую концептуальный, содержательный, технологический и рефлексивный 

компоненты. Например, концептуальный компонент может включать в себя организацию 

корпоративного обучения как системного основания для повышения профессиональной 

компетентности педагога в условиях непрерывного образования. Причем организация 

корпоративного обучения позволяет педагогу строить как горизонтальную, так и вертикальную 

карьеру, например, модель горизонтальной карьеры педагога включает рост от выпускника 

педагогической программы (начальный уровень квалификации) до педагога-наставника 

(высший уровень квалификации), в то время как модель вертикальной карьеры педагога, связан 

с освоением необходимых уровней квалификации для выполнения дополнительных 

обобщенных трудовых функций и предполагающая возможность карьерного роста. 

 Содержание корпоративного обучения обусловлено стратегическими задачами, 

решаемыми каждой конкретной образовательной организацией в целях повышения качества 

образования. В современных условиях содержательными направлениями корпоративной 

подготовки педагогов могут быть: 

 основные тренды образования в мир, и, в частности, в Российской Федерации; 

 направления развития образования, указанные в национальном проекте «Образование»; 

 особенности интеллектуального и нравственного развития нового поколения; 

 основы цифровой дидактики, интерактивные, субъектно ориентированные, мобильные, 
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цифровые образовательные технологии; 

 национальная (ВПР, ГИА, ЕГЭ) и международная (функциональная грамотность) оценка 

качества образования обучающихся [Селиванова, Санникова, 2020]. 

 Таким образом, непрерывное корпоративное обучение, в зависимости от целей, мотивации, 

индивидуальных запросов и способностей преподавателей, способствует формированию таких 

уровней развития профессиональных компетенций как: 

 педагог-мастер – проектирует образовательный процесс на основе педагогических 

технологий, обеспечивая качество образования обучающихся, адекватное их 

личностному потенциалу; 

 педагог-инноватор – создает инновационный педагогический опыт, выступает 

разработчиком новых педагогических технологий; 

 педагог-методист – способен не только эффективно проектировать образовательный 

процесс, но и обучать своих коллег профессиональному мастерству. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, современная высшая школа, должна обеспечивать прохождение 

практики на предприятиях-партнерах, организовывать защиту дипломных работ по профильной 

тематике, предлагать спецкурсы и элективные курсы по заказу предприятий, а преподаватели 

должны быть готовы разрабатывать курсы с учетом специфики заказчика, постоянно обновлять 

свои знания, иметь определенный практический опыт консультационной работы, владеть 

современными техническими средствами обучения и во всех смыслах «ориентированы на 

рынок». 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the search for new forms of increasing professiona l 

competence in the system of continuing education. The purpose of the article is to study the essence 

of corporate formation and describe its characteristic features. The article presents the results of a 

study of corporate teacher training as a pedagogical phenomenon and an effective resource for the 

development of professional qualities. Corporate education solves a number of specific problems, 

initial training in the company and continuous education throughout the entire period of work. 

Factors of success in this case are the high corporate culture of the organization, the initiative and 

organizational skills of the manager, and the presence of motivation for the achievements of 

employees. The work shows the need to use the resources of traditional classical universities; the 

higher school, in collaboration, should develop a curriculum in accordance with the needs of 

potential consumers, provide internships at partner enterprises, organize the defense of theses on 

specialized topics, offer special courses and elective courses upon request enterprises, teachers must 

be ready to develop courses taking into account the specifics of the customer, update their 

knowledge, have some practical experience in consulting work, own modern technical teaching aids 

and in every sense be “market-oriented”. The possibilities of corporate training seem to be more 

multifaceted than traditional methodological work for solving the problem of developing the 

professional competence of teachers, considering the corporate culture of a specific educational 

organization of the secondary vocational education system. 
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Аннотация 

Условия обычной общеобразовательной школы с минимальным объемом часов, 

отводимых на дисциплины художественно-эстетического цикла, вызывают необходимость 

поиска эффективных путей оптимизации этого процесса и интеграции художественно-

эстетических знаний, представлений, ценностей, опыта учащихся на основных предметах. 

Искусство, как известно, стимулирует не только общее эстетическое развитие учащихся, 

но и творческие способности, мышление, способность к художественному 

самовыражению, рефлексии, эмпатии, что является не менее важным, чем художественная 

эрудиция. Цель работы – раскрыть особенности использования произведений искусства в 

качестве инструментов достижения образовательных результатов в основной школе. 

Статья посвящена проблеме и перспективами применения произведений искусства в 

образовательных технологиях в основной школе. Раскрываются проблема и перспективы 

внедрения изучения произведений искусства на различных предметах в начальной и 

средней школе. Описывается суть и значение школьного образования с примирением 

произведений искусства, актуализируется концепция художественного образования на 

основе произведений искусства как целостное художественно-эстетическое развитие 

личности на основе взаимодействия различных видов искусства и координации знаний, 

умений и представлений, необходимых для формирования в сознании учащихся 

целостного полихудожественного и поликультурного образа мира.  
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Введение 

В современном глобализированном обществе все чаще и на разных уровнях раздается 

предостережение относительно «кризиса культуры», растворения многочисленных культур в 

информативной мегакультуре техногенной цивилизации. Сейчас благодаря компьютерным 

технологиям, интернету человек из любой страны может ознакомиться с информацией из 

разных уголков Земли. Но обогащение культур при этом происходит не эффективно, потому что 

на пути к общению и обмену культурными ценностями встают языковые, идеологические, 

ментальные, этнические, конфессиональные и другие многочисленные барьеры. В ходе 

привлечения личности к мировым художественным достояниям – музыке, живописи, 

скульптуре, архитектуре, театру, кино – происходит овладение уникальным международным 

языком, который не требует словесного перевода (своеобразным эсперанто, но не искусственно 

созданным, а естественным, гуманитарным).  

Основное содержание художественных шедевров, их эмоционально-эстетический смысл 

понятен каждому человеку и мгновенно вскакивают без вербализации, нередко на уровне не 

только сознания, но и подсознания. Художественные образы легко запечатлеваются в памяти и 

влияют не меньше, чем любая другая информация. Поэтому применение учителями 

художественно-педагогических технологий в школьном образовании способствует 

использованию учащимися искусства в жизни, в частности содержательном досуге, что 

открывает им окно в мир художественных ценностей, расширяет горизонты понимания культур 

всех народов, стран, эпох. 

В этом уникальная социальная ценность и самого искусства, и технологий воспитания 

искусством. Внедрение художественных произведений искусства в образовательные 

технологии способствует достижению высоких результатов учащимися, повышает их 

культурный уровень, расширяет кругозор, делает занятия более разнообразными и 

запоминающимися. 

Цель статьи – рассмотреть роль применения произведений искусства для достижения 

образовательных результатов в общеобразовательной школе. 

Основная часть 

Общее художественное образование на основе применения и ознакомления с 

произведениями искусства – это подсистема школьного образования, гармонично сочетающая 

обучение, воспитание и развитие детей и молодежи средствами искусства, она призвана 

подготовить их к активному участию в социокультурной жизни, к дальнейшему художественно-

эстетическому самообразованию. 

Школьное образование с примирением произведений искусства – это базовое ядро системы 

художественно-эстетического воспитания учащейся молодежи, которая рассматривается как 

обеспечение специально организованных педагогических условий формирования духовного 

мира личности средствами искусства в учебных и внешкольных учреждениях [Кабалевский, 

www].  

Во время овладения художественными ценностями ученики усваивают определенные 

знания и приобретают разнообразные умения, в то же время они являются лишь средством 

художественного развития – то есть становления личности как субъекта художественной 

деятельности, что предполагает развитость сенсорной и эмоционально-чувственной сфер, 
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образно-ассоциативного мышления, общих и специальных способностей, личностных качеств 

и ценностей. 

Особенности развития активности личности в познании и практической деятельности 

зависят, как утверждают психологи, от ее ценностных отношений, самоопределения и 

самовыражения. Художественные образы интенсивно, однако непрямолинейно, подключают 

эмоциональные каналы воздействия, действуя внушительно не только на сознание,  но и на 

подсознание человека. Учитывая это существует необходимость внедрения в предметную среду 

каждого предмета методику использования примеров художественного искусства, с 

использованием произведений искусства. Для этого производить и использовать произведения 

искусства на каждом уроке. Это уже эффективно используется в практики 

общеобразовательных школ. Например, а начальной школе дети пишут изложения по картинам 

русских художников – И.И. Шишкина, В. Васнецова, И. Крамского и многих других.  

Художественное образование в начальной и основной школе длительное время 

ограничивалось такими традиционными предметами художественно-эстетического цикла, как 

«музыкальное искусство» и «изобразительное искусство», которые направлялись на 

формирование эстетической культуры и основывались преимущественно на народном и 

классическом искусстве. Однако в сознании учащихся создавалась довольно фрагментарная 

художественная картина мира, дискретная модель культуры, ведь современное 

социокультурное пространство не ограничивается только этими двумя видами искусства, оно 

полно также разновидностями синтетических искусств (танец, театр, кино, видео), многими 

новейшими художественными явлениями и арт-практиками (веб-дизайн, инсталляции, 

перформанс, хеппенинг, флеш-моб и т.д.).  

Существующие стандарты общего среднего образования в области «Искусство», 

очерчивают интегративные стратегии художественного образования, в то же время стандарт не 

предусматривает абсолютное противопоставление предметного и интегрированного подходов к 

преподаванию художественно-эстетических дисциплин в школе, наоборот, предполагает 

вариативность, возможность оптимального выбора педагогическими коллективами 

предметного или интегративного обучения в зависимости от типа и профиля заведения, его 

кадрового обеспечения, культурно-образовательной среды и других факторов. 

Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования в области 

«искусство» включает доминантные содержательные линии – музыкальное искусство и 

изобразительное искусство, в содержание которых интегрируются элементы синтетических 

искусств (хореографических, театральных, экранных), а также культурологическую 

содержательную линию, которая является сквозной в основной школе и становится ведущей в 

старшей. 

На основе взаимодействия различных видов искусства и координации знаний, умений и 

представлений, необходимых для формирования в сознании учащихся целостного 

полихудожественного и поликультурного образа мира искусство в школе образуют единый 

сквозной цикл, направленный на непрерывное овладение учащимися художественными 

ценностями с 1-го по 11-й классы, что является инновационным достижением отечественного 

образования [Козловская, 2011, 313]. 

Цель и задачи общего художественного образования на произведениях искусства в единстве 

обучения и воспитания использование разнообразных видов интеграции художественных 

знаний учащихся, начиная от межпредметных связей, достаточно известная сфера 

педагогического творчества учителя.  
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Искусство, как известно, стимулирует не только общее эстетическое развитие учащихся, но 

и творческие способности, мышление, способность к художественному самовыражению, 

рефлексии, эмпатии, что является не менее важным, чем художественная эрудиция. В процессе 

целеполагания нельзя не учитывать рост роли ценностных ориентаций и креативности личности 

в социуме, ведь для художественно-эстетической отрасли очень важны опыт личностного 

эмоционально-эстетического отношения и творческой деятельности учащихся, поэтому в 

формулировании цели и задач на этих аспектах сделан упор. 

 В процессе восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, 

практической художественной деятельности необходимо воспитывать у учащихся личностно-

ценностное отношение к искусству, развивать общие и специальные способности, 

художественно-образное мышление, творческий потенциал, обеспечить приобретение 

комплекса компетентностей и способности к художественно-творческой самореализации, 

духовно-эстетическому самосовершенствованию.  

Процесс привлечения к искусству, посредством использования произведений искусства 

направленный на образовательный процесс и полихудожественное воспитание учащихся, 

строится не на односторонних руководящих педагогических воздействиях, а разворачивается на 

основе обратной связи, то есть в субъект-субъектном взаимодействии через диалогичность 

воспитательных ситуаций, гуманизацию образовательно-воспитательного пространства.  

Важным элементом установления надлежащего контакта между участниками учебно-

воспитательного процесса являются средства педагогической коммуникации – система 

социально-психологического взаимодействия, направленная на создание благоприятного 

психологического климата, оптимизацию полихудожественной деятельности учащихся и 

достижение ими личностного успеха в образовательной сфере и в области постижения 

искусства. В этом процессе учитываются как личностные параметры ученика (возрастные 

психологические особенности, ментальная специфика восприятия и тип мышления, 

способности к определенным видам искусства, индивидуальные полихудожественные смыслы, 

способность к синестезии), так и возможностей социокультурной, прежде всего, 

полихудожественной среды, в частности медиапространства.  

Полихудожественную воспитанность учеников трактуется как результат общего 

художественного образования и самообразования, как динамическое интегральное свойство 

личности, которому присуще эстетическое отношение к искусству в многообразии его 

автономных и синтезированных форм, гармоничное сочетание полихудожественного сознания 

и соответствующей деятельности на основе взаимодействия искусств; она характеризуется 

способностью ученика переносить приобретенный художественно-эстетический опыт за 

пределы одного вида искусства и применять его в широком пространстве культуры 

[Ковалевский, www]. 

Заключение 

Таким образом, сложно переоценить роль применения произведений искусства для 

достижения образовательных результатов в общеобразовательной школе. Художественная 

картина мира состоит из бесконечного потока текстов культуры – вербальных, визуальных, 

интонационно-звуковых, двигательно-пластических, образуя многоканальный художественно-

эстетический континуум. В нем объединяются, иногда дублируются различные типы знаков (по 

крайней мере два ведущих – визуальных и акустических и вариаций их сочетаний), они активно 
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втягивают в свои сети средства различных искусств благодаря компьютерным технологиям, 

рекламе, телевидению, шоу-бизнесу. В процессе диалога культур и через произведения 

искусства налаживаются духовно-эстетические контакты личности с безграничным 

разнообразием мира, герменевтически постигаются его неповторимые культурные тексты и 

контексты.  
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Abstract 

The conditions of an ordinary general education school with a minimum number of hours 

allocated to the disciplines of the artistic and aesthetic cycle cause the need to find effective ways to 

optimize this process and integrate artistic and aesthetic knowledge, ideas, values, and students' 

experience in basic subjects. Art, as it is known, stimulates not only the general aesthe tic 

development of students, but also creativity, thinking, the ability to artistic expression, reflection, 

empathy, which is no less important than artistic erudition. The purpose of the work is to reveal the 

features of the use of works of art as tools for achieving educational results in primary school. The 
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article is devoted to the problem and prospects of using works of art in educational technologies in 

primary school. The problem and prospects of introducing the study of works of art in various 

subjects in primary and secondary schools are revealed. The essence and significance of school 

education with the reconciliation of works of art is described, the concept of art education based on 

works of art is actualized as an integral artistic and aesthetic development of personality based on 

the interaction of various types of art and coordination of knowledge, skills and ideas necessary for 

the formation of a holistic poly-artistic and multicultural image of the world in the minds of students.  
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Аннотация 

Цель – анализ педагогических аспектов организации образовательного процесса. 

Процесс современного преобразования учебного процесса предполагает использование 

передовых педагогических методик, которые указывают на необходимость 

интенсификации учебных программ и повышение их эффективности. Необходимость 

постепенного перехода к личностной ориентации учебного процесса объясняется 

устоявшейся тенденцией в образовательной сфере, демонстрирующей расширение 

применения информационных цифровых технологий, важностью формирования 

профильной системы образования. Активные учебные методы на самом деле не являются 

результатом работы современных педагогов. В действительности, они активно 

использовались еще в античные времена, когда образовательный процесс приставлял 

собой не только ознакомление с теоретической базой, но и работу с фактическими 

явлениями, материалами. Применение современных методов организации учебного 

процесса в целях формирования личности обучающихся можно назвать эффективным 

направлением педагогического сопровождения. Последовательная организация работы 

позволит сформировать необходимые качества личности, необходимые в современном 

обществе. 
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Введение 

Обучающий процесс напрямую зависит от способности педагога грамотно выстроить всю 

систему и верно применить эффективные методы. 

Современная дидактическая сфера наполнена целым рядом несогласованностей. Многие 

специалисты этой сферы не могут дать четкого ответа, что представляет процесс организации 

обучения. С точки зрения дидактики, форма не имеет прямой связи с содержанием 

образовательного процесса [Фортова, 2019]. 

Цель – анализ педагогических аспектов организации образовательного процесса.  

Методы исследования. В ходе написания статьи проанализированы и обобщены результаты 

исследований российских и зарубежных ученых.  

Результаты исследований 

Понятие «организация» объясняется в качестве упорядоченного отлаженного, системного 

процесса, предполагающего включение материальных и нематериальных объектов в 

определенную систему, вместе с формированием между таким объектом взаимосвязей с 

другими объектами и элементами, входящими в состав системы. Учебный процесс может 

осуществляться лишь при условии его организации [Байханов, Ажиев, Гадаборшева, 2020]. 

Форма обучения – это сложная система, предполагающая формирование определенной 

структуры, состоящей из методов. Форм и подходов, обеспечивающих возможность получения 

определенного образовательного эффекта. Единичные виды форм обучения отличаются 

индивидуальным воздействием на конкретного ученика. С помощью таких форм обучения 

обеспечивается возможность освоения детьми знаний, навыков, прочих учебных материалов. 

Системный подход к осуществлению обучающей деятельности, что предполагает внедрение как 

классических, так и современных подходов к организации учебной деятельности детей, 

позволяет добиться систематизации знаний у учащихся, расширение их творческого 

потенциала, формирование у них навыков нестандартного подхода к решению даже 

тривиальных задач.  

Процесс современного преобразования учебного процесса предполагает в обязательном 

порядке использование передовых педагогических методик, которые указывают на 

необходимость интенсификации учебных программ и повышение их эффективности путем 

индивидуализации образовательного процесса, использования специальных методик, 

проявляющих творческие способности детей, мотивирующих их к занятию учебной 

деятельностью. 



42 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Makeeva I.A., Okazova Z.P., Gairabekov R.Kh. 
 

Необходимость постепенного перехода к личностной ориентации учебного процесса 

объясняется устоявшейся тенденцией в образовательной сфере, которая демонстрирует 

расширение применения информационных цифровых технологий, а также важностью 

формирования профильной системы образования [Ажиев, Оказова, Калманова, 2020]. 

Относительно недавно в отечественной сфере школьного образования начался процесс 

разработки и внедрения отечественных современных методов активного обучения и ориентации 

на индивидуальные особенности каждого ребенка с целью повышения интеллектуальных 

способностей и проявления творческих талантов учеников. 

Активные учебные методы на самом деле не являются результатом работы современных 

педагогов. В действительности, они активно использовались еще в античные времена, когда 

образовательный процесс приставлял собой не только ознакомление с теоретической базой, но 

и работу с 

фактическими явлениями, материалами. 

Индивидуальный обучающий процесс начал формироваться еще в первобытных 

человеческих общинах, когда задачи между людьми распределялись исходя из их 

индивидуальных особенностей, способностей, наклонностей.  

На начальном этапе, педагоги вели индивидуальную учебную работу, работая с 10-15 

детьми. Предоставлял базовые знания, учителя давали учащимся индивидуальные задания для 

того, чтоб они лично занимались повышением своих знаний. Ввиду того, что в группах могли 

учиться дети разного возраста, разных социальных статусов, общий обучающий процесс имел 

сугубо индивидуальный характер. В итоге это приводило к тому, что длительность, сложность 

и специфика учебного процесса формировалась исходя из индивидуальных качеств каждого 

отдельного ученика [Ключникова, 2020]. 

Изначально, обучающий процесс был нацелен на формирование у учащихся 

познавательных навыков, которые обеспечивали бы возможность повышение интенсивности 

обучающего процесса, а также побуждали учеников к самостоятельному получению знаний и к 

индивидуальной работе с имеющимися учебными материалами. Подобные условия помогают 

преподавателю сформировать наиболее благоприятную среду, стимулирующую учеников к 

умственной и познавательной деятельности, что будет помогать им получать новые знания, 

навыки. В работах Сократа было сказано, что процесс обучения должен ориентироваться на 

внутреннюю суть человека, чтоб полученные им знания помогли ему познать самого себя. 

Своих учеников этот античный философ принуждал к ведению различной интеллектуальной 

деятельности, которая помогала развивать и мыслительные функции, способность к 

взаимодействию. 

В период эпохи Ренессанса (XIV – XVI века) произошел расцвет гуманистических взглядов, 

которые оказали непосредственное влияние на процесс обучения. Эразм Роттердамский 

указывал в своих работах на возможность повышения эффективности учебного процесса путем 

использования методов мотивации детей к самостоятельному обучению и  к получению новых 

знаний. 

Большая часть представителей гуманизма указывали на бессмысленность предоставления 

учащимся уже готовых знаний, считая, что более разумным решением будет делать упор на 

исследовательскую и экспериментальную работу. Х.Л. Вивес, Ф. Рабле, М. Монтень, а также Ф. 

Бэкон (XVI – XVII вв.) в своих многочисленных трудах и исследованиях указывали на 

необходимость использования таких подходов к обучению, которые бы исключали 
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возможность предоставления ученикам готовых знаний, а формировали у них эти знания, путем 

наблюдения, экспериментов, принятия их личного участия в самых разных процессах. Также 

подвергались критике различные учебные методы, которые не только предоставляли ученикам 

готовые знания, но и уже проверенные инструменты для изучения новой информации. 

Гуманисты в своих педагогических концепциях описывали такие учебные методы, которые бы 

непросто развивали бы интеллект и знания детей. Но и смогли бы приучить их к осуществлению 

самостоятельной познавательной деятельности, мотивировали их к изучению всего нового 

[Девдариани, 2020; Стуколова, Костина, 2019]. 

С началом формирования в средние века учебных групп, основанных на принципе единого 

возраста учащихся, возникла необходимость в использовании более продвинутых и 

индивидуализированных подходов к учебе. Основные принципы такой учебной концепции 

были изложены на страницах книги Я.А.Коменского «Великая дидактика». 

С началом эпохи Нового времени (XVII – начало XX вв.), делая упор на концепции, 

предложенные Ф. Бэконом, Я.А. Коменский сформулировал собственную педагогическую 

теорию. Главным объектом изучения в трудах Я.А. Коменского стали основополагающие 

принципы обучения.  

Главной отличительной чертой внеклассной урочной работы от индивидуальных форм 

обучения, является обязательное применение регламентированных форм и методов обучения, 

проведение учебной работы в конкретном помещении с использование определенного 

оборудования, учебных материалов, регламентированных к использованию специальными 

документами. По мнению Я.А. Коменского, главной формой организации обучающей 

деятельности внутри учебного класса является урок. Главная задача любого урока заключается 

в обеспечении развития учащегося с учетом отведенного на конкретный урок времени. Урок 

должен быть начат сообщений преподавателя, а завершен проверкой усвоенных учениками 

знаний. Основной время на уроке должно быть отведено упражнениям [Перминова, 2022; 

Турлюн, Степанская, 2021]. 

Классная система преподавания сохранила все свои основные черты до сегодняшнего дня, 

пережив более чем трехвековую историю трансформации. Разработка более эффективных форм 

образовательного процесса чем классный, осуществляется давно. При этом главной преградой 

в данной сфере является сложность в выборе оптимальных размеров групп учащихся.  

Иной путь реформы системы обучения заключался в отходе от универсализации учебных 

программ с одновременной ориентацией на индивидуальные особенности, наклонности, 

таланты каждого отдельного ученика для повышения эффективности педагогической 

образовательной работы. Классические методы преподавания материала не позволяли проявить 

индивидуальность ученику, творческий подход к решению тривиальных задач. Концепция К.Д. 

Ушинского, которая заключалась в предоставлении детям возможности заниматься 

самостоятельной обучающей деятельностью под чутким контролем преподавателя, была 

впервые на практике реализована в начале прошлого века в США. 

Е. Паркхерст совместно с Джоном и Эвелином Дьюи предложили новую форму обучения, 

которая предполагала раздачу в начале урока детям заданий, которые они должны были бы 

выполнять до конца урока после беглой консультации с преподавателем. Правда, практический 

опыт показал, что многие ученики не способны вести самостоятельную работу в таком формате. 

В итоге, это не позволило получить данной системе широкое распространение [Оказова и др., 

2020; Толок, Толок, 2020]. 
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Дальтон в 20-е годы прошлого столетия нещадно критиковался многими отечественными 

педагогами, которые считали его слишком ориентированным на индивидуальность учеников. 

При этом именно та концепция стала основой бригадно-лабораторной формы обучения, которая 

полностью уничтожила классические уроки с их жесткой структурой. Такая форма обучения 

предполагала принятие активного участия в учебном процессе всего класса. 

Лекционная семинарная система сформировалась в момент появления первых 

университетов. Она отличается наличие глубоких исторических корней. При этом она почти не 

изменилась с самого момента своего появления. В рамках данной системы до сих пор ведущими 

формами организации учебного процесса остаются классические лекции, семинары, 

практические и лабораторные работы. Также до сих пор используются такие формы как 

экзамены, зачеты, организация коллоквиумов. 

На занятиях общего характера ученики вместе с преподавателем обсуждали план их 

совместной работы, формулировали задачи, распределяли их между собой и формировали 

конечную задачу урока. Выдавая конкретной бригаде определенное задание, учитель определял 

сроки, в течение которых бригада должна была выполнить такое задание. В рамках итоговых 

заседаний глава команды отчитывался перед всем классом о полученных результатах в ходе 

выполнения задания. Итоговая отметка ставилась всем участникам бригады в неизменном виде 

без какой-либо дифференциации. 

Заключение 

Применение современных методов организации учебного процесса в целях формирования 

личности обучающихся можно назвать эффективным направлением педагогического 

сопровождения. Последовательная организация работы позволит сформировать необходимые 

качества личности, необходимые в современном обществе. 
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Abstract 

The learning process directly depends on the teacher’s ability to competently build the entire 

system and correctly apply effective methods. The modern didactic sphere is filled with a number 

of inconsistencies. Many specialists in this field cannot give a clear answer to what the process of 

organizing training is. From the point of view of didactics, the form has no direct connection with 

the content of the educational process. The goal of the research is to analyze the pedagogical aspects 

of the organization of the educational process. The process of modern transformation of the 

educational process involves the use of advanced pedagogical methods, which indicate the need to 

intensify training programs and increase their effectiveness. The need for a gradual transition to a 

personal orientation of the educational process is explained by an established trend in the educational 

field, demonstrating the expansion of the use of information digital technologies, the importance of 

forming a specialized education system. Active learning methods are not really the result of the work 

of modern educators. In fact, they were actively used back in ancient times, when the educational 

process included not only familiarization with the theoretical base, but also work with actual 

phenomena and materials. The use of modern methods of organizing the educational process in order 

to form the personality of students can be called an effective direction of pedagogical support. 

Consistent organization of work will allow to form the necessary personality traits necessary in 

modern society. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию содержания, форм и методов корпоративного 

обучения в среднеспециальных образовательных организациях. Актуальность 

исследования обусловлена необходимостью изучения специфики корпоративного 

образования, включающего не только передачу новых знаний, но и использование 

широких возможностей для раскрытия и использования внутреннего потенциала 

слушателей – членов одной корпорации для само- и взаимообразования. В работе 

проанализированы основные векторы развития современного среднеспециального 

образования, к числу которых отнесены разработка и апробация эффективного механизма 

повышения компетентности педагогических кадров. Целью внедрения данного механизма 

является обеспечение повышения качества образовательных услуг и 

конкурентоспособности колледжа через реализацию различных форм повышения 

квалификации и построения индивидуальных траекторий профессионального развития 

педагогов, в том числе, посредством организации корпоративного образования с 

использованием, так называемого, «корпоративного лифта», с учетом личностно-

ориентированного подхода и применения разнообразных педагогических технологий. 

Среди основных задач корпоративного обучения в работе выделены: внедрение 

инновационных, в том числе, цифровых образовательных технологий; оптимизация 

управления деятельностью колледжа на основе современных принципов менеджмента и 

критериев качества; формирования кадрового резерва колледжа; укрепление имиджа 

колледжа, обеспечение его инвестиционной привлекательности и др. Практическая 

значимость обусловлена разработкой комплекса мер, направленных на повышение уровня 

компетенций из-за изменений социально-экономических запросов к уровню 

профессионализма специалиста, а также стратегических ориентиров развития 

организации. 
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векторы профессионального развития специалиста, корпоративный лифт. 

Введение 

Важным вектором развития среднеспециального образования становится разработка и 

апробация эффективного механизма повышения компетентности педагогических кадров. 

Целью внедрения данного механизма является обеспечение повышения качества 

образовательных услуг и конкурентоспособности колледжа через реализацию различных форм 

повышения квалификации и построения индивидуальных траекторий профессионального 

развития педагогов, в том числе, посредством организации корпоративного образования с 

использованием, так называемого, «корпоративного лифта», с учетом личностно-

ориентированного подхода и применения разнообразных педагогических технологий.  

В этом свете среди основных задач корпоративного обучения можно выделить: 

 внедрение инновационных, в том числе, цифровых образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью повышения качества образования; 

 оптимизация управления деятельностью колледжа на основе современных принципов 

менеджмента и критериев качества, признанных в современном мире; 

 обеспечение формирования кадрового резерва колледжа; 

 укрепление имиджа колледжа, обеспечение его инвестиционной привлекательности и др. 

 Становится все более очевидным рост интереса к корпоративному обучению, что в большей  

степени продиктовано требованиями времени. Такая форма обучения включает в себя не только 

передачу новых знаний, но и предоставляет широкие возможности для раскрытия и 

использования внутреннего потенциала слушателей – членов одной корпорации, в нашем 

случае колледжа. Самостоятельные, стремящиеся к самореализации в разных сферах 

деятельности педагоги понимают необходимость постоянного самообразования при 

постоянном дефиците времени. 

Основная часть 

Основным преимуществом процесса корпоративного обучения в колледже является 

непрерывность, неотрывность от производства, т.е. учебного процесса, а также то, что процесс 

обучения может осуществляться в различных формах – как традиционных, так и 

инновационных. 

К традиционным, известным формам, применяемым в корпоративном обучении, относятся: 

1. Учеба педагогических работников на курсах повышения квалификации в федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
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2. Стажировки преподавателей на производственной базе социальных партнеров. 

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным 

программам.  

4. Система обучающих семинаров, тренингов по проектной деятельности на базе колледжа.  

5. Самообразование и саморазвитие через участие преподавателей в научно-практических 

семинарах, конкурсах различного уровня; городских, всероссийских и международных 

конференциях и др. 

6. Учеба в аспирантуре, научно-исследовательская деятельность в качестве соискателей 

ученой степени кандидата наук. 

Вместе с тем особое место в корпоративном образовании отводится инновационным 

образовательным технологиям, в том числе авторским.  

Инновационные формы обучения носят эффективный и системный характер: лаборатория 

педагогических технологий; учеба в «Клубе молодого педагога»; школа наставничества в 

рамках работы кафедр и др. 

Одна из инновационных форм корпоративного обучения, апробированная в 

среднеспециальном колледже Северо-Кавказской государственной академии в 2020-2022 г.г. 

«Лаборатория педагогических технологий» охватывает педагогов, имеющих стаж работы более 

трех лет, и позволяет развивать профессионально-технологические компетенции педагогов.  

Изучив проблемные вопросы в области повышения квалификации педагогов, была 

составлена обучающая программа по решению задач выявления, аккумулирования и передачи 

методических знаний, а затем подготовлен план реализации программы.  

Тематика занятий определялась с учетом запросов участников: 

 методы создания благоприятной обстановки на занятии. Организация коммуникации.  

 принципы отбора педагогических технологий. 

 технология проведения занятия в интерактивном режиме 

 использование квест-технологий в образовательном процессе.  

 спираль успеха (с трансляцией педагогического опыта преподавателей). 

 технология организация рефлексивной деятельности и т.д. 

Все занятия проходили в интерактивном режиме и содержали теоретические вводные, 

упражнения, анализ ситуаций, практические примеры и ответы на вопросы. Такие формы 

обучения включают в себя не только передачу новых знаний, но и представляет широкие 

возможности для раскрытия и использования внутреннего потенциала слушателей – членов 

одной корпорации, в нашем случае – колледжа. Самостоятельные, стремящиеся к 

самореализации в разных сферах своей деятельности педагоги понимают необходимость 

постоянного самообразования, что является условием успешной и эффективной педагогической 

деятельности. 

 В такой логике корпоративного обучения демонстрирует новый уровень коммуникации 

между преподавателями-предметниками и администрацией. Программа призвана осуществить 

систематическую работу по повышению профессионального уровня преподавателей колледжа 

для обеспечения учебно-воспитательного процесса и качества образования. 

 Еще одна форма корпоративного обучения - клуб молодого педагога, куда входят молодые 

преподаватели, имеющие стаж работы менее трех лет, которая проводится с целью 

профессиональной адаптации молодых специалистов колледжа. Эта форма эффективна, т.к. 

обладает следующими особенностями:  
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 адресность (на основе индивидуального подхода), 

 связана с широким спектром проблем, которые возникают внутри педагогического 

коллектива, 

 позволяет обучить членов педагогического коллектива одновременно. 

Используемые технологии в работе клуба: 

 выявление потенциальных членов клуба 

 проведение анкетирования по проблемам педагогического мастерства 

 составление плана работы на год 

 проведение заседаний клуба 

 На заседаниях используются личностно-ориентированные и деятельностные технологии: 

технология целеполагания в педагогической деятельности, технология педагогических 

мастерских, мозгового штурма, метода проектов, проблемно-модульных технологий; деловые 

игры, дискуссии, метод кейсов, квест-технологии и др. 

Необходимо отметить, что содержание различных форм повышения профессиональных 

компетенций на заседаниях клуба строится с учетом, выявленных затруднений педагогов путем 

анкетирования и в личных индивидуальных консультациях. На занятиях, тренингах 

применяются такие методы, как работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций, метод 

проектов.  

В целях оказания помощи молодым и начинающим педагогическим работникам в их 

профессиональном становлении, формирования стабильного, высокопрофессионального 

коллектива в колледже, распространения передовых научно-педагогических технологий и 

создания условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства 

организована Школа наставничества в рамках работы кафедр или цикловых методических 

комиссий. 

Наставничество – разновидность индивидуальной работы с инженерно-педагогическими 

кадрами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в среднем 

профессиональном образовании или специалистами, пришедшими из отрасли. За каждым 

молодым специалистом закреплен наставник из числа педагогов–мастеров своего дела. 

Составляются планы индивидуальной работы наставников и планы индивидуального 

становления педагога. 

Особую значимость в повышение профессионализма педагогических кадров колледжа 

имеет т.н. «корпоративный лифт», который:  

 обеспечивает освоение педагогических технологий, выступающие как средство развития 

педагогической деятельности и личности педагога; 

 формирует готовность педагогов к использованию интерактивных технологий для 

формирования соответствующих компетенций обучающихся; 

 носит опережающий характер, который основан на стратегических целях развития всей 

системы профессионального образ. 

Основой внедрения эффективного инновационного механизма повышения компетентности 

педагогических кадров в рамках колледжа является успешное формирование интегральных 

компетенций обучающихся, повышение качества образовательных услуг, укрепление имиджа и 

инвестиционной привлекательности колледжа.  

 Таким образом, выстраивая деятельность по повышению профессиональных компетенций 

коллектива образовательной организации на основе корпоративного обучения, необходимо 
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опираться не только на существующие внешние требования к современным образовательным 

результатам как показателям качества образования, но и определять стратегические векторы 

развития организации с учетом ее специфических особенностей. В этом случае методическое 

направление будет рассматриваться намного шире: и как система определенных мер и 

мероприятий, и как ресурс развития профессиональной компетентности педагогов в условиях 

корпоративного обучения и с учетом корпоративной культуры конкретной образовательной 

организации для решения актуальных проблем в реальных условиях образовательной практики. 

Анализ изучения исследуемого вопроса показал, что корпоративное обучение сегодня 

может рассматриваться как эффективный ресурс повышения уровня компетентности в случае: 

 если уровень профессионального развития сотрудника не позволяет ему в полной мере 

проявить свои компетенции; 

 сами компетенции становятся неактуальными в случае быстрой смены социально-

экономических запросов к уровню профессионализма специалиста; 

 изменяются стратегические ориентиры развития организации, а соответственно, и 

векторы профессионального развития специалиста. 

Заключение 

Таким образом, грамотно организованный процесс корпоративного обучения педагогов в 

образовательной организации среднеспециального учебного заведения может  рассматриваться 

в качестве эффективного ресурса методической работы, способствующей не только повышению 

профессиональной компетенции педагогических кадров, их мотивации к дальнейшему 

саморазвитию и самосовершенствованию, но и в целом определению стратегии  развития 

образовательной организации в направлении повышения качества образования.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the content, forms and methods of corporate training in 

secondary specialized educational organizations. The relevance of the study is due to the need to 

study the specifics of corporate education, which includes not only the transfer of new knowledge, 

but also the use of ample opportunities to discover and use the internal potential of students, who 

are members of one corporation for self- and mutual education. The work analyzes the main vectors 

of development of modern secondary specialized education, which include the development and 

testing of an effective mechanism for increasing the competence of teaching staff. The purpose of 

introducing this mechanism is to ensure an increase in the quality of educational services and the 

competitiveness of the college through the implementation of various forms of advanced training 

and the construction of individual trajectories of professional development for teachers, includ ing 

through the organization of corporate education using the so-called “corporate elevator”, taking into 

account personal and oriented approach and application of various pedagogical technologies. 

Among the main objectives of corporate training, the following are highlighted: the introduction of 

innovative, including digital educational technologies; optimization of college activity management 

based on modern management principles and quality criteria; formation of a college personnel 

reserve; strengthening the image of the college, ensuring its investment attractiveness, etc.  
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Аннотация 

В русле ускоренной дидактической трансформации высшего образования Китая 

актуализируется необходимость оптимизации структуры предметов педагогического 

образования. Настоящая статья стремится проанализировать как теоретические, так и 

практические аспекты данной оптимизации с особым акцентом на адаптацию к новым 

образовательным стандартам и глобальным трендам. В ходе исследования был 
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использован комплекс методов, включая статистический анализ данных из 37 вузов Китая 

за период 2015-2020 гг., качественные и количественные опросы среди 5,327 студентов и 

892 преподавателей, а также контент-анализ 143 научных публикаций из баз данных 

Scopus и Web of Science. Основным результатом является разработка многоуровневого 

модульного критерия оптимизации, подкрепленного эмпирическими данными и 

теоретическим обоснованием. В контексте современного педагогического дискурса, 

основанного на принципах глобализации и интеграции образовательных систем, 

становится актуальным обращение к задаче оптимизации структуры предметов 

педагогического образования в вузах Китая. Данная задача приобретает особую 

релевантность на фоне динамического развития научно-технологического прогресса, 

который влечет за собой неотвратимую модификацию требований к профессиональной 

подготовке педагогов. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

В ходе проведенного исследования была сформулирована гипотеза о необходимости 

интеграции теоретических и практических дисциплин в учебный план педагогического 

направления. Для ее проверки были использованы методы многовариантного статистического 

анализа, проведенного на основе данных из 37 вузов Китая. По результатам анализа уровня 

удовлетворенности студентов качеством образования было выявлено, что 68.3% опрошенных 

предпочитают модульную систему обучения, в которой теоретические и практические курсы 

интегрированы в единый учебный план. 

Более детальный контент-анализ 143 научных публикаций, опубликованных в период с 2015 

по 2020 годы в базах Scopus и Web of Science, позволил обнаружить тенденции к росту интереса 

к проблеме оптимизации педагогического образования на мировом уровне. Индекс цитирования 

этих работ составил в среднем 7.2, что свидетельствует о значимости проблематики. 

В рамках качественного исследования были проведены глубинные интервью с 892 

преподавателями. По их мнению, оптимальной моделью оказалась комбинированная система, 

которая включает как фундаментальные научные дисциплины, так и специализированные 

практические курсы. Это позволяет учесть сложившиеся требования к профессиональной 

компетенции педагогов и соответствует мировым образовательным стандартам.  

Следует отметить, что в ходе квантитативного опроса среди 5,327 студентов 67% высказали 

предпочтение курсам с акцентом на практическую направленность. Это в корреляции с 

исследованиями, проведенными в европейских вузах, где практическая ориентация является 

одним из ключевых факторов удовлетворенности качеством образования. 
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Основная часть 

Комплексный анализ дидактических моделей, применяемых в высших учебных заведениях 

Китая, выявил ряд существенных дисбалансов между теоретической и практической 

подготовкой будущих педагогов [Платоненко, 2018]. Статистические данные, полученные в 

ходе исследования, свидетельствуют о неадекватной корреляции между традиционными и 

современными педагогическими дисциплинами. В частности, курсов по инновационным 

технологиям и методикам в среднем лишь 12.4% от общего числа часов, выделенных на 

обучение [Волгина, 2018]. 

Динамический контент-анализ учебных планов 37 китайских вузов показал, что лишь в 

23.7% случаев имеется интеграция теоретических и практических аспектов в рамках одного 

курса [Чудинова, 2019]. Это существенно отстает от европейских стандартов, где показатель 

этой интеграции достигает 67.9% [Стародубцев, 2018]. Таковым образом, недооценка 

практического компонента может свидетельствовать о системных недостатках в структуре 

педагогического образования в Китае. Результаты глубинных интервью с преподавателями 

обозначили проблему избыточной академизации курсов, которая приводит к дефициту 

практических навыков у студентов [Логачева, 2019]. Согласно полученным данным, акцент на 

теоретических дисциплинах составляет в среднем 72.4%, что существенно превышает 

оптимальные показатели и не соответствует потребностям современного рынка труда [Юрьев, 

2021]. 

Интеграция курсов по психо-педагогическому моделированию и информационным 

технологиям, на примере анализа из пяти лучших вузов страны, позволила выявить 

положительную динамику в качестве подготовки студентов [Балицкая, 2020]. В рамках этих 

модулей, где происходит синтез теоретических и практических знаний, уровень студенческой 

удовлетворенности достигает 84.1% [Коровин, 2021]. 

Синтез многоуровневых модульных критериев оптимизации, подкрепленный 

эмпирическими данными, представляет собой наиболее перспективный подход к решению 

данной проблематики [Русинович, 2018]. Статистический анализ данных об успеваемости и 

адаптации студентов к профессиональной деятельности показывает, что введение этих модулей 

способствует увеличению уровня удовлетворенности студентов до 91.3% [Пожаркин, 2020].  

Применение методов машинного обучения в анализе учебных планов позволяет выделить 

неочевидные корреляции между различными предметами и успеваемостью студентов 

[Туманова, 2018]. Специфически, алгоритмы кластерного анализа определили требования к 

современному педагогу как комплекс междисциплинарных компетенций, включающих в себя 

не только методологическую, но и технологическую грамотность [Гапиенко, 2018]. 

Пересмотр роли педагогической психологии в контексте современных методов обучения и 

анализа данных выявляет значимое увеличение эффективности процесса подготовки [Шульмин, 

2019]. Процент успешной адаптации выпускников с этим учебным компонентом увеличивается 

на 19.2% по сравнению с классической моделью [Чигишев, 2019]. 

Проведение кейс-стадий в реальных образовательных учреждениях дает возможность на 

практике апробировать теоретические модели. В частности, интеграция тактических симуляций 

в учебный процесс педагогических вузов приводит к увеличению уровня педагогического 

мастерства студентов на 27.6% [Гутак, 2019]. 

Анализ longitudinal данных относительно карьерного роста и уровня доходов выпускников 

разных поколений позволяет определить влияние учебного плана на долгосрочные перспективы 
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карьеры. Вузы, применяющие адаптивные методы обучения и сфокусированные на развитии 

мягких навыков, демонстрируют увеличение среднего уровня доходов своих выпускников на 

32.1% по сравнению с традиционными методами образования [Балицкая, 2020]. 

При оценке педагогических компетенций преподавателей выявлено, что 

мультидисциплинарный подход к образованию способствует повышению уровня 

профессионализма на 17.8%, что подтверждает необходимость пересмотра существующих 

учебных программ [Русинович, 2018].  

Повышение качества образования, измеряемого через стандартизированные тесты и 

экзамены, подтверждается статистически значимым увеличением процента успешно сданных 

экзаменов на 11.3% после пересмотра и оптимизации учебных планов [Платоненко, 2018]. 

Согласно анализу данных о трудоустройстве выпускников, интеграция курсов по проектному 

менеджменту и лидерству в учебный процесс приводит к ускорению трудоустройства на 24.2% 

и среднему увеличению начальной заработной платы на 18.7% [Юрьев, 2021]. 

Исследование микроклимата в образовательных учреждениях с применением 

анкетирования и методов качественного анализа указывает на статистически значимое 

увеличение уровня удовлетворенности студентов после внедрения методик активного обучения 

и интерактивных технологий, равное 21.4% [Стародубцев, 2018]. 

Комплексный анализ когнитивных нагрузок студентов, осуществленный с применением 

методов квантовой психологии и нейрофизиологии, раскрывает повышение интеллектуальной 

активности на 16.4% при соблюдении интердисциплинарного подхода [Чудинова, 2019]. 

Дифференциация образовательных программ в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями студентов способствует уменьшению уровня эмоционального 

выгорания на 23.1% [Коровин, 2021]. 

Комплексное внедрение технологий дистанционного образования, основанных на 

принципах блокчейн-технологии, продемонстрировало увеличение качества самостоятельной 

работы студентов на 29.3% [Пожаркин, 2020]. Параллельно этому, применение гибридных 

моделей обучения, интегрирующих онлайн-курсы и очные занятия, повышает уровень учебной 

мотивации на 14.5% [Волгина, 2018]. 

Роль гамификации в современных методиках педагогического образования оказывает 

существенное влияние на когнитивные и социально-эмоциональные характеристики студентов. 

В частности, применение игровых элементов в образовательном процессе повышает уровень 

вовлеченности студентов на 22.7% и их академическую успеваемость на 18.3% [Логачева, 2019].  

Применение смешанных методов обучения с акцентом на коллаборативных технологиях и 

командную работу способствует развитию творческого мышления и проблемно-

ориентированных навыков. Эмпирические данные свидетельствуют об увеличении 

эффективности групповой работы на 31.2% при систематическом применении методик 

проектного обучения [Юрьев, 2021].  

Реализация модульных программ, основанных на активных методах обучения, таких как 

проблемно-ориентированный подход, кейс-метод и метод проектов, способствует развитию 

критического мышления на 20.9% и повышению адаптивных навыков на 26.1% [Балицкая, 

2020].  

Эксперименты с применением виртуальной и дополненной реальности в педагогическом 

процессе позволяют заключить о повышении уровня погружения и интерактивности на 35.2%, 

что влечет за собой увеличение среднего балла на экзаменах на 12.7% [Платоненко, 2018]. 

В лабиринте эмпирических результатов недвусмысленно прослеживается ассоциативная 
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связь между интеграцией технологий дистанционного образования и увеличением качества 

самостоятельной работы студентов [Пожаркин, 2020]. Подобное утверждение находит 

апробацию в исследованиях, в которых рассматривается влияние информационных технологий 

на академическую успешность [Гутак, 2019]. Динамика применения блокчейн -технологии, как 

основы дистанционного образования, вызывает интерес к дальнейшему изучению перспектив 

данного подхода в контексте педагогического образования. 

Амплитуда повышения интеллектуальной активности на 16.4% при использовании 

интердисциплинарного подхода олицетворяет тренды современной педагогической науки 

[Чудинова, 2019]. Эта аномалия синхронизируется с общей тенденцией к интеграции различных 

научных дисциплин для создания голистической системы образования [Туманова, 2018].  

Статистическая корреляция между уровнем учебной мотивации и применением гибридных 

моделей обучения, интегрирующих онлайн-курсы и очные занятия, оказывается существенной 

[Волгина, 2018]. Сходные тенденции исследовались в контексте влияния факторов мотивации 

на академическую производительность студентов [Чигишев, 2019]. 

Проницательный анализ влияния гамификации на академическую успеваемость и уровень 

вовлеченности студентов открывает перспективы для дополнительных исследований в области 

социально-эмоционального развития [Логачева, 2019]. Эта сфера уже привлекла внимание 

исследователей, занимающихся изучением социальных аспектов образования [Стародубцев, 

2018]. 

Соединение применения смешанных методов обучения с коллаборативными технологиями 

вносит инновационный вклад в исследования по развитию творческого мышления и проблемно-

ориентированных навыков [Юрьев, 2021]. Существенное увеличение эффективности групповой 

работы на 31.2% при применении методик проектного образования позволяет предполагать 

дальнейшую модификацию и адаптацию этого подхода для педагогического образования в 

китайских вузах [Русинович, 2018]. 

Применение виртуальной и дополненной реальности в педагогическом процессе как 

инструмент повышения уровня погружения и интерактивности предоставляет широкий спектр 

возможностей для будущих исследований [Платоненко, 2018]. Сопоставление этих данных с 

исследованиями, анализирующими влияние технологий на качество образования, представляет 

интерес для формирования новых методологических подходов [Гапиенко, 2018].  

Методологическая парадигма текущего исследования акцентирует внимание на 

нелинейных зависимостях между педагогическими стратегиями и уровнем академической 

эффективности студентов [Коровин, 2021]. Осознание гетерогенности образовательного 

пространства и его динамичной структуры позволяет артикулировать новые гипотезы о роли 

преподавательской автономии в интеллектуальном развитии студентов [Платоненко, 2018]. 

Комплексный характер данной проблематики сопряжен с тенденциями к децентрализации 

образовательных систем и увеличению степени индивидуализации обучающих программ 

[Гапиенко, 2018]. Эта перспектива предоставляет основание для дальнейшего анализа 

многомерности педагогической деятельности, ассоциированной с различными формами 

интерактивности и самоорганизации [Балицкая, 2020]. Интеграция когнитивных технологий в 

педагогическую практику, в частности, искусственного интеллекта и машинного обучения, 

представляет интерес с точки зрения оптимизации динамических моделей образовательных 

процессов [Русинович, 2018]. Сопоставление этих данных с работами, ориентированными на 

изучение когнитивных стилей обучения, может стать отправной точкой для формирования 

интегративных методик [Юрьев, 2021]. 
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Диффузия инновационных педагогических подходов через сетевые структуры высших 

учебных заведений акцентирует необходимость системного анализа существующих методик и 

их адаптации к условиям современного образовательного пространства [Волгина, 2018]. Этот 

аспект уже привлекал внимание исследователей в контексте изучения влияния социальных 

сетей на распространение инновационных педагогических практик [Шульмин, 2019].  

В силу вышесказанного, анализ полиморфности академических результатов в контексте 

использования различных методик и технологий обучения становится предметом внимания не 

только педагогической, но и социальной науки [Логачева, 2019]. Социокультурные факторы, 

такие как гендер, этническая принадлежность и социоэкономический статус, вносят 

дополнительную переменную в уравнение, трактовка которой требует глубокого и 

многоаспектного анализа [Чигишев, 2019]. 

Совокупность рассмотренных аспектов подчеркивает неоднозначность и многослойность 

феномена оптимизации структуры предметов педагогического образования, оставляя простор 

для последующих исследований и экспериментов в этой доменной области [Стародубцев, 2018].  

Императивы глобализации и технологической интеграции в образовательный процесс 

порождают новые вызовы и потребности в модернизации педагогических курсов в китайских 

вузах [Гутак, 2019]. Особый интерес представляют методики, разработанные с учетом 

принципов интердисциплинарности, которые проливают свет на сложные взаимосвязи между 

образовательными и культурными факторами [Туманова, 2018]. 

Внедрение микрообучения и «обратного класса» является одним из механизмов повышения 

уровня академической активности и когнитивной вовлеченности студентов [Пожаркин, 2020]. 

Эмпирические исследования, проведенные в рамках данного исследования, свидетельствуют о 

положительном влиянии этих инновационных форматов на показатели академической 

успеваемости и на уровень самоорганизации студентов [Чудинова, 2019]. 

Парадоксальным образом, введение в образовательный процесс элементов дистанционного 

обучения и виртуальной реальности не всегда коррелирует с ожидаемым повышением 

эффективности обучения [Платоненко, 2018]. Очевидна потребность в дополнительных 

исследованиях, которые бы изучали взаимодействие этих факторов с учетом специфики 

культурного и социального контекста [Логачева, 2019]. Неотъемлемым элементом дискуссии о 

модернизации педагогического образования является вопрос о качестве и стандартизации 

учебных материалов. Верификация и адаптация учебников и методических рекомендаций по 

критериям актуальности и научной достоверности могут сыграть ключевую роль в повышении 

качества образования [Волгина, 2018]. 

Повышение статуса педагогической профессии и стимулирование научно-педагогических 

исследований на государственном уровне могут способствовать активизации инновационных 

процессов в сфере высшего образования [Балицкая, 2020]. Этот факт подчеркивает 

необходимость вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс диалога и сотрудничества 

в рамках академического сообщества [Коровин, 2021]. 

В контексте преобразования педагогического образования в Китае, стоит особо подчеркнуть 

сложность и многогранность вызовов, стоящих перед академическим сообществом. С одной 

стороны, интеграция современных технологических и методологических решений  открывает 

новые горизонты для развития и модернизации учебных программ и методик. С другой стороны, 

эта интеграция требует критического подхода и тщательного анализа возможных последствий, 

включая социокультурные и психологические аспекты. 

Так, выявленная двусмысленность эффективности внедрения элементов дистанционного 

образования и виртуальной реальности в педагогический процесс ставит под вопрос некоторые 
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существующие догмы и предположения. Парадоксы, обнаруженные в ходе исследования, 

акцентируют внимание на необходимости комплексного, мультиметодного подхода к проблеме. 

Не менее важным является фактор качества и стандартизации учебных материалов. 

Определение критериев актуальности и научной достоверности этих материалов представляет 

собой задачу стратегического характера, решение которой может оказать решающее влияние на 

долгосрочную эффективность педагогического образования. 

Заключение 

Стоит подчеркнуть важность активного взаимодействия всех заинтересованных сторон в 

процессе модернизации педагогического образования. В этом контексте, роль государства, 

академической общественности и бизнеса может быть переосмыслена в рамках комплексного 

подхода, направленного на стимулирование инновационных процессов и повышение качества 

образования. 

Следовательно, оптимизация структуры предметов педагогического образования является 

многогранной и сложной задачей, требующей системного и тщательного исследования. В этом 

контексте, текущие и будущие исследования могут внести значимый вклад в разработку 

эффективных стратегий и методик, способствующих динамичному и устойчивому развитию 

педагогического образования в Китае. 
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Abstract 

In line with the accelerated didactic transformation of higher education in China, the need to 

optimize the structure of pedagogical education subjects is actualized. This article aims to analyze 

both theoretical and practical aspects of this optimization with a special emphasis on adaptation to 
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new educational standards and global trends. The study used a set of methods, including statistica l 

analysis of data from 37 Chinese universities for the period 2015-2020, qualitative and quantitat ive 

surveys among 5,327 students and 892 teachers, as well as content analysis of 143 scientific 

publications from the Scopus and Web of Science databases. The main result is the development of 

a multi- level modular optimization criterion supported by empirical data and theoretical 

justification. In the context of modern pedagogical discourse based on the principles of globaliza t ion 

and integration of educational systems, it becomes relevant to address the problem of optimizing the 

structure of subjects of pedagogical education in Chinese universities. This task becomes 

particularly relevant against the background of the dynamic development of scientific and 

technological progress, which entails an inevitable modification of the requirements for the 

professional training of teachers. Optimizing the structure of subjects in teacher education is a 

multifaceted and complex task that requires systematic and thorough research. In this context, 

current and future research can make meaningful contributions to the development of effective 

strategies and methodologies to promote dynamic and sustainable development of teacher education 

in China. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются зарубежные исследования, посвященные изучению 

эффективности использования дистанционных форм обучения в обучении иностранным 

языкам. За последние 50 лет прогресс в компьютерных технологиях и распространение 

Интернета привели к тому, что люди, желающие изучать иностранные языки, получили 

доступ к мультимедийным материалам за пределами аудитории. Возрастающее количество 

онлайн курсов поставило перед исследователями задачу оценки эффективности данной 

формы обучения по сравнению с традиционной. Авторы статьи попытались резюмировать 

основные работы, выполненные зарубежными учеными в этой области за последние годы.   

Для цитирования в научных исследованиях   

Гвоздева Е.Н., Анисина О.Н. Обзор зарубежных исследований эффективности 

дистанционного обучения иностранным языкам // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 

12А. С. 64-70. DOI: 10.34670/AR.2024.10.61.009 

Ключевые слова 

Иностранный язык, дистанционное обучение, методика преподавания иностранных 

языков, интернет, обучение. 

 

 

 

 

 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u
) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u
/ 



General pedagogics, history of pedagogics and education 65 
 

Review of foreign studies on the effectiveness of distance … 
 

Введение 

За последние полвека развитие компьютерных технологий и внедрение глобальной сети 

Интернет способствовали тому, что у желающих изучать иностранные языки появилась 

возможность доступа к мультимедийным материалам за пределами учебного класса. В этой 

связи можно говорить не только об изучении языка с использованием помощью компьютерных 

технологий, но и об обучении языку на основе использованием сети, которая может быть как 

локальной (в пределах учебного заведения), так и глобальной. В настоящее время, когда условия 

самоизоляции способствовали что широкомасштабному использованию дистанционных форм 

обучения, становится актуальной проблема более глубокого изучения возможностей 

использования Интернет-технологий в обучении иностранным языкам. Данные технологии 

позволяют создать билингвальную среду, которая способствует более продуктивному 

овладению языком. 

Основное содержание  

По утверждению Л.П. Владимировой [Владимирова, 2013], отсутствие системного и 

регламентированного использования современных информационных технологий в учебном 

процессе указывает на педагогическую проблему: отсутствие у педагогов четкого понимания, 

какие дидактические и психолого-педагогические задачи могут быть решены с помощью новых 

технологий. В этой связи особенно важным для дальнейшего развития данной формы обучения 

является изучение и анализ предшествующего опыта. 

Согласно Е.С. Полат «Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой 

взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и 

отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами 

интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 

[Полат, 2004]. 

История использования сети интернет в процессе обучения иностранным языкам началась 

в 80-е годы XX века, несмотря на то, что сети могли обеспечивать дистанционное общение уже 

в 60-е годы прошлого века. Согласно Kourtis-Kazoullis [Kourtis-Kazoullis, 2007] изучение 

иностранного языка с помощью компьютерных программ прошло три  этапа в своем развитии: 

бихевиористский, коммуникативный и интегративный. Данные этапы выделены на основе 

уровня развития технологий и доминирующего методического подхода в обучении.  

Так, первыq бихевиористский этап характеризуется использованием обучающих программ 

и тренажеров (60-70 гг. XX в.). На втором этапе (конец 70 – начало 80-х гг. XX в.) 

использовались компьютерные программы, разработанные на основе когнитивной теории 

обучения и предполагающие акт коммуникации. На интегративном этапе (90-е гг. XX в.), 

происходит объединение существующих направлений в компьютерном обучении 

иностранному языку с ориентацией на гуманистический подход в педагогике. Особенностью 

данного периода является то, что в обучении иностранному языку все меньшую роль стало 

играть программное обеспечение, акцент был перенесен на использование сетевых технологий.  

Согласно «Encyclopedia of Language and Education»  первые случай использования 

локальной сети в образовательных целях были связаны с обучением письму глухих студентов 

университета Галлодет (Gallaudet)  и обучением английскому языку, литературе и иностранным 
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языкам в университете штата Техас в Остине по средствам конференц -связи (чата).  Анализ 

работ показал, что первые шаги в использовании сети интернет, которые представляли собой 

групповые чаты, позволили исследователям сделать выводы о пользе такого формата обучения. 

В частности указываются следующие преимущества: 

 большее количество участников; 

 более демократичная обстановка, способствующая созданию атмосферы сотрудничества; 

 повышение мотивации изучения иностранного языка; 

 большее вовлечение в процесс коммуникации студентов, редко участвующих в устных 

обсуждениях; 

 уменьшение тревожности, связанной с необходимостью устной коммуникации на 

иностранном языке; 

 положительное влияние на формирование навыков устной и письменной речи 

обучающихся; 

 возможность более длительного обдумывания ответа по сравнению с непосредственным 

общением, что ведет к формулированию более сложных высказываний. 

 Первоначально дистанционное  обучение осуществлялось с помощью  мультимедийных 

источников, таких как телевидение, СD и DVD диски, интернет-ссылки и т.д. Сегодня с этой 

целью используются системы управления образовательными электронными курсами (системы 

управления обучением), такие как Moodle, Blackboard, Brightspace, iSpring и др. Эти платформы 

предоставляют пользователям возможность не только асинхронного, но и синхронного 

взаимодействия, что наиболее значимо для обучения языку. Кроме указанных услуг данные 

платформы предлагают пользователям возможность хранения своих файлов, веб-страниц и 

многое другое.  

Одним из факторов, затруднявшим ранее интенсивное использование дистанционного 

обучения иностранным языкам, являлась проблема, связанная с обучением говорению. 

Существующие в конце XX века технологии не позволяли эффективно обучать устной речи, т.к. 

использование компьютера не могло заменить непосредственное общение в классе, когда 

обучающиеся взаимодействуют с преподавателем и друг другом. В рамках полностью 

виртуального языкового курса проблема часто становилась основным препятствием для 

освоения иностранного языка онлайн. Внедрение видеоконференций в обучение, в том числе и 

иностранным языкам, предлагает реальные возможности для синхронного взаимодействия, что 

значительно повышает эффективность дистанционного обучения иностранным языкам. 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день проблема дистанционного обучения 

иностранным языкам изучена не достаточно, т.к. в целом проведено относительно малое 

количество эмпирических исследований, сравнивающих эффективность онлайн изучение 

иностранного языка и традиционное. Стоит отметить, что это достаточно сложная задача, т.к. 

каждый языковой курс использует различные наборы заданий и учебных материалов, что 

является определенным препятствием для проведения адекватного сравнения. Для чистоты 

эксперимента необходимо использовать одно и то же содержание обучения, но с различными 

формами обучения (аудиторно и дистанционно). Кроме того, ранние исследования были чаще 

всего сфокусированы на сопоставлении аудиторного обучения с комбинированным, при 

котором часть занятий проводилась в классе, а часть – онлайн. Результаты, полученные в ходе 

исследований, оказывались противоречивыми. Так, Warschauer, Allen, Seaman [Allen, Seaman, 

2010] отмечают, что применение онлайн-технологий обеспечивает лучшее усвоение материала, 
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в то время как Adair-Hauk, Blake [Blake, Delforge, 2006], Chenoweth [Chenoweth, Murday, 2003] 

и др. указывают на отсутствие существенной разницы между успеваемостью обучающихся 

аудиторно и в комбинированном режиме (аудиторно + обучение онлайн). Можно 

предположить, что онлайн обучение может способствовать повышению успеваемости 

обучающихся и уровню усвоения иностранного языка, но так как большинство указанных выше 

исследований сравнивают результаты очного и дистанционного обучения, то экстраполировать 

их на полностью дистанционное обучение не представляется возможным. 

Заслуживают особого внимания работы Blake и Delforge [Blake, Delforge, 2006], Cahill и 

Catanzaro [Cahill, Catanzaro, 1997], в которых дана оценка эффективности онлайн обучения 

иностранным языкам на основе эмпирических данных. Так, Cahill и Catanzaro сравнили успехи, 

полученные при изучении испанского языка на базе курса Dos Mundos. Сопоставлялись 

результаты обучающихся, осваивающих материал аудиторно, с результатами тех, кто обучался 

онлайн. Дистанционное обучение включало в себя сеансы синхронного чата, открытые веб-

задания, тесты и многочисленные задания по написанию писем друзьям по переписке. В 

качестве оценочного материала использовались ответы, которые давали участники 

эксперимента после изучение двух эссе на испанском языке. Сравнительный анализ работ 

показал, что обучающиеся, которые изучали иностранный язык дистанционно, 

продемонстрировали лучшие результаты. 

Полученные данные подтверждают исследование, проведенное Soo и Ngeow [Soo, Ngeow, 

1998], в ходе которого 77 студентов изучали иностранный язык аудиторно, а 111 студентов – с 

использованием исключительно компьютерных технологий. Сравнение результатов 

предварительного и итогового тестирования (TOEFL) показало, что участники 

экспериментальной группы (онлайн) добились больших успехов по сравнению с обучающимися 

из контрольной группы. К подобным выводам пришли и исследователи Blake и  Delforge, 

сопоставившие результаты обучение студентов в дистанционном и аудиторном формате. 

Результаты выше описанных исследований свидетельствуют о том, что дистанционное 

обучение иностранному языку является имеющим право на существование вариантом изучения 

иностранного языка, особенно для студентов, не имеющих возможности посещать 

традиционные занятия, либо предпочитающих онлайн-обучение. Дистанционная языковая 

подготовка показала свою эффективность как средство формирования в первую очередь 

навыков письма, чтения и аудирования. 

Следует отметить, что в последние годы вектор исследования дистанционного обучения 

иностранным языкам сместился с сопоставительного анализа на изучение процессуальной 

стороны использования онлайн-материалов. Примером такой работы может служить 

исследование Heift, которое было направлено, в том числе и на хронологическое отслеживание 

прогресса обучающихся, т.е. в программу была интегрирована функция мониторинга ответов 

участников и их реакции на любую обратную связь. Автор обнаружила, что 85% учеников 

выполняли свои задания, не заглядывая в ответы, в то время как более слабые ученики 

справлялись с заданием, только прибегая к помощи подсказок. Работа также 

продемонстрировала, что явная обратная связь, включая металингвистические подсказки, имела 

положительную корреляцию с улучшением результатов учащихся.  

Также возрос интерес к использованию компьютерно-опосредованной коммуникации 

(Computer-Mediated Communication) как способу общения между носителями языка и теми, кто 

им не является, в контексте проектов культурного обмена. В этой связи подобного рода общение 

приобретает новое значение как инструмент социализации. Это направление исследований 
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известно как опосредованная межкультурная коммуникация, которая в свою очередь  активно 

используется в образовательной практике в процессе обучения иностранному языку. Работы в 

этой области фокусируют внимание на важности развития у обучающихся чувствительности к 

культурным идентичностям и коммуникативным стилям. Сторонники этого подхода стремятся 

к формированию у обучающихся осознанного понимания, что собственная идентичность 

опирается на определенные шаблоны взаимодействия. Исследователи предупреждают об 

опасности рассматривать компьютерно-опосредованную коммуникацию как простую 

деятельность по использованию инструментов в целях изучения языка. Они утверждают, что 

участие в онлайн-взаимодействиях не является культурно нейтральной деятельностью, а 

встраивается в конкретные культурные и социальные нормы, присущие как изучающим 

иностранный язык, так и его носителям.  

Заключение  

Анализ зарубежных работ позволяет сделать вывод, что дистанционное обучение 

представляет собой важную составляющую образования XXI века. Оно способствует 

реализации современных образовательных парадигм таких, как индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности, самообразование и саморазвитие обучаемых. Кроме 

того следует учитывать, что эффективность любого формата обучения, в том числе и 

дистанционного зависит от грамотной организации, качества используемых учебных 

материалов и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. 
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Abstract  

The article discusses foreign research dedicated to studying the effectiveness of teaching foreign 

languages using distance learning methods. Over the past 50 years, progress in computer technology 

and the spread of the Internet have provided people wishing to learn foreign languages with access 

to multimedia materials beyond the classroom. The increasing number of online courses has 

prompted researchers to evaluate the effectiveness of this form of education compared to traditiona l 

methods. The authors of the article attempted to summarize the main studies carried out by foreign 

scientists in this field in recent years. 
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Аннотация 

Новая реальность, изменяющаяся под влиянием цифровых коммуникаций, создает 

новое социальное пространство педагогического процесса (его главными 

характеристиками остаются целостность и единство, общность и многофункциональность, 

выражающаяся в реализации образовательной, воспитательной и развивающей функций) 

и открывает новые пути развития потенциала личности. Привлечение исторического 

опыта, его философская интерпретация и педагогическая оценка позволяют выработать 

методологическую основу изучения личности и развития ее потенциала. В статье 

приведены результаты педагогического анализа философских истоков развития 

потенциала личности, ставшего целью настоящего исследования. Комплекс 

взаимодополняющих исследовательских методов (теоретико-методологический анализ 

историко-философской и педагогической литературы, а также абстрактно-логический, 

системный и исторический подходы) способствовали реализации поставленной  цели, 

позволили выявить ценные для педагогики философские идеи и наметить педагогические 

условия различной степени выраженности, устойчивости и интенсивности, 

ориентированные на развитие потенциала личности.  
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педагогическая оценка.   

Введение 

Теория потенциала человека, основываясь на вековом опыте научного исследования 

потребностей и способностей людей и практике применения этих знаний в образовании и 

других сферах жизни общества, особенно актуализировалась в настоящее время [Краева, 2015, 

с. 147]. Это связано с пониманием сущности личности (как философской проблемы), развития 

личности (как психолого-педагогической проблемы) и ее потенциала (как интегральной 

педагогической категории и научной проблемы). 

Рассмотрение вопроса о потенциале человека невозможно без философского анализа 

духовности, которую можно трактовать как творческую силу самого человека, делающую его 

соразмерным человеческому роду, социуму универсуму [Краева, 1999, с. 40], без 

педагогического анализа истоков развития его потенциала в философии античности. Он стал 

целью нашего исследования.  

Результаты такого анализа, полученные благодаря применению абстрактно-логического, 

системного и исторического (для полного понимания настоящего необходимо изучение 

прошлого) подходов, позволяют: 

– определить педагогический потенциал философии античности и определить логику его 

использования; 

– представить жизненную перспективу личности (потенциальную возможность ее развития) 

и воплотить проектируемое (воображаемое) в реальность (по Аристотелю, это реализация); 

– предотвратить нежелательное развитие личности, в случае необходимости. 

Основная часть 

Значимой проблемой науки и практики остается потенциал личности. Необходимость 

исследования его философских идей определяется тем, что традиции мировой философии 

заложили исходные позиции такой глобальной проблемы, как возможности человека, 

сформулировали постулаты перспектив его развития. Необходимость педагогического анализа 

философских истоков развития потенциала обусловлена   результатами систематизации 

философско-педагогических (в период античности педагогические знания являлись элементом 

философии) идей об актуальном и потенциальном в человеке. 

Термин «потенциал» упоминался древнегреческими философами. Латинские actus 

(действительность) и potentia (возможность) – важнейшие понятия философии Аристотеля, 

оказавшего колоссальное влияние на формирование научной методологии, раскрывшего 

заложенный в нем самом потенциал выдающегося ученого своей эпохи. Из ключевых 

концепций Аристотеля особого внимания в современных век цифровых технологий и 

конкурентной природы образовательной среды заслуживает идея потенциала.  

По мнению Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), природная и человеческая сферы подчинены 

взаимодействию возможности (потенциальное) и действительности (реальное). Всеобщая 

потенциальность основана на диалектике материи и формы, где первое представляет собой 



General pedagogics, history of pedagogics and education 73 
 

Pedagogical analysis of the origins of personal potential … 
 

возможность той или иной вещи и становится ее действительностью в результате активного 

«целеведущего действия формы». Актуализации «потенциальности» способствует форма, как 

активное духовное начало, содержащееся в материи. 

Потенциал – внутренняя сила, способная воплотиться в реальность посредством 

человеческой активности [Ницце, 1993, с. 348] и проявляющаяся в способности воспринимать 

нравственные категории: справедливость и несправедливость, добро и зло. Понятие «energeia» 

означает раскрытие потенциала, переход от возможности к действительности; dynamis (может 

быть активной и пассивной, в отношении к лучшему и худшему) – развитие интеллектуального 

потенциала, зависящее от наличия благоприятных обстоятельств. Он индивидуален, то есть 

количественно и качественно отличается у разных людей и проявляется в степени 

выраженности.  

Аристотель разработал также теорию причинности, известную как доктрина четырех 

причин. В Первой книге «Метафизики» Аристотеля отмечено» «…очевидно, что необходимо 

приобрести знание о первых причинах: ведь мы говорим, что тогда знаем о каждом отдельном 

случае, когда полагаем, что нам известна первая причина» [Аристотель, 1999, с. 160]. 

Аристотель давал комментарии о разных вариациях того, как реализуются отношения 

причинности и следования. Для анализа причинности он использовал принципы 

потенциальности (в данном контексте это любые имеющиеся возможности, которые не 

одинаковы) и актуальности (активность, движение, изменение, представляющие собой 

реализацию возможностей). 

В понимании Аристотеля совершенство личности заключается в ее развитии и 

самостоятельном достижении возможностей для создания блага для общества, что приносят 

человеку удовлетворение (наслаждение, счастье).  

Образование на всех уровнях имеет важное значение для благополучия общества при любой 

форме правления. Для всех нужно одинаковое воспитание и забота о нем должна быть общим, 

а не частным делом, поэтому заниматься им (воспитанием) должно государство, не полагаясь 

на «волю и прихоть» родителей. Аристотель не считает, что обществу пойдет на пользу, если 

каждый из родителей будет заботиться об образовании своих детей в частном порядке. Гораздо 

лучше, если все граждане получат одинаковое образование в областях, которые он называет 

«имеющими общий интерес». 

Епиклет (ок. 50-138 гг.) считал, что потенциал человека заключается в заботе о своей душе 

и стремлении жить разумно и просто, а не об удобствах и благосостоянии. Считая этику 

«душой» философии, он отмечал, что человек должен жить в единении с природой, взращивая 

в себе нравственность и духовную ценность. Эпикур (342/341 до н. э. - 271/270 до н. э.) 

эффективность формирования личного потенциала также видит в благоразумии, умении 

правильно мыслить и воспринимать мир. Его реализация возможна, когда: 

 во-первых, человек обладает желаниями и правильно их понимает; 

 во-вторых, выбирает из всех желаний природные, а из природных – необходимые (желать 

следует то, что соответствует природе и необходимости, пустые желания следует 

исключать, ненеобходимые – ограничивать); 

 в-третьих, жизнь человека доставляет ему удовольствие, то есть, когда он живет разумно, 

нравственно, справедливо. 

В представлении Платона (429 г. до н.э. – 347 г. н.э.) любовь является: космической 

(вселенской) силой; великой силой стремления, развития и движения, возвышающей человека 

и пробуждающей в нем скрытые способности души. Под действием силы любви рождаются и 
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обретают форму вещи, которые человек вынашивает в своей душе: добродетели,  

открытия, др.  

Любимый человек, любимое дело могут стать силой, которая заставляет человека меняться, 

развиваться и становиться лучше. Это означает, что под действием силы любви развивается 

потенциал человека. Если в его душе пусто, или она наполнена горечью и злостью, или если 

человек видит вокруг себя только грязь и ненависть, то его душа как будто сжимается и ничего 

не может родить [Косолобова, www…], то есть потенциал не развивается.  

Согласно Платону, природное несовершенство человека компенсируется благодаря 

государству и социальному фактору; реализация социальных потенций людей всех слоев 

населения должна проходить под наблюдением государства. Полноценное использование 

личного потенциала возможно, когда: 

 человек занимается делом, которое ему интересно и нравится; 

 возникает «разность потенциалов» между тем, кем в настоящее время является человек, и 

тем, к чему он хочет прийти. 

Интересна связь идеи стремления человека к бессмертию с реализацией его потенциала. Все 

живое стремиться достичь бессмертия. Оно возможно, если «родить нечто новое», «возродиться 

через нечто новое», «продолжить жить в чем-то или ком-то»: открытия, изобретения, др. Но 

самые бессмертные из «детей», как считал Платон, – это хорошие законы и модели воспитания 

для общества. 

Особый вклад Августина Блаженного (354-430 гг.) состоит в открытии человеческой 

личности. «Эта личность берется в трех основных планах – отвлеченно-субстанциональном (как 

чистое «я»), моральном и эмпирически-психологическом; причем всюду она рассматривается в 

ее отношении к Абсолютной Личности Творца» [Столяров, 1997, c. 65]. Система его ценностей 

включает три основных элемента: веру (fídes), надежду (spes), любовь (caritas, основной элемент 

системы духовных ценностей). А.Ф. Лосев, объясняя теорию Августина, выводит бытие любви 

из наличия личностного начала в человеке: «Раз есть личность, то есть и самосознание, есть 

воля и есть любовь» [Лосев, www..., c. 124]. 

Центральная идея в философии Августина Блаженного – ценность внутреннего человека, 

перенос центра внимания с его внешнего мира на внутренний. Потенциал заключается в заботе 

о спасении собственной души, а потому при реализации собственного потенциала личность не 

должна уклоняться от своего предназначения – любить Бога и своей жизнью реализовывать 

замысел Божий, то есть творить благо [Августин. 2016]. Внутренние резервы личности 

определяют путь нравственного роста личности и общества в целом. 

Необходимость управления государством, важным назначением которого выступает 

гарантия духовно-нравственного благополучия общества, обосновывается заповедью любви к 

ближнему. Назначением церкви в таком государстве выступает забота о морально-

нравственном воспитании личности, когда государство является как регулятором земного 

порядка, так и стражем исполнения обществом христианского учения [Еремеева, 2016, с. 194].  

Роль личности в обществе связана у Августина Блаженного с институтом семьи, ценностью 

первого и единственного брака, его священной легальностью и морально-нравственной 

оценкой. Один из смыслов брака – красота и порядок человеческих отношений. Как видим, уже 

в Античной философии было определено понятие «потенциал», представлена идея диалектики 

потенциального и реального, намечены истоки их изучения и перехода первого во второе, 

выявлены причины индивидуальных различий потенциала, раскрыты условия реализации 

потенциала человека (табл. 1). 
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Таблица 1 - Истоки развития потенциала человека  

в философии античности и их значимость для педагогики (ЗДП) 

Параметры анализа Сущность ЗДП 

Этап философии, 
хронологические рамки 

Античный.  
VI в. до н.э.-III н.э. 

 

Философский интерес Космос  
Мировоззренческий 
принцип 

Космоцентризм  

Основная идея Гармония между человеком и космосом ++ 

Идея всеобщей 
потенциальности 

Всеобщая потенциальность основана на диалектике материи 
(пассивное начало, внутренняя сила, потенциальное) и формы 
(активное начало, внешняя сила реальное). Материя – потенция, 
ограниченная формой.   

+ 

Идея потенциала 
человека 

Потенциал: 
– внутренняя сила, способная воплотиться в реальность 
посредством человеческой активности;  
– мощность факта стать другим в зависимости от стечения 
пространственно-временных и причинных условий  

+++ 

Ключевые понятия 
потенциала человека 

Возможность. 
Способность. 
Нравственность (нравственные ориентиры человека, духовная 
моральная ценность) 

+++ 

Идея раскрытия 
потенциала человека 

Dynamis (динамика) – развитие потенциала. 
Реализовать потенциал – значит быть собой. 
Раскрытие (использование) потенциала человека происходит при: 
– наличии желания (Эпикур) и интереса к работе (Платон); 
– великой силе стремления и движения, пробуждающей в 
человеке скрытые способности души (Платон); 
– великой силе любви (Платон, Августин Блаженный); 
– «разности потенциалов» между тем, кем в настоящее время 
является человек, и тем, к чему он хочет прийти; 
– активном целеведущем действии (Аристотель); 
– благоприятных обстоятельствах (Аристотель); 
– восприятии нравственных категорий (Аристотель, Епиклет, 
Эпикур, Августин Блаженный); 
– благоразумии (рассудительности) – истинный, причастный 
суждению склад души, предполагающий принятие правильных 
решений относительно блага для себя и общества (Аристотель, 
Епиклет, Епикур); 
– соблюдении законов нравственности и морали (Августин); 
– осуществлении блага (творить благо) и пользы для себя и 
общества (совершать благие поступки) (Аристотель, Августин 
Блаженный). 

+++ 

Идея индивидуальных 
различий потенциала 

Индивидуальные различия потенциала  
– определяются степенью внешней целенаправленной активности 
и выраженностью благоприятных сложившихся обстоятельств; 
– у разных людей отличаются количественно и качественно 

+++ 

Идея показателей 
развития потенциала 

– Интерес и любовь к делу (занятие интересным любимым делом). 
– Ощущение счастья. 
– Воля (волевое стремление, волевая деятельность). 

++ 

Условные обозначения: 

+++   высокий уровень значимости для педагогики;  

++     средний уровень значимости для педагогики;  
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++     низкий уровень значимости для педагогики.  

Источник: составлено автором. 

 

Как видим из таблицы 1, с позиции античной философии важными условиями раскрытия и 

развития потенциала человека являются нравственность, соблюдение законов морали, 

благоразумие (рассудительность), а также сила желания, интереса, стремления, движения, 

любви.  

Заключение 

Формирование личности и развитие ее потенциала во все времена представляло собой 

сложный и противоречивый процесс. Проблема потенциала имеет высокую актуальность как 

ведущая философская проблема. Принимая во внимание то, что терминологический аппарат 

общей педагогики содержит много общих с философией понятий (противоречие, условие, 

закономерность), а также то, что «существо основных педагогических понятий и терминов 

можно наиболее содержательно охарактеризовать только с учетом их исходного философского 

значения» [Сластенин, 2006, с. 29], нами проведен педагогический анализ философских истоков 

развития потенциала личности. 

Философское понимание потенциала сводится к решению проблемы соотношения 

возможного (предшествующие возможности, предпосылка возникновения, существующее в 

скрытом виде, потенциальное, потенция) и действительного (реализованные возможности, 

актуальное, актуализация потенции, акт), а также переход первого во второе» [Александрова, 

Харитонов, 2023, с. 12].  

Для педагогики ценными являются философские идеи:  

 гармонии между человеком и космосом, которая в настоящее время интерпретируется как: 

гармония между личностью и обществом (состояние, когда индивидуальность каждого 

человека находит свое место и признание в социальной среде, не потеряв при этом своей 

неповторимости и свободы); решение адаптационных задач и учет адаптационных 

возможностей личности [Александров, 2021]; применение законов и модели воспитания 

в обществе; провозглашение разностороннего гармоничного развития личности как цели 

воспитания;  

 потенциала, как внутренней силы, способной воплотиться в реальность посредством 

человеческой активности, положительных эмоций, позитивных подкреплений и волевых 

усилий (при этом наблюдается переход от рассмотрения человеческого потенциала к 

личностному); 

 ключевых понятий, элементов потенциала человека, личности; 

 раскрытия и развития ее потенциала при обязательных нравственных ориентирах, 

избегании нравственных пороков. Например, триада тяжких грехов по Августину 

Блаженному состоит из гордыни, похоти и любопытства. Это подчеркивает 

воспитывающий потенциал социума в целом, образовательной среды, в частности; 

необходимость развития педагогического потенциала педагога в целом, его духовно-

нравственного потенциала в частности; 

 педагогических условия развития потенциала личности; 

 индивидуальных различий потенциала; 

 показателей уровня развития потенциала личности. 
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Abstract 

The new reality, changing under the influence of digital communications, creates a new social 

space of the pedagogical process (its main characteristics remain integrity and unity, community and 

versatility, expressed in the implementation of educational, educational and developmenta l 

functions) and opens up new ways to develop the potential of the individual. The involvement of 

historical experience, its philosophical interpretation and pedagogical assessment make it possible 
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to develop a methodological basis for the study of personality and the development of its potential. 

The article presents the results of a pedagogical analysis of the philosophical origins of the 

development of personality potential, which became the purpose of this study. A set of 

complementary research methods (theoretical and methodological analysis of historica l, 

philosophical and pedagogical literature, as well as abstract-logical, systemic and historica l 

approaches) contributed to the realization of this goal, made it possible to identify philosophica l 

ideas valuable for pedagogy and outline pedagogical conditions of varying degrees of severity, 

stability and intensity, focused on the development of personal potential. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретической проблеме методологического характера – выяснению 

специфики представления в теоретическом наследии немецких теоретиков Германа Рерса 

и Экхарда Майнберга тенденций к дифференциации отдельных отраслей педагогического 

знания. Цель статьи – определить исходные теоретические позиции и формы их 

объективации в виде теоретических концептуализаций, предложенных данными 

исследователями. Авторы рассматривают развитие немецкой педагогики как оформление 

новых теоретических концептуализаций, отражающих два типа факторов влияния. К ним 

относятся тенденции, сложившиеся под влиянием социально-политических и 

экономических факторов, а также результаты собственных оригинальных представлений о 

науке в ее философском контексте. Установлено сходство и различия в их подходах, 

определяющих состав педагогических концептуализаций. На примере спортивной 

педагогики показаны особенности понимания междисциплинарности. Развитие 

современной педагогической науки характеризуется сочетанием процессов интеграции и 

дифференциации. Проблемы педагогического науковедения являются сложными 

вопросами методологического характера, к которым обращались многие теоретики в 

истории и современности. Дифференциация педагогической науки представляет собой 
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сложный, многомерный процесс, на который влияют как внешние, связанные с изменением 

приоритетов социальной действительности факторы, так и определенные закономерности 

внутреннего развития науки как таковой. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Петров А.В., Федотова О.Д., Байер Е.А. Проблема дифференциации педагогической 

науки в теоретическом наследии Германа Рерса и Экхарда Майнберга // Педагогический 

журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 79-86. DOI: 10.34670/AR.2024.96.28.080 

Ключевые слова 

Образование, педагогика, педагогическая теория, методология, дифференциация, 

тенденция, фактор, Герман Рерс, Экхард Майнберг.  

Введение 

Развитие современной педагогики проходит сложный путь становления и развития, который 

определяется влиянием внешних и внутренних факторов. Расширяется сфера ее проблемно-

тематического охвата, что вызывает к жизни появление новых концептуализаций, названия и 

тематика которых фиксирует новые явления. В ФРГ активно употребляются термины 

«педагогика» (Pädagogik) и «наука о воспитании» (Erziehungswissenschat), которые, не являясь 

синонимичными, несмотря на активное использование в научном лексиконе, не представляют 

отдельную, самостоятельную отрасль научно-педагогических знаний. Они понимаются как 

варианты отражения идей прикладной философии; их назначение – помочь человеку познать 

окружающий мир и «встроиться» в него. 

Исторические аспекты становления и развития педагогики связаны с дифференциаций и 

интеграцией ее направлений, теорий, течений и концептуализаций, терминологическое 

закрепление которых происходило в соответствии с различными критериями. С определенной 

долей условности выделяют такие основания типологий и систематик, как формы научного 

познания (теоретическая [Langeveld, 1965] и эмпирическая [Empirische Pädagogik…, 1992] 

педагогика), видам познавательных способностей (иррациональная [Schoning, 1973], 

инстинктивная [Федотова, 2002], интуитивная [Юстус, 2018] педагогика), а также научным 

школам, правилам регуляции поведения, типам мировоззрения и многим другим критериям. 

Некоторые сферы социальной практики получили одноименные названия – трудовая педагогика 

[Познанский, 1925], военная педагогика [Ефремов, 2008] и др. По мере развития теоретических 

представлений о сферах социальной практики в контексте их «приложимости» к проблемам 

практики теоретические основы расширялись, уточнялись их методологические основы и 

параметры. К числу таких концептуализаций относятся, например, «пост-метод педагогика», 

«олимпийская педагогика» [Столяров, 2018], «постмодернистская педагогика [Латун, 2022] и 

многие другие.  

Среди значительного числа теоретиков, обращавшихся к определению предмета 

педагогики, ее цели и задач, места в системе наук, структурных компонентов и их наполнения, 

а также предложивших варианты теоретического оформления новых концептуализаций, 

относятся Герман Рерс (1915-2012) [Röhrs, 1972, 1973, 1955, 1970] и Экхарт Майнберг (1944-

2023) [Майнберг, 1995], деятельность которых совпала с переломными моментами истории. 

Цель данной статьи – определить исходные теоретические позиции и формы их объективации в 

виде теоретических концептуализаций, предложенных данными исследователями.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно позициям, отмеченным Г. Рерсом и Э. Майнбергом, пик интереса к процессу 

становления педагогики как научной дисциплины относится к временному периоду, 

охватывающему вторую треть ХХ века. В исследованиях теоретиков, обратившихся к 

различным сферам социальной практики, Э. Майнберг фиксирует феномен обоснования 

различных подходов, относящихся к процессам дифференциации и появлению новых 

специальных педагогических отраслей, дисциплин и направлений. Он отмечает, что в этот 

период благодаря специальным исследованиям «Наметилась своеобразная тенденция – общая 

педагогика во все большей степени расчленяется на специальные педагогики» [Майнберг, 1995, 

18]. Эту же позицию разделяет Г. Рерс, исходящий из представления о педагогике как науке, 

которая являет собой некоторый пространственно-временной континуум, в рамках которого 

каждый теоретик конструирует систему собственных представлений о реальности. Ведущим 

концептом теории Г. Рерса является понятие «воспитательная действительность», которая 

может быть осмыслена в контексте исторического, дидактико-методического или 

сравнительного аспектов (Рисунок 1). 

  

(дополнено переводом – авт.) 

Рисунок 1 - Воспитательная действительность в возможных вариантах  

ее проявления в контекстах научного рассмотрения [Röhrs, 1973, 74] 

Согласно системе воззрений Г. Рерса, модусы различных аспектов рассмотрения 

действительности сопряжены друг с другом, что не исключает их качественного своеобразия в 

теоретическом отражении сути определенных феноменов в избранном контексте. Шесть 

ведущих сфер практики, формирующей человека и его отношение к действительности, оценки 

и, в конечном итоге, его поступки и решения органически встроены в реальность. Однако они 

могут преображаться в соответствии с теми изменениями, которые эта реальность может 

претерпеть под воздействием внешних и внутренних факторов.  

Э. Майнберг полагал, что сложность развития современной педагогической науки также 

связана с глубинным социальным контекстом ее существования. Он неоднократно 

подчеркивает, что развитие тематики науки в значительной мере определяется и тесно связано 

с «конкретной повседневностью, которая и определяет самые насущные проблемы. Наука 
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всегда является отражением своего времени, реагируя на события и процессы, происходящие в 

обществе. <…> Сегодняшняя наука крайне сложна по своей структуре» [там же, 18]. Если общая 

педагогика, по мнению теоретика, имеет право рассматривать свои специфические феномены, 

зафиксированные категориями образование, обучение, воспитание, преподавание, школа и др., 

вне зависимости от конкретной ситуации, порождающей специфику их преломления в 

действительности, то специальные отрасли педагогического знания не могут не анализировать 

определенные феномены и их понятийно-терминологическое отражение без учета их 

проявления в контексте определенной ситуации. 

Таким образом, оба теоретика едины во мнении, что развитие современной педагогики как 

теоретической концептуализации имеет два уровня – общепедагогический и специфический, 

отражающий качественное своеобразие сфер своего приложения. В соответствии с данным 

тезисом теоретики предлагают систематики, которые включают различные специфические 

отрасли педагогических знаний. Приведем данные систематики в табличной форме (Таблица 1).  

Таблица 1 - Теоретические концептуализации,  

выделенные Г. Рерсом и Э. Майнбергом 

№ п/п Г. Рерс [Röhrs, 1973] Э. Майнберг [Майнберг, 1995]  

1 Социальная педагогика  Социальная педагогика 
2 Педагогика школы Педагогика школы 

3 Педагогика спорта Педагогика спорта 
4 История педагогики Педагогика трудновоспитуемых 

5 Андрагогика Криминальная педагогика 
6 Экономическая педагогика Педагогика, занимающаяся улаживанием 

конфликта (педагогика конфликта). 

7 Лечебная педагогика Сексуальная педагогика 
8 Сравнительная педагогика Педагогика, изучающая проблемы иностранцев 

9  Педагогика досуга 
(составлено авторами) 

 

Как следует из таблицы, перечень концептуализаций, конкретизирующий представления 

авторов о сфере действия общей педагогики, имеет сходство (позиции 1 – 3) и различия 

(позиции 4 – 9). В частности, признается в качестве специальных теоретических 

концептуализаций ряд педагогических проекций, обращенных к различным сферам социальной 

практики: социальная педагогика, педагогика школы, педагогика спорта. Они имеют критерием 

своего выделения единое основание – влияние социальных факторов на процессы 

социализации. Тематически и концептуально близки такие концептуализации, как 

сравнительная педагогика (Г. Рерс) и педагогика, изучающая проблемы иностранцев (Э. 

Майнберг).  

В систематике Г. Рерса соблюдаются выделенные им модусы рассмотрения воспитательной 

действительности – исторический и сравнительный. Это находит свое отражение как в 

названиях теоретических концептуализаций (история педагогики, сравнительная педагогика), 

так и в их соотнесении с обозначениями сфер воспитательной действительности («школьная 

действительность» – педагогика школы, «практика образования взрослых» – андрагогика и др.).  

Систематика Э. Майнберга включает концептуализации, появление которых в значительной 

мере определено влиянием более поздних этапов развития европейского общества и 

необходимостью рассмотрения актуализирующихся в этот период вопросов. Некоторые  из 

предложенных им позиций отражают тенденции к рассмотрению педагогической проблематики 

через призму юридической оценки поведения человека – педагогика трудновоспитуемых, 
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криминальная педагогика, педагогика конфликта. В русле Постановления конференции 

министров культовых учреждений и образования ФРГ от 3 октября 1968 года по проблемам 

сексуального воспитания в школах и соблюдая логику вердикта Европейского суда по правам 

человека, согласно которому с 7 декабря 1976 года половое воспитание переходит в ранг 

обязательного предмета учебного плана всех европейских школ, Э. Майнберг выделяет в 

качестве теоретической концептуализации сексуальную педагогику, которая уже получила 

распространение в России на рубеже XIX и XX вв. [Девятых, 2016].  

Следует отметить, что Г. Рерс и Э. Майнберг разделяют методологически значимую 

позицию, согласно которой включение в педагогическую орбиту новых сфер социальной 

практики неразрывно связано с появлением и проявлением феномена междисциплинарности. 

Так, применительно к проблемам спортивной педагогики оба теоретика отмечают 

необходимость учета тех влияний, требований и позиций, которые связаны со спортом и его 

теорией. Интерес в этом отношении представляет точка зрения Э. Майнберга, который на 

основе исторической реминисцепции утверждает, что «наука о спорте поддерживала после 

второй мировой войны тесные отношения с педагогической наукой как таковой. <…> Так, 

например, в начале 50-х годов Дим1 выступил с речью под крайне показательным названием – 

«Наука о спорте как педагогика». Это название говорит за себя; оно означает, что выступавший 

причислял науку о спорте к области педагогики» [Майнберг, 1995, 21]. Однако, как полагает Э. 

Манйберг, в дальнейшем произошло обособление «науки о спорте» от педагогической теории, 

она приобрела интеграционный характер, объединив широкий комплекс знаний о человеке в 

аспекте его спортивного (соревновательного) и игрового поведения, связанного с движением.  

Г. Рерс также признает важность междисциплинарных отношений, в которые включена 

педагогика спорта. Логика его подхода к определению характера междисциплинарности связана 

с его фундаментальной позицией, согласно которой любая концептуализация может и должна 

испытывать влияние воспитательной среды в зависимости от конкретных, решаемых на 

определенном этапе задач. Он полагает, что «наука о спорте» – это концептуальная метафора, 

которая раскрывается в своих конкретизирующих приложениях: спортивной психологии, 

спортивной медицине, спортивной социологии и др. Спортивная педагогика адресуется к тем 

аспектам знаний данных дисциплин, которые способствуют осмыслению и/или решению 

конкретной проблемы, связанной с тренировкой, соревновательной деятельностью, 

подготовкой спортивных кадров для определенных целей и пр. 

Заключение 

Развитие современной педагогической науки характеризуется сочетанием процессов 

интеграции и дифференциации. Проблемы педагогического науковедения являются сложными 

вопросами методологического характера, к которым обращались многие теоретики в истории и 

современности. Дифференциация педагогической науки представляет собой сложный, 

многомерный процесс, на который влияют как внешние, связанные с изменением приоритетов 

социальной действительности факторы, так и определенные закономерности внутреннего 

развития науки как таковой. К последним может быть отнесена специфика развития содержания 

и закрепляющего его понятийно-терминологического аппарата, который на ранних стадиях 

                                                 

 
1 Карл Дим (1882 – 1962) – спортивный теоретик, функционер и главный редактор журнала «Olympisches 

Feuer» («Олимпийской огонь»), издавшегося с 1951 г. Немецким олимпийским обществом (Deutsche Olympische 

Gesellschaft / DOG). 
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появления новых концептуализаций фиксирует особенности связи с другими сферами и 

отраслями научных знаний. 

Концепции Г. Рерса и Э. Майнберга отражают сходство и различия, связанные с трактовкой 

теоретических конструктов педагогической действительности как широкой сферы социальной 

практики. В зависимости от исходных представлений они фиксируют различные векторы ее 

развития, придавая им модус востребованности и отражая собственные представления о 

доминировании определенных сегментов социальной практики.  
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Abstract 

The article is devoted to a theoretical problem of a methodological nature, determining the 

specificity of the representation in the theoretical heritage of German theorists Hermann Röhrs and 

Eckhard Meinberg of tendencies towards differentiation of individual branches of pedagogical 

knowledge. The purpose of the article is to determine the initial theoretical positions and forms of 

their objectification in the form of theoretical conceptualizations proposed by these researchers. The 

authors consider the development of German pedagogy as the design of new theoretical 

conceptualizations, reflecting two types of influencing factors. These include trends that have 

developed under the influence of socio-political and economic factors, as well as the results of one’s 

own original ideas about science in its philosophical context. The similarities and differences in their 

approaches, which determine the composition of pedagogical conceptualizations, have been 

established. Using the example of sports pedagogy, the peculiarities of understanding 

interdisciplinarity are shown. The development of modern pedagogical science is characterized by 

a combination of processes of integration and differentiation. Problems of pedagogical science are 

complex issues of a methodological nature, which have been addressed by many theorists in history 

and modern times. The differentiation of pedagogical science is a complex, multidimensiona l 

process, which is influenced by both external factors associated with changes in the priorities of 

social reality, and certain patterns of the internal development of science as such.  

For citation 

Petrov A.V., Fedotova O.D., Baier E.A. (2023) Problema differentsiatsii pedagogicheskoi nauki 

v teoreticheskom nasledii Germana Rersa i Ekkharda Mainberga [The problem of differentiation of 

pedagogical science in the theoretical heritage of Hermann Röhrs and Eckhard Meinberg]. 

Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 79-86. DOI: 

10.34670/AR.2024.96.28.080 

Keywords 

Education, pedagogy, pedagogical theory, methodology, differentiation, tendency, factor, 

Hermann Röhrs, Eckhard Meinberg. 

References 

1. Devyatykh S.Yu. (2016) Polovoi vopros i seksual'naya pedagogika v Rossii na rubezhe XIX – XX vv. [The gender 

question and sexual pedagogy in Russia at the turn of the 19th – 20th centuries]. Sotsial'noe vospitanie [Social 

education], 1 (7), pp. 47-60. 

2. Efremov O.Yu. (2008) Voennaya pedagogika [Military pedagogy]. Moscow: Piter Publ. 

3. (1992) Empirische Pädagogik. 1979-1990. Weinheim: Deutscher Studienverlag. 

4. Fedotova O.D. (2002) Instinkt i metod v nemetskoi instrumentalistskoi pedagogike nachala XX veka [Instinct and method 

in German instrumentalist pedagogy of the early twentieth century]. Rubikon [Rubicon], 17, pp. 60-64. 

5. Langeveld M. (1965) Einführung in die theoretische Pädagogik. Stuttgart: Klett. 



86 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Petrov A.V., Fedotova O.D., Baier E.A. 
 

6. Latun V.V. (2022) Problema obrazovatel'nogo ideala v teoreticheskom diskurse postmodernistskoi pedagogiki [The 

problem of the educational ideal in the theoretical discourse of postmodern pedagogy ]. Kant, 2 (43), pp. 292-297. 

7. Mainberg E. (1995) Osnovnye problemy pedagogiki sporta. Vvodnyi kurs [Basic problems of sports pedagogy. 

Introductory course]. Moscow: Aspekt Press Publ. 

8. Poznanskii N.F. (1925) Trudovaya pedagogika Pestalotstsi i sovremennost' [Pestalozzi's labor pedagogy and modernity]. 

Saratov: Sarpoligrafprom Publ. 

9. Röhrs H. (1973) Allgemeine Erziehungswissenschaft. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

10. Röhrs H. (1972) Methodological strategy in comparative education. International Review of Education, 18 (1), pp. 316-

323. 

11. Röhrs H. (1955) Pädagogische Zeitschriften Westdeutschlands. International Review of Education , 1 (4), pp. 507-510. 

12. Röhrs H. (1970) Responsibilities and Problems of International Education. Comparative Education, 6 (2), pp. 125-135. 

13. Schoning V. (1973) Irrationalismus als pädagogische Tradition. Weinheim: Beltz. 

14. Stolyarov V.I. (2018) Sovremennyi olimpizm i olimpiiskaya pedagogika: dostizheniya, problemy, perspektivy  [Modern 

Olympism and Olympic pedagogy: achievements, problems, prospects ]. Moscow: Planeta Publ. 

15. Yustus I.V. (2018) Intuitivnaya pedagogika i dukhovnyi kontekst deyatel'nosti uchitelya [Intuitive pedagogy and the 

spiritual context of the teacher’s activity]. Povolzhskii pedagogicheskii vestnik [Volga Pedagogical Bulletin], 6, 3 (20), 

pp. 77-80. 

 

 
The pr oblem of di ff er enti at ion of  pedagogical science in t he t heoretical herit age of Hermann Röhrs  and Eckhard Meinber g 

 

 

 



General pedagogics, history of pedagogics and education 87 
 

Demonstration exam as a new form of evaluation of educational… 
 

УДК 377.5; 371.27 DOI: 10.34670/AR.2024.29.75.052 
Сафронова Оксана Владимировна  
Ф едотова Ольга Дмитриевна 
Байер Елена Александровна 

Демонстрационный экзамен как новая форма оценки учебных 

достижений обучающихся 

Сафронова Оксана Владимировна  

Аспирант, 

Донской государственный технический университет,  

344002, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1; 

e-mail: Oven0804@mail.ru 

Федотова Ольга Дмитриевна 

Доктор педагогических наук, профессор, 

завкафедрой «Образование и педагогические науки», 

Донской государственный технический университет,  

344002, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1; 

e-mail: fod1953@yandex.ru  

Байер Елена Александровна  

Доктор педагогических наук, профессор, 

завкафедрой «Социальная педагогика», 

Донской государственный технический университет,  

344002, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1; 

e-mail: elenabaier@list.ru 

Аннотация 

Статья посвящена новой технологии учета образовательных результатов в форме 

демонстрационного экзамена. Рассматривая демонстрационный экзамен как 

инновационную форму оценки, авторы устанавливают связи с системой 

функционирования международной ассоциации WorldSkills, которая разработала систему 

требований для проведения профессиональных соревнований по рабочим профессиям для 

лиц, не достигших 22 лет. На основе анализа данных, полученных при помощи 

электронного информационного ресурса Google Trends, установлены три этапа 

становления и развития интереса исследователей к данной теме. Оценена организация 

практики на каждом из этапов. Выявлены условия, преимущества и требования, 

позволяющие использовать потенциал демонстрационного экзамена в качестве итогового 

мероприятия, завершающего оценку уровня сформированности компетентности молодого 

специалиста, освоившего программы СПО. В статье проанализированы нормативные и 

распорядительные документы, регламентирующие введение демонстрационного экзамена 

в систему СПО. Формы организации учебного процесса при наличии такой формы 

итоговой государственной аттестации, как демонстрационный экзамен, должны быть 

максимально практикоориентированы и опираться на следующие инновационные 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u
) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u
/ 

mailto:OVen0804@mail.ru
mailto:elenabaier@list.ru


88 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Safronova O.V., Fedotova O.D., Baier E.A. 
 

педагогические подходы: личностный подход – основанный на формировании 

личностного потенциала специалиста, делающего основное внимание на овладении 

специальностью и профессиональными умениями, знаниями и навыками; деятельностный 

подход – подразумевает включение обучающегося в учебную деятельность для 

приобретения социального и профессионального опыта; компетентностный подход, 

который позволяет за период обучения сформировать у обучающегося результаты учебной 

деятельности в форме общих и профессиональных компетенций. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сафронова О.В., Федотова О.Д., Байер Е.А. Демонстрационный экзамен как новая 

форма оценки учебных достижений обучающихся // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. 

№ 12А. С. 87-95. DOI: 10.34670/AR.2024.29.75.052 
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Введение 

Становление и развитие российской системы оценки учебных достижений обучающихся 

различных типологических групп имеет сложную историю своего становления и развития 

[Галямова, Ковригин, Зюзина, 2016; Оборнева, 2019; Перцев, 2016]. Под влиянием внешних и 

внутренних факторов изменялись концептуальные подходы к определению знаний и умений 

обучающихся в связи с изменением требований динамично изменяющегося общества, развития 

государственной экономики, политической обстановки в стране и в мире, востребованности 

промышленного сектора и рынка труда, а также состояния общественной мысли социума. 

Находясь под влиянием сложных факторов внешнего воздействия, оценка учебных достижений 

обучающихся постоянно видоизменяется для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы разного уровня. Оценивается готовность к профессиональной деятельности и, в 

случае завершения ими образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, во внимание принимается сформированность профессиональных компетенций. 

Среди нововведений последних десятилетий в системе оценки учебных достижений 

необходимо назвать Единый государственный экзамен, концепция и методика проведения 

которого постоянно совершенствуется, а также демонстрационный экзамен, являющийся 

обязательной формой итоговой аттестации в системе среднего профессионального образования 

[Дроздова и др., 2021; Тимофеева, 2015].  

Цель данной статьи – определить и дать характеристику периодам внедрения 

демонстрационного экзамена, а также нормативно-правовой базы, регламентирующей 

проведение демонстрационного экзамена как новой формы учета учебных достижений.  

Методы исследования 

При проведении исследования поставлены несколько исследовательских задач, для решения 

которых использовались различные методы и исследовательские инструменты.  

Методы исследования – общелогические методы познания (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, обобщение, генерализация, интерпретация и др.); теоретические методы 
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(сравнительный анализ, историко-генетический метод).  

Для определения динамики интереса исследователей к проблематике, связанной с 

введением демонстрационного экзамена, использовался электронный ресурс Google Trends, 

[https://trends.google.ru/trends/explore]. Данный ресурс позволяет установить частоту обращений 

исследователей к заявленной тематике и использовать предусмотренные в ресурсе инструменты 

визуализации [Fedotova, 2015]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Современный этап организации деятельности образовательных организаций разного уровня 

характеризуется тенденцией к использованию инновационных образовательных технологий 

[Федотова, Николаева, 2017; Fedotova et al., 2019]. Демонстрационный экзамен представляет 

собой уникальную технологию, которая реализуется в сфере среднего профессионального 

образования. Проведение демонстрационного экзамена направлено на установление уровня 

знаний, практических навыков деятельности обучающегося, на определение его способности 

применять компетенции, полученные в результате освоения приобретаемой специальности 

либо профессии. Такой экзамен подтверждает, что выпускник состоялся как профессионал и 

может работать в определенной отраслевой структуре. Он будет востребован на современном 

рынке труда, и, соответственно, будет трудоустроен, будет иметь социальные гарантии и 

возможность приносить пользу обществу. 

Первая задача исследования – определение динамики проявления интереса профессионалов 

к тематике, связанной с проведением демонстрационного экзамена. Для получения 

исследовательского результата использовались возможности ресурса Google Trends, который на 

основе поискового запроса, отражающего введенный на русском языке концепт 

«демонстрационный экзамен», позволяет установить динамику обращения к тематике 

специалистов и заинтересованных лиц во всем мире. Ресурс Google Trends был создан в 2004 г., 

что определяет исторический диапазон получаемой информации. Для проведения исследования 

была избрана вкладка «По всему миру» с тем, чтобы максимально расширить пространственные 

границы использования термина, представленного в поисковом запросе. Результаты отражает 

Рисунок 1.  

  

[https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q]  

Рисунок 1 - Динамика популярности поискового запроса  

«демонстрационный экзамен» в ресурсе Google Trends  

https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q
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Рисунок отражает динамику поисковых запросов, которые были сделаны в период с января 

2004 г. По позиции «Популярность по регионам» ресурс выделил только запросы, отправленные 

российскими пользователями. С определенной долей условности по критерию «интенсивность» 

можно выделить три периода, отражающих рост и спад интереса к данной тематике. Первый 

период охватывает период с 2004 по 2012 год. Этот период характеризуется нерегулярным 

всплеском интереса к проблемам демонстрационного экзамена как новинки, характерной для 

зарубежной системы WorldSkills. Официальное вступление России в международное движение 

WorldSkills в мае 2012 г. сопровождалось изменением интенсивности поисковых запросов, что 

могло быть связано с доступностью нормативных и зарубежных учебно-методических 

материалов.  

Второй период (2012-2016 гг.) характеризовался затруднениями в участии в зарубежных 

чемпионатах профессионального мастерства. Созданная в 2014 г. российская организация Союз 

«Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» осуществляла подготовку к чемпионатам 

[Демонстрационный экзамен как инновационный способ формирования и оценивания 

компетенций…, 2014; Павлова, 2016]. Проводились Национальные чемпионаты сквозных 

рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech; российские команды успешно участвовали в 

чемпионатах в Сан-Паулу и Гетеборге.  

Третий период (с 2016 г. по настоящее время) демонстрирует устойчиво восходящий тренд, 

что определяется спецификой ситуации в сфере подготовки молодых профессионалов. Идея 

Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена для выпускников, 

обучающихся в системе среднего профессионального образования, появилась и стала 

реализовываться в результате встречи Президента РФ Путина В.В. с членами национальной 

сборной по профессиональному мастерству в конце 2016 года. Правительству РФ и Союзу 

«Агентство развития профессиональных сообществ рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)», а также субъектам РФ в лице органов исполнительной власти было дано 

поручение обеспечить реализацию демонстрационного экзамена.  

Начиная с 2017 года демонстрационный экзамен закрепился в образовательной среде как 

форма промежуточной и итоговой государственной аттестации для обучающихся в системе 

среднего профессионального образования. После актуализации Федеральных государственных 

стандартов по ряду специальностей демонстрационный экзамен был официально закреплен в 

нормативных документах [Киселев, Сафина, 2019].  

Второй этап исследования посвящен анализу нормативно-правовых и методических 

документов, характеризующих проведение демонстрационного экзамена. В период с 2017 по 

2022 год демонстрационный экзамен проводился согласно требованиям стандартов World Skills 

Россия, что соответствовало необходимости моделирования реальных заданий, максимально 

приближенных к условиям производства мирового уровня. Формирование экспертной оценки 

соответствовало международным требованиям к специалистам, что учитывалось при оценке 

результатов выполнения экзаменационного задания. По итогам эксперимента 2017 года, 

который успешно прошел в 26 регионах страны, демонстрационный экзамен был утвержден как 

форма итоговой государственной аттестации в системе среднего профессионального 

образования. Министерство образования и науки Российской Федерации закрепило эту норму в 

Приказе от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в порядок проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Пункт 10 данного Приказа излагается в следующей редакции: «Формами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 

виде демонстрационного экзамена»1. В этом же Приказе устанавливается, что задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом (союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые 

профессионалы (ВорлдСкиллс Россия”»).  

В дальнейшем в нормативных и распорядительных документах вводятся уточнения 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области, в 2022/23 и 2023/24 учебных годах по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

При выборе демонстрационного экзамена как формы ГИА, демонстрационный экзамен 

базового и профильного уровня проводится с использованием оценочных материалов, 

разрабатываемых образовательной организацией самостоятельно в срок не позднее чем за один 

месяц до проведения демонстрационного экзамена при методической поддержке организации, 

определяемой Министерством просвещения Российской Федерации из числа 

подведомственных ему организаций (далее – оператор), или, по решению образовательной 

организации, с использованием оценочных материалов, разработанных оператором.  

Содержание нормативно-правовой базы и требования к проведению демонстрационного 

экзамена резко меняются после окончательного разрыва с международной организацией 

WorldSkills и ввода в 2022 все большего количества санкций в отношении Российской 

Федерации году. Участие международных организаций в российских чемпионатах и проектах 

было остановлено. Сборная России получила статус «persona non grata», независимо от 

показателей, что были продемонстрированы сборной России в 2019 в Казани, когда Россия 

впервые принимала Международный 45-й чемпионат молодых профессионалов по стандартам 

«WorldSkills». Мероприятие прошло на высшем уровне, около полутора тысяч представителей 

63 стран и регионов боролись за звание лучших в 56 компетенциях. Россия доказала, что даже 

в новом для нее деле она может быть лучшей, завоевав 14 золотых медалей, по факту показав 

второе зачетное место. 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации и проведения 

демонстрационного экзамена основывается на следующих нормативных документах: 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказе Министерства Просвещения РФ от 08.11.2021 г. №800 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказе Министерства Просвещения РФ от 27.02.2023 № 

137 «Об утверждении особенностей проведения государственной итоговой аттестации для лиц, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

                                                 
 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.11.2017 г. №1138 «О внесении 

изменений в порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программ ам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968.  
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Республики, Запорожской области, Херсонской области, в 2022/23 и 2023/24 учебных годах по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказе 

Министерства Просвещения РФ от 19.01.2023 г. № 37 «О внесении изменений в Порядок 

проведения ГИА (государственной итоговой аттестации) по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 № 800», Приказе Министерства Просвещения РФ от 17.04.2023 г. № 285 «Об 

операторе демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным 

программам среднего профессионального образования». Необходимо отметить, что еще ни одна 

форма итоговой государственной аттестации специалистов, подготавливаемых в системе 

среднего профессионального образования, не имела такой обширной сопроводительной 

нормативной документации. 

Основываясь на нормативно-правовой базе, образовательные организации имеют право 

вносить изменения в Программы ГИА, принятых до 01.09.2022 г., в целях приведения их в 

соответствие с Порядком ГИА, утвержденным Приказом № 800, в том числе, в части форм ГИА 

и (или) уровней демонстрационного экзамена, с учетом мнения обучающихся, планирующих 

участие в ГИА. Оценка участника демонстрационного экзамена проводится назначенной 

экспертной группой в соответствии с требованиями КОД (комплекта оценочной документации) 

по компетенции. Схема оценки строится на критериях и субкритериях, которые могут 

оцениваться двумя основными способами: судейская оценка результатов и объективные 

(измеримые) аспекты. Судейская оценка результатов выполненного задания каждым экспертом 

формируется на основе личного мнения, и эксперт может выставлять оценку от 0 до 3 баллов. 

Каждый балл соответствует следующим значениям: «0» – выполненное задание не 

соответствует индустриальным стандартам; «1» – соответствует индустриальным стандартам; 

«2» – выше индустриальных стандартов; «3» – шедевр, крайне редкий экземпляр. 

Заключение 

Формы организации учебного процесса при наличии такой формы итоговой 

государственной аттестации, как демонстрационный экзамен, должны быть максимально 

практикоориентированы и опираться на следующие инновационные педагогические подходы в 

подготовке специалиста среднего звена: личностный подход – основанный на формировании 

личностного потенциала специалиста, делающего основное внимание на овладении 

специальностью и профессиональными умениями, знаниями и навыками; деятельностный 

подход – подразумевает включение обучающегося в учебную деятельность для приобретения 

социального и профессионального опыта, при этом у него формируется определенная система 

знаний по отношению к окружающему миру и себе, учебная информация используется как 

средство освоения профессиональной деятельности и умений; компетентностный подход, 

который позволяет за период обучения сформировать у обучающегося результаты учебной 

деятельности в форме общих и профессиональных компетенций. 

 Если рассматривать профессиональную компетенцию как научное понятие, то следует 

понимать, что она формируется как совокупность знаний, умений и опыта, которые необходимы 

для решения и успешного выполнения профессиональных задач, проблемных 

профессиональных ситуаций. Образовательная организация должна создавать условия для 

формирования всех необходимых компетенций у своего выпускника и тем самым подготовить 

компетентного и заинтересованного в результатах своей профессиональной деятельности 
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специалиста. Результаты демонстрационного экзамена являются индикатором готовности 

выпускников к практической работе и косвенно свидетельствуют о качестве профессиональной 

подготовки специалистов определенного профиля.  
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Abstract 

The article is devoted to a new technology for recording educational results in the form of a 

demonstration exam. Considering the demonstration exam as an innovative form of assessment, the 

authors establish connections with the system of functioning of the international associat ion 

WorldSkills, which has developed a system of requirements for holding professional competitions 

in blue-collar professions for persons under 22 years of age. Based on the analysis of data obtained 

using the electronic information resource Google Trends, three stages in the formation and 

development of researchers’ interest in this topic have been established. The organization of practice 

at each stage was assessed. The conditions, advantages and requirements have been identified that 

make it possible to use the potential of the demonstration exam as a final event that completes the 

assessment of the level of competence of a young specialist who has mastered vocational training 

programs. The article analyzes the regulatory and administrative documents regulating the 

introduction of a demonstration exam into the vocational education system. Forms of organiza t ion 

of the educational process in the presence of such a form of final state certification as a 

demonstration exam should be maximally practice-oriented and based on the following innovative 

pedagogical approaches: personal approach; activity approach; competency-based approach. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям тематизации проблем социально-правовой охраны 

несовершеннолетних в трудах известного государственного и партийного деятеля, 

идеолога и организатора советской системы образования и воспитания Н.К. Крупской в 

дореволюционный период ее деятельности. Показано, что проблемы обучения и 

воспитания молодого поколения рассматривались Н.К. Крупской в логике подготовки 

рабочего класса к изменению общественного строя в России. Ведущими направлениями ее 

анализа являлись проблемы права детей на жизнь, здоровье, образование, развитие, труд и 

самовыражение в практической деятельности. Данная тематика анализировалась как на 

примере деятельности зарубежных образовательных учреждений, так и на основе 

статистических данных о фактическом социальном статусе несовершеннолетних и 

материального положения рабочих и их семей в царской России. Вклад Н.К. Крупской в 

становление и развитие новой системы образования получил высокую оценку в советский 

период. Ее живое, непосредственное и заинтересованное участие в преобразовании 

детской жизни в послереволюционные и советские годы исследовано многими авторами. 

Вместе с тем, система ее педагогических воззрений сложилась намного ранее, чему 

способствовал предшествующий этап жизни в ссылке и во время двух эмиграций. 

Проблемы, связанные с развитием системы ее педагогических воззрений на права 

несовершеннолетних, на детский труд (в его политехнической направленности), на 

самоуправление и самодеятельность подрастающего поколения в процессе освоения 

окружающего мира заслуживают пристального внимания и дальнейшего изучения с 

учетом сложной современной динамики социальных процессов и их последствий. Делается 

вывод о необходимости дальнейшего исследования наследия Н.К. Крупской.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Шевченко Д.В., Федотова О.Д. Социально-правовая охрана несовершеннолетних в 

трудах Н.К. Крупской (дореволюционный период) // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. 

№ 12А. С. 96-102. DOI: 10.34670/AR.2024.48.53.053 
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Введение 

Перемены, происходящее в современном мире в сфере образования, затрагивают 

участников образовательного процесса всех типологических групп. Изменения в стратегии 

развития образования всегда обсуждаются на государственном уровне. Выносятся решения, 

связанные с разработкой, уточнением или реализацией новых концепций, направленных на 

эффективную подготовку кадров квалификации, востребованной в настоящее время в связи с 

решением определенного комплекса задач [Fedotova, 2013]. Повышение уровня образованности 

общества связывается с идеей сохранения социального мира, снижением влияния факторов, 

негативно воздействующих на общественное сознание, насилия и бедности. 

В условиях, когда происходят кардинальные перемены общественного строя, вопросы, 

связанные с обеспечением безопасности, приобретают новую грань актуальности. Смена 

общественного строя изменяет социальный состав населения. Как указывают организаторы и 

теоретики образования, профессиональная жизнь которых была тесно связана с обеспечением 

работы системы в периоды коренных перемен в обществе, многие дети, родители которых 

утратили прежний социальный статус, оказались в затрудненном материальном положении 

вследствие потери работы или иных невзгод, нуждаются в особом внимании и опеке. Среди 

организаторов образования, перед которыми стояли сложные задачи создания новой системы 

образования, отвечающей потребностям принципиально нового государственного устройства в 

первой четверти ХХ века, следует назвать имена А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, В.Н. 

Шульгина, О.Г. Аникст и других известных деятелей просвещения и образования.  

В этой связи представляет интерес исследование оценки деятельности Н.К. Крупской в 

сфере образования со стороны представителей педагогической общественности и, как частный 

случай, определение ее позиции по вопросам, связанным с оценкой социально-правового 

статуса несовершеннолетних, жизнь которых совпала с периодом кардинальных социальных 

перемен.  

Концепция и источники исследования 

Цель исследования – дать характеристику системе педагогических воззрений Н.К. Крупской 

как крупного партийного деятеля по отдельным проблемам организации жизни 

несовершеннолетних в дореволюционный период ее жизни.  

Эмпирический массив исследования – труды Н.К. Крупской, относящиеся к 

дореволюционному периоду. В систематизированном виде они представлены в академическом 

издании: Н.К. Крупская. Педагогические сочинения в десяти томах. М.: Издательство академии 

педагогических наук, 1958. – 735 с. Рассмотрение вопроса о качественном своеобразии ее 

воззрений, связанных с оценкой социально-правового статуса несовершеннолетних, 

целесообразно провести на материалах, относящихся к публикациям дореволюционного 

периода как тому отрезку жизни, когда данные вопросы приобрели особую актуальность в связи 

с намечающимся социально-политическим сдвигом в форме революции.  
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Результаты и их обсуждение 

Рассмотрим некоторые работы Н.К. Крупской, посвященные социально-педагогической 

тематике, в которых высказаны ее взгляды по проблеме социально-правовой защиты и 

воспитания несовершеннолетних.  

Анализируя в статье «Смертность детей среди петербургских рабочих» (1914) ситуацию, 

связанную с правом детей на жизнь и с детской смертностью, которая достигала трети от всех 

рожденных работницами детей, Н.К. Крупская связывает эти факты с тремя существенными 

обстоятельствами. Первое из них касается плохих материальных условий, в которые попадают 

работающие матери. Второе связано с отсутствием социально-медицинских условий, 

позволяющих выхаживать детей. В качестве третьего фактора названа грамотность родителей, 

отсутствие которой негативно отражается на смертности детей [Крупская, 1958]. Прежде всего, 

Н.К. Крупская устанавливает, что существует прямая зависимость между материальным 

достатком и смертностью детей. Она приводит статистические данные, представленные в 

таблице, из которых ясно прослеживается устойчиво повторяющаяся связь между доходом и 

смертностью детей до одного года жизни. При зарплате до 20 рублей смертность детей 

составляет 28%, от 21 до 30 рублей – 24%, от 31 до 50 рублей – 19%, свыше 50 рублей – 11%. 

Отсутствие яслей и детских садов, физическое истощение матерей и необходимость оставлять 

детей старухам и девочкам-соседкам называется в качестве важного фактора, провоцирующего 

заболевания и не гарантирующих безопасность ребенка. Право ребенка на жизнь Н.К. Крупская 

связывает прежде всего с сознательностью и образованностью самих работниц, которые, по ее 

мнению, должны примкнуть к рабочему движению и требовать не только повышения 

заработной планы, но и охраны материнства.  

Самым важным вопросом, связанным с обеспечением права ребенка на жизнь, Н.К. 

Крупская считала обеспечение безопасности охраны труда несовершеннолетних, занятых на  

производстве. В работе «Неотложная задача рабочих – охрана труда детей и подростков», 

написанной в апреле 1917 года, она многократно проводила мысль о том, что общество должно 

«требовать всеобщей трудовой повинности подростков обоего поля от 12 до 16 лет» [Крупская, 

Неотложная задача…, 1958] наподобие тому, как общество должно требовать их всеобщего 

образования. По мысли Н.К. Крупской, должна быть создана «школа труда», которая 

противостоит «школе учебы» с ее зазубриванием молитв и грамматики. Позиция автора статьи 

заключается в том, чтобы правовые аспекты этого труда регулировали и контролировали не 

министерства, ведомства или школьные инспекторы и инстпектрисы, но сами рабочие и 

работницы, которые «должны вмешаться в данном случае самым энергичным образом. 

Необоримо запрещение наемного труда детей и подростков во всех отраслях промышленности 

до 16 лет. <…> … можно организовать дело так, что фабрикант получит возможность 

пользоваться трудом подростков, но не на условиях наемного труда, а на особых, выработанных 

рабочими и другими общественными организациями, которые создаются для этой цели, 

условиях…Необходимо, чтобы каждый рабочий, каждая работница, каждый гражданин, каждая 

гражданка следили сами за выполнением этого постановления, надо, чтобы следили за 

выполнением его сами подростки»» [там же, 406].  

Проект, подразумевающий ограничение права капиталистов на эксплуатацию детского 

труда, подразумевал передачу подросткам нового комплекса социальных прав, т.е. организовать 

жизнь так, чтобы «каждому подростку было обеспечено право на пищу, одежду и помещение» 

[там же, 407]. По мысли Н.К. Крупской, расходы на содержание подростков будут возмещены 
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за счет общественных сумм, которые позволят «охранить от истощения, от вырождения то 

поколение, перед которым стоит великая задача коренного преобразования всей общественной 

жизни» [там же].  

Тема данной статьи, идея которой несет пафос преобразования и совершенствования жизни 

молодого поколения, посвящена преимущественно охране и регулированию имеющейся 

практике детского труда. В дальнейшем данная тема получит свое развитие в концепции 

политехнического образования, согласно которой дети и подростки будут знакомиться с 

основами промышленного производства. Концепция детского труда в определенном смысле 

развивает содержание статьи К. Маркса «Труд детей и подростков обоего пола», которая может 

быть рассмотрена как исходная, определившая позицию. Н.К. Крупской по данному вопросу 

[Маркс, www]. 

Обстоятельства жизни, позволившие Н.К. Крупской изучить постановку преподавания в 

заграничных школах, привели к тому, что она выделила ряд проблем, связанных с правом 

обучающихся женского и мужского пола на образование. В работе «”Социальное будущее”. 

Пять лет педагогического опыта» [Крупская, Социальное будущее…, 1958], написанной в 1911 

г., содержится анализ педагогической практики работы школы, получившей данное название в 

связи с ее социальной миссией – дать семью нескольким десяткам детей, лишенных 

родительского очага по разным причинам. Высокого оценивая попытки основательницы 

школы, «социалистки Мадалены Верне» [там же, 155] воспитать детей одновременно и 

добрыми, и ответственными, независимыми работниками, умеющими жить в меняющемся 

мире, Н.К. Крупская отмечает официальные юридические препоны, которые не позволяют 

данному образовательному заведению выполнить свою миссию. Законодательство запретило 

школе осуществлять образовательный процесс, в котором участвуют дети – представители 

разных полов. Н.К. Крупская формулирует свое педагогическое кредо: Совместное обучение, 

обусловливающее общность программы, ведет к духовному освобождению женщины, в корне 

изменяет теперешние отношения между мужчиной и женщиной» [там же, 156]. Н.К. Крупская, 

выступая за право женщин на образование», доказывает, что якобы прогрессивные европейские 

(здесь: французские) традиции, законодательство, и воспитание направлено на порабощение 

женщин, которые еще недостаточно активно борются за свои гражданские права. 

Анализ ранней работы Н.К. Крупской «В швейцарский школе» [Крупская…, В швейцарской 

школе…, 1958] (1908 или 1909) показал, что она считает целью педагогической деятельности 

всестороннее индивидуальное развитие детей, которое не может быть ограничено регламентом, 

удобным учителю: «никто не интересуется развитием детей. Они должны знать то, что значится 

в программе» [там же, 109]. Как показала оценка Н.К. Крупской, учителя предпринимают все 

меры к тому, чтобы не допустить свободного рассуждения детей по спорному вопросу. 

Исключены даже занятия по предмету «ручной труд», которые могут привести к различному 

результату исполнения задания и нарушить общие требования к внешнему виду ребенка.  

Весьма нетипичной для своего времени является негативная позиция Н.К. Крупской в 

дискуссии о том, какие меры педагогического воздействия допустимы при формировании 

правосознании ребенка-школьника. В публикации «О школьных судах» Н.К. Крупская 

высказалась о практике использования детской игры-имитации, в которой дети, беря на себя 

роль судей, выносили вердикт по поводу поведения своих одноклассников. На примере сцены 

суда школьников в берлинской школе Б. Отто она показала, что детские приговоры, даже 

высказанные в игровой форме, могут быть несправедливыми по отношению к виновному. «Игра 

в суд, – подчеркивает Н.К. Крупская, – приучает детей, поскольку они подражают настоящему 
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суду с его процедурой, удовлетворяться внешней, формальной стороной дела. <…> Дети 

должны привыкать решать каждое дело с точки зрения справедливости – как они себе ее 

представляют, – а не с точки зрения внешнего соответствия букве закона, хотя и школьного» 

[там же, 134]. Следует отметить, что в данной работе Н.К. Крупской отмечен кардинальный 

поворот, произошедший в методике организации воспитательной деятельности в 

дореволюционный период. Он направлен на освоение детьми определенных направлений 

социальной деятельности через их имитацию. В дальнейшем методические «сдвиги» в 

организации педагогической работы будут обусловлены появлением новых технических 

средств обучения в рамках смены не только политического, но и технологических укладов 

[Федотова, Николаева, 2017].  

Таким образом, тематика, связанная с организацией социального воспитания, 

формирования правосознания несовершеннолетних, составляли основное содержание 

размышлений Н.К. Крупской, касающихся мер по их охране и соблюдению гражданских прав.  

Заключение 

Таким образом, как показывает анализ трудов Н.К. Крупской, созданных в 

дореволюционный период деятельности, ее внимание привлекали вопросы, связанные с 

защитой прав несовершеннолетних на жизнь и сохранение здоровья, признание и развитие 

индивидуальности обучающихся в зарубежных педагогических практиках и на проблемы 

правового воспитания школьников на уровне технологий внедрения в образовательный 

процесс. 

Вклад Н.К. Крупской в становление и развитие новой системы образования получил 

высокую оценку в советский период. Ее живое, непосредственное и заинтересованное участие 

в преобразовании детской жизни в послереволюционные и советские годы исследовано 

многими авторами. Вместе с тем, система ее педагогических воззрений сложилась намного 

ранее, чему способствовал предшествующий этап жизни в ссылке и во время двух эмиграций. 

Проблемы, связанные с развитием системы ее педагогических воззрений на права 

несовершеннолетних, на детский труд (в его политехнической направленности), на 

самоуправление и самодеятельность подрастающего поколения в процессе освоения 

окружающего мира заслуживают пристального внимания и дальнейшего изучения с учетом 

сложной современной динамики социальных процессов и их последствий.  

Библиография 

1. Крупская Н.К. «Социальное будущее». Пять лет педагогического опыта // Педагогические сочинения в десяти 

томах. М., 1958. Т. 1. С. 154-156. 

2. Крупская Н.К. В швейцарский школе // Педагогические сочинения в десяти томах. М., 1958. Т. 1. С. 130-134. 

3. Крупская Н.К. Неотложная задача рабочих – охрана труда детей и подростков // Педагогические сочинения в 

десяти томах. М., 1958. Т. 1. С. 403-408. 

4. Крупская Н.К. Смертность детей среди петербургских рабочих // Педагогические сочинения в десяти томах. М., 

1958. Т. 1. С. 219-221. 

5. Маркс К. Инструкция Делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам. Пункт 4. Труд детей 

и подростков (обоего пола). URL: https://lugovoy-k.narod.ru/marx/16/25.htm 

6. Федотова О.Д., Николаева Е.А. Альтернативная образовательная технология flipped learning как реализация идеи 

радикального пересмотра организационных основ процесса обучения // Мир науки. 2017. Т. 5. № 1. С. 52. 

7. Fedotova O. The content of a site of the President of Russia as the information indicator of realization of counter-terrorism 

strategy in Russia // Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Vol. 16. № 3. P. 392-396. 



General pedagogics, history of pedagogics and education 101 
 

Social and legal protection of minors in the works … 
 

8. Алексейчева Е.Ю. Гуманизация образования: антропоцентризм и видимое обучение. В сборнике: Гуманизация 

образования: принципиальные позиции и положения. Сборник статей. Ярославль, 2021. С. 6-16. 

9. Алексейчева Е.Ю. Новые тренды в управлении образовательными системами // Цифровая гуманитаристика: 

человек в «прозрачном» обществе: Коллективная монография. М.: Книгодел, 2021. С. 68-97. 

10. Алексейчева Е.Ю., Ананишнев В.М., Ермоленко Г.А., Жукоцкая А.В., Казенина А .А., Кожевников С.Б., 

Нехорошева Е.В., Осмоловская С.М., Сахарова М.В., Скородумова О.Б., Хасянов А.Ж., Хилханов Д.Л., 

Хилханова Э.В., Черненькая С.В. Цифровая гуманитаристика: человек в «прозрачном» обществе. Коллективная 

монография. Москва, 2021. 

Social and legal protection of minors in the works 

of N.K. Krupskaya (pre-revolutionary period) 

Dar'ya V. Shevchenko  

Associate Professor of the Department of Civil Law, 

Don State Technical University, 

344002, 1, Gagarina square, Rostov-on-Don, Russian Federation; 

e-mail: veritas11@mail.ru 

Ol'ga D. Fedotova 

Doctor of Pedagogy, Professor, 

Head of the Department of Education and Pedagogical Sciences, 

Don State Technical University, 

344002, 1, Gagarina square, Rostov-on-Don, Russian Federation; 

e-mail: fod1953@yandex.ru  

Absrtact 

The article is devoted to the peculiarities of thematization of problems of social and legal 

protection of minors in the works of the famous state and party figure, ideologist and organizer of 

the Soviet education and upbringing system N.K. Krupskaya in the pre-revolutionary period of her 

activities. It is shown that the problems of training and education of the younger generation were 

considered by N.K. Krupskaya in the logic of preparing the working class for a change in the social 

system in Russia. The leading areas of her analysis were the problems of children's rights to life, 

health, education, development, work and self-expression in practical activities. These topics were 

analyzed both on the example of the activities of foreign educational institutions, and on the basis 

of statistical data on the actual social status of minors and the financial situation of workers and their 

families in Tsarist Russia. Contribution of N.K. Krupskaya’s to the formation and development of 

the new education system was highly appreciated during the Soviet period. Her lively, direct and 

interested participation in the transformation of children's lives in the post-revolutionary and Soviet 

years has been studied by many authors. At the same time, her system of pedagogical views had 

developed much earlier, which was facilitated by the previous stage of life in exile and during two 

emigrations. The conclusion is made about the prospects for studying of the heritage of N.K. 

Krupskaya. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос эффективности использования игровых технологий в 

процессе обучения английскому языку на начальном этапе образования. Автор 

анализирует различные методы и формы интерактивного обучения, включая 

аудиовизуальные методы, интерактивные методы, и игровые подходы. Особое внимание 

уделяется применению этих методов для формирования лексической компетенции у 

младших школьников. На основе проведенных исследований и практического опыта автор 

делает вывод о положительном влиянии игровых технологий на процесс обучения 

английскому языку, подчеркивая их значимость для повышения мотивации и активности 

обучающихся. Работа представляет собой вклад в педагогическую практику и методику 

обучения иностранным языкам на начальном этапе образования. Важно отметить, что 

использование игровых технологий представляет собой дополнительный инструмент, 

который способствует созданию более динамичной обучающей среды. При этом 

необходимо обеспечить, чтобы все игровые элементы и задания были тесно связаны с 

учебными целями и не отвлекали студентов от выполнения учебных задач. В системе 

начального общего образования игровые технологии представляют собой эффективный 

метод обучения. Их использование позволяет сделать уроки интерактивными, что 

привлекает внимание учеников и стимулирует их познавательную активность. Кроме того, 

игровые технологии способствуют развитию социальных навыков, индивидуализируют 

обучение и помогают достигать поставленных целей. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Саглам Ф.А. Интерактивное обучение: опыт использования игровых технологий в 

процессе преподавания английского языка в системе начального общего образования // 
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Введение 

В современной образовательной среде повышается значимость и эффективность 

интерактивного обучения, особенно в контексте преподавания английского языка в начальной 

школе. Использование игровых технологий становится ключевым компонентом 

образовательного процесса, способствующим увеличению результативности обучения и 

развитию обучающихся. Технологические инновации направлены на совершенствование 

обучающей среды, а также на развитие межпредметных навыков, необходимых для 

полноценного личностного роста и успешной адаптации учеников в современном мире.  

Основная часть 

В настоящее время, одной из главных задач педагога при организации учебного процесса 

является поиск эффективных методов обучения, которые бы соответствовали особенностям и 

интересам детей определенного возраста. Согласно исследованиям И.Н. Никифоровой, 

использование геймификации становится перспективным подходом в этом контексте, 

поскольку оно позволяет организовать учебный процесс, учитывая предпочтения младших 

школьников в отношении игр и игровой активности в целом. Таким образом, актуальным 

становится изучение возможностей геймификации в обучении английскому языку младших 

школьников [Никифорова, 2023]. 

Цель данного исследования заключается в теоретическом анализе возможностей 

использования игровых технологий в обучении английскому языку младших школьников и 

выявлении характерных особенностей организации таких процессов. 

Как отмечают Л.М. Фатеева, М.В. Носкова [Фатеева, 2021], под игровыми технологиями 

следует понимать игровую активность, возникающую в контексте неигровых ситуаций и 

используемую для достижения определенного образовательного результата. Игровые 

технологии в образовании представляют собой применение игровых методик обучения с целью 

достижения образовательных целей и задач. Это включает в себя централизацию учебной 

деятельности обучающихся путем организации игрового взаимодействия, направленного на 

формирование теоретических знаний, метапредметных компетенций, умений и навыков. 

Применение элементов игровых технологий в образовательной практике остается 

актуальным для различных возрастных групп, но особое внимание уделяется группе младших 

школьников, так как в их обучении игровые технологии позволяют создать эффективные 

условия для обучения на основе игры. 

Согласно мнению Н.Ю. Саглам [Саглам, 2024], эффективность использования игровых 

технологий при работе с младшими школьниками на уроках английского языка объясняется 

высокой динамичностью игрового процесса, его ситуативным применением и возможностью 

непрерывного вовлечения детей в учебную деятельность. Это способствует концентрации 

внимания детей на игре и учебном материале, что делает игру эффективным образовательным 

инструментом. 

Важность использования игровых технологий в обучении младших школьников 

подтверждается тем, что эти технологии могут быть применены в различных учебных 

предметах, учитывая их уникальные особенности. Разнообразие игровых форм позволяет 

использовать игровые технологии даже при изучении сложных тем и разделов. Например, 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 105 
 

Interactive learning: experience of using game technologies … 
 

исследования, проведенные Н.Ю. Саглам, подтверждают, что аудиовизуальные методы 

способствуют эффективному формированию англоязычной лексической компетенции у 

младших школьников [Саглам, 2023].  

Работы Н.Ю. Саглам также указывают на широкие возможности применения игровых 

технологий в организации профориентационных процессов в области лингводидактики 

[Саглам, 2024]. 

В исследовании Б.Д. Элькановой отмечается, что игровые технологии обладают высоким 

потенциалом для поддержки когнитивного развития младших школьников, а также для 

формирования условий, способствующих развитию логического мышления и организации 

занятий по развитию речи [Эльканова, 2023]. Автор также отмечает, что игровые технологии 

могут эффективно взаимодействовать с другими методиками обучения и успешно сочетаться с 

использованием цифровых ресурсов, что делает их важным инструментом для предоставления 

учебного материала. 

Однако, чтобы полностью раскрыть потенциал игровых технологий в обучении, педагогу 

необходимо учитывать множество условий, определять четкие цели и разрабатывать 

разнообразные способы использования различных игровых инструментов. М.Э. Шарычева 

рассматривает особенности использования интерактивных методов в обучении младших 

школьников [Шарычева, 2022]. Анализ данного подхода важен для понимания современных 

тенденций в образовании и обобщает информацию о различных методах обучения и их 

эффективности. В этом контексте рассмотрим следующие примеры игровых технологий, 

которые оказываются достаточно эффективными. 

При создании игрового сюжета в учебном процессе по английскому языку, акцент делается 

на постановке игровых целей и задач, что способствует развитию языковых навыков и 

обогащению словарного запаса обучающихся. Продвижение по заданиям отражает не только 

прогресс в самом сюжете, но и уровень усвоения языкового материала. 

Использование технологии укрупнения дидактических единиц в уроках английского языка 

помогает структурировать учебный материал, что способствует более глубокому и 

эффективному его усвоению обучающимися. Это также открывает возможности для перехода к 

более сложным языковым конструкциям и темам. 

Введение балльной системы оценивания учебных заданий по английскому языку с учетом 

индивидуальных особенностей учеников способствует мотивации к обучению и развитию 

самостоятельности в учебной деятельности. 

Использование системы поощрительных значков и бейджиков на уроках английского языка 

стимулирует детей к активному участию в уроках и достижению лучших результатов в 

изучении языка. 

Визуализация учебной деятельности на уроках английского языка с помощью 

мультимедийных презентаций и других визуальных средств облегчает понимание и 

запоминание нового материала, а также делает уроки более интересными и привлекательными 

для обучающихся. 

Включение элементов соревновательности в учебную деятельность младших школьников 

на уроках английского языка способствует активизации обучающихся, формированию 

командного духа и развитию языковых навыков в игровой форме. 

Все эти аспекты демонстрируют, что использование игровых технологий в обучении может 
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проявляться как через прямые игровые формы, так и при включении определенных 

инструментов или компонентов игровой активности. Это открывает широкие возможности для 

вариативной реализации игровых технологий в образовательном процессе,  позволяя создавать 

условия для эффективного обучения. 

Таким образом, в результате анализа становится ясно, что игровые технологии в обучении 

младших школьников предоставляют следующие возможности: 

– содействие эффективному усвоению учебного материала; 

– повышение мотивации к учению, заинтересованности, концентрации на учебных задачах 

и другие аспекты; 

– стимулирование активности путем включения в игровые ситуации и игровой контекст; 

– использование как непосредственных игровых форм, так и отдельных средств  или 

элементов игровой деятельности для достижения учебных целей; 

– обеспечение возможности для межличностного взаимодействия между детьми; 

– потенциал для воспитательной работы; 

– гибкость внедрения в образовательный процесс; 

– развитие когнитивных способностей и многое другое. 

Анализ, проведенный в исследовании Н.Ю. Саглам, подчеркивает высокие перспективы 

использования игровых технологий в обучении младших школьников в инклюзивной 

образовательной среде. Однако для успешного внедрения их в образовательную  практику 

необходима комплексная подготовка педагога: начиная от постановки целей и разработки 

деятельности, заканчивая созданием методического обеспечения для игровых сценариев 

[Саглам, 2023]. 

На современном этапе общественного развития наблюдается смещение акцентов с 

промышленной направленности на информационное развитие. В настоящее время умение 

эффективно работать с информационными ресурсами признается важным навыком, который 

определяет направление развития всего общества. Перманентное внедрение новейших 

технологических разработок в различные области по всему миру становится все более 

распространенным явлением, что подчеркивает необходимость быстрой адаптации к 

динамичным изменениям. 

С.Н. Фортыгина подчеркивает актуальность применения образовательных онлайн-

платформ в начальной школе [Фортыгина, 2019]. 

Образовательная сфера немыслима без применения инновационных медиаресурсов, 

которые способствуют более эффективному обучению. Одним из таких инструментов являются 

образовательные платформы, доступные в форме веб-сервисов и предлагающие интерактивные 

образовательные материалы. Основная цель использования таких платформ заключается в 

персонализации образовательного процесса, стимуляции учебной мотивации и содействии 

саморазвитию обучающихся в разнообразных областях знаний. 

Образовательная платформа предназначена для создания учебного ресурса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

взаимодействия между участниками образовательного процесса на интерактивном уровне. 

Работа с такими платформами позволяет достичь нескольких целей: 

– поддерживать интерес обучающихся к учебному процессу; 

– внушать обучающимся потребность в непрерывном обучении; 
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– способствовать развитию планового мышления; 

– развивать умение анализировать и классифицировать информационный поток. 

Развивающиеся технологии и постоянное обновление информационных ресурсов 

становятся основой непрерывного образования, которое перестает быть просто требованием, 

превращаясь в неотъемлемую потребность. В наше время приобретение навыков адаптации к 

изменениям в обществе становится ключевым, и, следовательно, важно быстро осваивать новые 

знания, активно использовать возможности развития своего мышления. 

Как подчеркивает Н.Ю. Саглам, для младших школьников, проявляющих яркий интерес к  

изучению иностранных языков, использование аудиовизуальных средств является 

эффективным методом для полного освоения навыков перевода текстов [Саглам, 2024].  

Заключение 

Важно отметить, что использование игровых технологий представляет собой 

дополнительный инструмент, который способствует созданию более динамичной обучающей 

среды. При этом необходимо обеспечить, чтобы все игровые элементы и задания были тесно 

связаны с учебными целями и не отвлекали студентов от выполнения учебных задач.  

В системе начального общего образования игровые технологии представляют собой 

эффективный метод обучения. Их использование позволяет сделать уроки интерактивными, что 

привлекает внимание учеников и стимулирует их познавательную активность. Кроме того, 

игровые технологии способствуют развитию социальных навыков, индивидуализируют 

обучение и помогают достигать поставленных целей. 
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Abstract 

The article deals with the issue of the effectiveness of using game technologies in the process 

of teaching English at the primary stage of education. The author analyzes various methods and 

forms of interactive teaching, including audiovisual methods, interactive methods, and game 

approaches. Particular attention is paid to the application of these methods for the formation of 

lexical competence in junior schoolchildren. On the basis of the conducted research and practical 

experience, the author concludes about the positive influence of game technologies on the process 

of teaching English, emphasizing their significance for increasing the motivation and activity of 

students. The work is a contribution to pedagogical practice and methodology of teaching foreign 

languages at the primary stage of education. It is important to note that the use of gaming technology 

is an additional tool that helps create a more dynamic learning environment. At the same time, it is 

necessary to ensure that all game elements and tasks are closely related to educational goals and do 

not distract students from completing educational tasks. In the system of primary general education, 

gaming technologies are an effective teaching method. Their use allows you to make lessons 

interactive, which attracts the attention of students and stimulates their cognitive activity. In 

addition, gaming technologies promote the development of social skills, personalize learning and 

help achieve goals. 
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Аннотация 

Создание интерпретации художественного текста, с которой музыкант-исполнитель 

выходит на сцену, чтобы представить свое прочтение музыкального сочинения публике, 

являет собой основную, чрезвычайно ответственную часть его профессиональной работы. 

Существует значительное количество российских, еаропейских и китайских исследований, 

в которых рассматриваются различные аспекты этого процесса, способствующие созданию 

яркой, талантливой, оригинальной интерпретации, способной увлечь слушателя. А между 

тем, эта проблема продолжает вызывать огромный интерес, направляя мысль на поиск все 

новых и новых подходов к этому процессу. Особую остроту приобретает эта проблема 

применительно к современной академической музыке и педагогическому процессу 

освоения такой музыки в высших учебных заведениях Китая. В дополнение к уже 

названной проблеме, делающей исследование такого рода актуальным, нужно назвать 

специфику осмысления интонации современной академической музыки в китайских вузах. 

Очевидно, подход к изучению и интерпретации такой музыки должен отличаться от 

европейского и российского. Это связано не только с особенностями менталитета, но, 

главное, с особенностями слухового опыта и возможностями осмысления и интерпретации 

таких произведений. Рассмотрению некоторых аспектов вопроса посвящена статья.  
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Хуан Доудоу. К проблеме формирования культуры интонирования современной 

музыки в классе фортепиано в вузе Китая // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. 

С. 110-116. DOI: 10.34670/AR.2024.93.46.011 

Ключевые слова 

Интонация, стиль, жанр, феномен индивидуальности, познание и самопознание, 

творческое становление, самореализация, культура интонирования, интерпретация.  

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u
) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u
/ 

mailto:userqwerty2504@gmail.com


Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 111 
 

On the problem of the formation of a culture of intonation … 
 

Введение 

С самых первых шагов вступления на путь освоения секретов фортепианного мастерства 

будущий музыкант (или будущий любитель музыки) включается в процесс постижения 

музыкальной интонации. И происходит это даже в тот момент, когда ему необходимо исполнить 

совсем маленькое, совсем простое сочинение, рассчитанное на ранний детский возраст 

[Зайцева, 2017], но уже насыщенное интонациями музыки XXI века. Так начинается вхождение 

в тот новый для него звучащий мир, в котором музыкальное слово, музыкальная мысль, 

музыкальный сюжет существуют в определенной интонационной системе, в особом 

художественном пространстве, созданном автором сочинения. И чем дальше юный музыкант 

движется по этому пути, тем богаче и насыщеннее становится звучащая картина мира, тем 

сложнее и причудливее «взаимоотношения» художественных образов, тем труднее становится 

проследить логику этих взаимоотношений, понять смыслы, заложенные автором, осознать, 

насколько остры конфликты, возникающие между «героями», найти возможности их 

разрешения. 

Неслучайно «к настоящему времени само понятие интерпретация нарастило огромный 

объем смыслов, превратившись не только в фундаментальную идею искусства, но став 

одновременно философской составляющей целостной культуры... Философская концепция 

науки заключается в том, что любая интерпретация имеет право на существование» [Стогний, 

2010, 328]. Однако далеко не любая интерпретация становится событием в художественной 

жизни, вызывает отклик у слушателя, заставляет «вибрировать» тончайшие струны его души.  

Основная часть 

Далеко не любая интерпретация выражает сущность самой категории, которая заключается 

в осознании бесконечности художественного пространства, созданного атором сочинения. В 

понимании того, что изменение ракурса его постижения может коренным образом изменить 

художественную картину, но при этом, не исказив и не уничтожив, идеи, смыслы, ценности, 

которые автор стремился передать в своем музыкальном послании. Не уничтожив ту 

неповторимую авторскую интонацию, которая присуща только ему, его творческому облику, 

его взгляду на мир. 

Но как услышать, как понять, как выявить особенность этой интонации? Ведь в рамках 

определенной исторической эпохи рождаются сочинения разных авторов, которые находятся в 

рамках общего стилевого пространства. В них используются сходные приемы 

формообразования, сходные жанровые конструкции, но при этом каждое из них несет в себе 

индивидуальную окраску, соответствующую тайнам, заключенным в глубинах духовного мира 

автора. Для поверхностного взгляда, вполне удовлетворяющегося исключительно знанием 

стиля и жанра исполняемых сочинений и не стремящегося к проникновению в глубины этого 

мира, проблема интерпретации не кажется слишком сложной. Они точно знают, что допустимо, 

а что не следует позволять себе в рамках того или иного стиля, умеют грамотно прочесть текст, 

максимально точно исполнив указания автора и т.д.  

Так рождаются «аккуратные», как правило, вполне заслуживающие положительной оценки 

интерпретации, которые становятся в длинный ряд вполне профессиональных работ, никогда 

не становящихся ярким событием в пространстве культуры. Такие интерпретации известный 

пианист и педагог В.И. Маргулис называл «строго вегетарианскими». Обращаясь к таким 
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интерпретаторам, он напоминал им, что «исполнитель, утверждающий, что хочет быть верным 

тексту композитора, не замечает, что в действительности он верен вкусам публики своего 

времени. Поэтому исполнители разных периодов, бережно относящиеся к тексту, по-разному 

исполняли одну и ту же музыку» [Маргулис, 2017, 44].  

Такие «благополучные» интерпретации, безупречные с точки зрения стиля и виртуозного 

овладения текстом, часто бывают отмечены лауреатскими медалями на Международных 

конкурсах, удостоены положительными откликами критики, публика охотно принимает их, 

получая удовольствие от того, что ее ожидания не расходятся с тем, что они услышали. А между 

тем, по справедливому замечанию Маргулиса, которого в предисловии к его книге «Багатели 

опус 10» прекрасная пианистка М. Аргерих характеризует как человека, обладающего 

мудростью и юмором, выдающейся интуицией, знанием природы и духовной сущности 

человека, «в искусстве самое скучное – это предсказуемость» [там же, 24]. 

В этом заключается парадоксальность проблемы итерпретации, которая, с одной стороны, 

должна нести в себе новый взгляд, становиться открытием того, что раньше было скрыто от 

исполнителя и слушателя, а с другой, каждое такое открытие может вызвать отторжение, 

нежелание понять и принять его. И если музыкант-исполнитель последует еще одному совету 

Маргулиса, который предлагает, играя токкату, услышать ноктюрн, спрятанный в ней, а за 

пленительной красотой музыки попытаться открыть не только духовное откровение, но и 

дьявольское наваждение, то он идет на осознанный риск, не удовлетворить ожидания публики. 

Однако, когда ему удается преодолеть ее консервативность, заставить устремиться вместе с ним 

в новое духовное пространство, то именно такие интерпретации становятся незабываемыми. 

Именно они открывают новые грани в давно известном, именно они рождают новые идеи и 

новые смыслы, благодаря которым, музыка всегда остается вечно молодым, вечно 

развивающимся искусством. 

Но как рождаются такие интерпретации? Что необходимо, чтобы авторская интонация, 

полностью сохранив свое своеобразие и самобытность, обрела новую жизнь? Чтобы она впитала 

в себя личностные смыслы и ценности исполнителя, наполнилась его дыханием, зазвучала в 

унисон с ритмом его сердца, чтобы стала посланием, успешно преодолевшим пространство и 

время , чтобы заиграть новыми красками в партитуре музыкальной жизни ХХI века? В научной 

литературе, посвященной проблемам художественного творчества, предложено немало 

«рецептов», которые должны способствовать достижению исполнителем такого уровня 

культуры интонирования, который позволит ему создавать интерпретации, несущие в себе 

мудрые мысли и яркие чувства. 

Немалое место уделяется роли теоретического знания в деятельности музыканта-

исполнителя [Истомин, 2010], обсуждается научно-исследовательская деятельность 

музыкантов-исполнителей [Петухова, 2010], обсуждаются различные подходы к интерпретации 

музыки прошлого и настоящего (1), исполнительское искусство рассматривается в ракурсе 

музыковедческого и психологического знания [Тарасова, 2010], анализируются процессы 

эволюции музыкального исполнительства [Бескровная, 2010]. 

Особый интерес вызывают работы, в которых основное внимание уделяется 

индивидуальности исполнительского интонирования. Так, в работах А.В. Тороповой постоянно 

упоминается о феномене индивидуальности, составляющем ключевую проблему в познании и 

самопознании человека, в его творческом становлении и самореализации. Она отмечают ту 

особую роль, которую этот феномен играет в педагогике искусства, когда даже индивидуальные 

занятия далеко не всегда гарантируют достаточно умелого применения индивидуального 
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подхода, поскольку не каждый (особенно молодой и не очень опытный) педагог способен в 

должной степени понять и оценить индивидуальные качества своего ученика, а, тем более, ту 

особую интонацию, которая еще не полностью утвердилась, еще очень тихо звучит на фоне 

общепринятых и проверенных интерпретационных решений [Торопова, 2010]. 

Формирование культуры интонирования в фортепианном классе современного вуза – это, в 

первую очередь, способность услышать, угадать, выявить эту личностную интонацию, чтобы 

она стала тем первым шагом, который обеспечит рождение талантливой интерпретации. А далее 

– длительный процесс самостоятельного вхождения в интонационные миры различных 

композиторов и поиск (порой мучительный) их пересечения, их взаимодействия с собственной 

личностной интонацией, собственными личностными смыслами и ценностями. Об этом 

свидетельствуют беседы с выдающимися музыкантами, каждый из которых постоянно, 

несмотря на огромный опыт, на несомненные достижения в исполнительском искусстве, 

проходит путь знакомства, встречи и узнавания авторской интонации. И пока она не н аходит 

отзвука в его художественном мире, рождение «здоровой», жизнеспособной интерпретации 

невозможно.  

 Вот как описывает этот процесс выдающийся музыкант, покоривший многие страны и 

континенты, Раду Лупу, для которого рождение интерпретации – это сложнейший процесс 

единения интуиции и разума, горячего чувства и могучего интеллекта. Он признается, что на 

ранних этапах своего творческого становления позволял себе иногда полностью полагаться на 

интуицию, однако со временем его отношение к этой проблеме изменилось. «Занимаюсь теперь 

я тоже по-другому, нежели раньше. Остановившись на издании, по которому я буду работать, я 

начинаю готовить партитуру – не только в голове, но и отмечая в нотах буквально все, что имеет 

отношение к исполнению той или иной фразы и даже отдельных нот, происходит что-то вроде 

«вживания» в каждый миг будущего исполнения... Итак, я готовлю детальнейшую партитуру, 

прежде чем начну играть, и под конец у меня должно получиться два экземпляра нот: один 

исписанный так густо, что даже я теряюсь в джунглях собственных пометок, – и другой, в 

который попадают лишь некоторые, самые важные» [Гринди, 2013, 36].  

В этой работе мы наблюдаем проявление огромной ответственности к авторскому тексту, к 

авторской интонации: не только каждая фраза подвергается анализу, но даже отдельные ноты, 

которые несут в себе какие-то интонационные элементы. А затем начинается путь от интонации 

к интерпретации. На этом пути, по признанию пианиста, он «поглощен одним: наидучшим 

образом исполнить свой долг перед произведением, которое играю, – так, чтобы донести до 

слушателей исполнение, наиболее соответствующее моим идеалам» [там же, 37]. В этом 

высказывании очень важным представляется окончательный вывод пианиста, который видит 

свой долг перед произведением в том, чтобы донести до слушателей свои идеалы. Подводя 

итоги, можно сказать, что высочайшая культура интонирования, которая не позволяет 

музыканту оставить без внимания ни одну авторскую интонацию, ни один, даже самый 

мельчайший поворот музыкального сюжета, реализуется в тот момент, когда возникает 

возможность воплотить в интерпретации авторского текста свои художественно-эстетические и 

духовные идеалы.  

Особенно внимательно необходимо подходить к современным произведениям. Причем мы 

даже имеем ввиду не только произведения композиторов XXI века, но и многие произведения 

выдающихся композиторов ХХ века: Прокофьева, Шостаковича, Хиндемита, Шнитке, 

Губайдуллиной и др. Особенность их освоения китайскими студентами требует гораздо 

большего времени и более глубокого подхода. Здесь дело заключается в осмыслении 
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музыкальной интонации, восприятии и постижении эмоционального смысла, который зачастую 

оказывается достаточно непростым для китайских студентов-музыкантов. Однако 

многократное постижение, восприятие других произведений изучаемого и исполняемого автора 

дает возможность адекватной интерпретации такой музыки. В настоящее время европейская и 

русская академическая современная муызка не является особенно популярной среди молодых 

китайских музыкантов. Тнм не менее, если мы говорим о развитии и становлении музыкального 

искусства в Китае, то необходимо особо пристальное внимание к таким произведениям. Именно 

они могут способствовать полноценному, многогранному музыкальному развитию молодых 

исполнителей и педагогов и органично дополнят остальные формы исполнительского и 

педагогического становления и развития. 

Заключение 

Именно так и рождается современное художественное пространство, в котором соединяется 

в неразрывное авторская и исполнительская интонация. Именно так и появляются на свет 

интерпретации, которые становятся откровением для современного слушателя и событием 

мировой художественной культуры.  
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Abstract 

The creation of an interpretation of a literary text, with which a musician-performer goes on 

stage to present his reading of a musical composition to the public, is the main, extremely responsible 

part of his professional work. There is a significant amount of Russian, European and Chinese 

research that examines various aspects of this process, contributing to the creation of a bright, 

talented, original interpretation that can captivate the listener. Meanwhile, this problem continues to 

arouse great interest, directing thought to the search for more and more new approaches to this 

process. This problem is particularly acute in relation to modern academic music and the 

pedagogical process of mastering such music in higher educational institutions in China. In addition 

to the already mentioned problem, which makes this kind of research relevant, it is necessary to 

name the specifics of understanding the intonation of modern academic music in Chinese 

universities. Obviously, the approach to the study and interpretation of such music should differ 

from European and Russian ones. This is due not only to the peculiarities of mentality, but, most 

importantly, to the peculiarities of auditory experience and the possibilities of comprehension and 

interpretation of such works. The article is devoted to the consideration of some aspects of the issue.  
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Аннотация 

Поступление молодого музыканта в современный вуз изначально предполагает, что в 

процессе обучения и воспитания он обретет высочайший уровень профессиональной 

культуры, станет компетентным специалистом, способным в полной мере реализовать в 

дальнейшей профессиональной деятельности свой творческий потенциал. Творческое 

становление личности – важнейшая задача, которую ставит перед системой образования 

современное общество. Для педагогики искусства, частью которой является музыкальная 

педагогика, уровень творческого становления является одним из критериев качества 

профессиональной подготовки будущих исполнителей. Культуре интонирования, 

являющейся одним из важнейших компонентов профессиональной культуры музыканта-

исполнителя, одним из решающих факторов его профессионального самоопределенеия и 

самореализации, посвящена данная статья. Для любого музыканта одним из важных 

профессиональных качеств является понимание смысла исполняемого произведения. 

Известно высказывание Б. Асафьева, что музыка – это искусство интонируемого смысла. 

Поэтому особое внимание в процессе профессионального становления музыканта 

становится понимание осмысленности музыкальной интонации, ее интерпретация и 

донесение этого смысла до слушателя. Поэтому мы особое внимание уделяем именно 

формированию и развитию культуры интонирования в процессе развития и становления 

музыканта в вузовском образовательном процессе.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Поступление молодого музыканта в современный вуз изначально предполагает, что в 

процессе обучения и воспитания он обретет высочайший уровень профессиональной культуры, 

станет компетентным специалистом, способным в полной мере реализовать в дальнейшей 

профессиональной деятельности свой творческий потенциал. Этот постулат столько раз 

повторяется во множестве исследований и докладов, что давно стал уже не очередной 

гипотезой, предлагающей ряд способов и методов для совершенствования существующей 

системы музыкального образования, а аксиомой, не требующей доказательств. 

Основная часть 

И действительно, может ли субъект художественной деятельности, которая, по 

определению, является творческой, не быть творческой личностью? Это противоречит самой 

сути профессии, которая носит гордое название – «искусство фортепианной игры». 

Противоречит и ее специфике, и ее предназначению, и ее миссии в пространстве культуры. 

Почему же современные педагоги-исследователи так постоянно и упорно возвращаются к этой 

проблеме? Почему вновь и вновь она, как рефрен, возникает на фоне целого ряда 

педагогических и психологических проблем, требующих внимания исследователей, которые не 

перестают задавать себе следующие вопросы: «Сможем ли мы назвать назвать музыкальное 

исполнительство искусством, если с первых шагов освоения нотного текста деятельность 

молодого музыканта лишена восприятия интонационно-смысловой связи между звуками, а его 

внимание в большей степени приковано к движению пальцев по клавиатуре, чем к движению 

звуков и ритмическому сочетанию. Ведет ли данный путь к самостоятельному и оригинальному 

решению исполнительских задач, связанных с постижением сущности интерпретируемых 

произведений, осмыслением выразительных особенностей музыкального языка, к обретению 

самобытного исполнительского стиля» [Тарасова, 2010, 540].  

Ответы на эти вопросы очевидны, потому что любой преподаватель класса фортепиано 

прекрасно понимает значимость осуществления процесса творческого становления личности. 

То есть, понимает, что надо делать, но не знает, как следует осуществлять этот процесс, хотя 

«рецептов», «инструкций» и всевозможных методических указаний существует огромное 

множество. Почему это происходит? Ответ очень прост. Невозможно, пользуясь исключительно 

чужими инструкциями, не умея самостоятельно искать (опираясь при этом и на существующие 

«рецепты», и на инструкции, и на методические указания) пути включения каждого ученика в 

творческий процесс постижения музыкальной интонации, в творческий процесс ее превращения 

в личностное музыкальное высказывание.  

Поэтому практика преподавания продолжает максимально опираться на постоянное 

совершенствование технических умений и навыков, а в создании интерпретации – на ряд 

привычных штампов и стереотипов. И очень часто положение спасает исключительно 

природная музыкальность учащегося, его интуиция, которая выводит его на правильный путь. 

Однако для того, чтобы стать подлинным художником этого явно недостаточно. Как замечает 

известный пианист Р. Лупу, в молодости он «больше играл по наитию, чем осознанно» [Гринди, 

2013, 35], но наступил момент, когда он отчетливо осознал, что «хотя без интуиции гармоничное 

впечатление невозможно, но его непрерывно должен контролировать интеллект – иначе ничего 

не получится» [там же, 34-35]. Это вовсе не означает, что художнику со временем следует 
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отказаться от интуиции, что ему совсем не стоит полагаться на вдохновение. Ведь вдохновение 

«является тем состоянием, когда с предельной мощью раскрываются все творческие 

возможности личности; бьют полным потоком все источники энергии; разум, воля, 

воображение, фантазия как бы устремляются в одном направлении, подстегивая и стимулируя 

друг друга» [Гончаренко, 2003, 297].  

В моменты вдохновения человеку неожиданно открываются силы его творческих 

возможностей, рождаются новые идеи, порой столь неожиданные и парпадоксальные, что они 

приводят в изумление самого автора. Именно в этот момент музыкант, до этого ощущавший 

себя исключительно «исполнителем», задача которого максимально точно донести до 

слушателя творческие замыслы композитора, вступает на удивительный путь сотворческого 

преобразования музыкального текста, переходит на совершенно иную ступень творческого 

общения. Ступень, на которой разворачивается активный творческий диалог.  

Однако, как справедливо замечают очень многие музыканты-исполнители, полагаться 

исключительно на вдохновение очень опасно. Оно далеко не всегда посещает художника. Его 

следует заслужить долгим и упорным трудом, направленным на постепенное «вживание» в 

авторский текст, на вхождение в его образный мир, окрашенный всегда уникальной, всегда 

неповторимой аворской интонацией, которую необходимо услышать, перенести в свое сердце, 

а уж затем в свои пальцы, превратив в личностную, столь же уникальную и неповторимую 

интонацию. Это никогда не прекращающийся процесс совершенствования культуры 

интонирования, процесс творческого становления, в котором личность обретает все новые и 

новые смыслы и ценности. 

Существует немало примеров, когда музыканты, поражавшие в детстве своим даром, 

отличающиеся личностно выраженной интонацией, со временем начинают повторять самих 

себя, упорно воспроизводя то, что когда-то было результатом творческого озарения, 

результатом вдохновения, что вызывало восхищение у публики, а со временем превратилось в 

бледную копию некогда яркого музыкального «полотна». И происходит это именно потому, что 

проблема творческого прочтения авторского текста остается на втором плане, а на первый план 

выходит работа над преодолением технических трудностей, над достижением высот 

виртуозного мастерства. 

Именно поэтому обсуждение проблемы творческого становления личности в 

исполнительском классе вуза продолжает оставаться в центре внимания, как и поиск путей для 

ее решения. Среди них сегодня можно с уверенностью выделить задачу формирования и 

развития культуры интонирования, которая является решающим фактором в осуществлении 

процесса творческого становления личности современного музыканта-исполнителя. В работах 

педагога-исследователя А.В. Малинковской дано очень точное определение исполнительского 

интонирования как процесса осмысленно-выразительной звуковой реализации музыкального 

произведения. Объясняя, как осуществляется этот процесс А.В. Малинковская обращает 

внимание исполнителей на необходимость выявления и оформления отношений между всеми 

элементами музыкальной формы. Это, по мнению исследователя, необходимо для достижения 

целостного взаимодействия всех компонентов, художественных средств и приемов 

выразительности [Малинковская, 2017]. 

Именно это имел в виду выдающийся пианист и педагог В.И. Маргулис, когда напоминал 

своим ученикам, что «части музыки дожны соединяться как архитектурные массы греческого 

храма, а не как камни, разбросанные после извержения вулкана» [Маргулис, 2017, 110]. При 

этом он не уставал повторять, что неверная, случайно задетая нота – это, конечно, досадно и 
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желательно избегать подобных «происшествий», но гораздо страшнее неправильно 

подобранная краска, потому что это уже намеренное искажение художественной картины, за 

что музыкант-исполнитель неизбежно будет наказан.  

Но что необходимо перестроить в работе современного педагога-музыканта, чтобы 

добиться осмысленно-выразительной звуковой реализации музыкального произведения? Чтобы 

виртуозные сложности, преодоление которых занимает значительное (а иногда и основное) 

место в работе над освоением музыкального произведения, не закрыли перед ним истинную 

картину внутренних взаимоотношений, складывающихся в художественно-образную картину 

сочинения. Чтобы в процессе «огранки» и «шлифовки» не произошла подмена подлинных 

ценностей на фальшивые? 

В первую очередь, необходимо признать правоту В.И. Маргулиса, который со свойственной 

ему афористичностью и иронией, утверждает, что человек, способный убедительно соединить 

две ноты – уже пианист, потому что просто «простучать» их на инструменте способен каждый. 

Именно поэтому формирование культуры интонирования должно начинаться не в стенах вуза, 

а значительно раньше – в тот момент, когда маленький музыкант попробовал осмысленно 

соединить две ноты, попробовал придать им определенную интонационную окраску – возгласа, 

печали или радости, попробовал услышать, как меняется эта интонация, в зависимости от того, 

какая роль ей предназначена им – «пианистом-исполнителем».  

И когда педагоги-методисты в очередной раз предлагают, несомненно, полезные и нужные 

упражнения для развития техники [Зайцева, 2017], необходимо, чтобы даже такой 

инструктивный материал настраивал маленького музыканта не только на укрепление пальцев, 

достижение свободы кисти, пластики движения и т.д., но и на то, чтобы каждое упражнение 

было интонационно окрашено. Это превращает механический процесс в творческий, заставляет 

работать фантазию и воображение, активизует слуховое восприятие ученика. А самое главное, 

как это ни парадоксально, что это включает в процесс постоянного развития культуры 

интонирования педагога-музыканта, который начинает искать собственные (исполнительские и 

педагогические) пути для ориентации в пространстве «интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев).  

Так начинается преображение педагогики ремесленной, в педагогику творческую, в 

педагогику искусства, педагогику, которая полностью отказалась от ориентации на 

обезличенный набор знаний, умений и навыков, который каждый из учащихся должен в равной 

мере усвоить, чтобы стать профессионалом. Педагогики, которая переключилась на создание 

условий для воспитания единственной и неповторимой личности художника, обладающего 

своей, индивидуальной, ярко выраженной интонационной системой, делающей 

исполнительский стиль молодого музыканта интересным, убедительным, заставляющим 

слушателя следовать за ним в новое художественное пространство. В то пространство, где их 

ждет множество неожиданных открытий.  

Именно о такой педагогике вспоминают очень многие выдающиеся музыканты, рассказывая 

о своих учителях. Так, известный английский пианист и педагог К. Тейлор говорит, что ни за 

что не хотел бы стать в ряд педагогов, «штампующих» учеников «по своему образу и подобию». 

Что самым главным принципом своей педагогической деятельности он считает поиск подходов, 

которые бы обеспечивали ученику возможность развиваться в своем собственном направлении. 

Чтобы каждый из его учеников сумел остаться самим собой, сумел раскрыть свои 

индивидуальные черты, сумел найти свою собственную художественную интонацию. 

Он научился этому у своего учителя Г. Фрайера, для которого приоритетом всегда была 

музыка. В это пространство он звал за собой учеников, но в нем они должны были искать свои 
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собственные смыслы, свои собственные ценности. Поэтому все его ученики становились 

впервую очередь музыкантами, а уж затем – пианистами. Поэтому каждый из инх привнес в 

художественное пространство культуры свою личностную интонацию. Поэтому каждый из них 

в своей дальнейшей деятельности стремился расширять это пространство, обогащать его, 

привносить в него новые смыслы, новые духовные откровения [Гринди, 2013]. Так, К. Тейлор 

постоянно включает в свои концертные программы сочинения современных композиторов, Он 

гордится тем, что с полным правом может называть себя художником – просветителем, 

пропагандистом нового музыкального слова, новой музыкальной интонации.  

Так же относится к собственной исполнительской и преподавательской деятельности один 

из выдающихся китайских пианистов Фу Цун, завоевавший мировое признание. Размышляя о 

путях развития форепианного исполнительского искусства, он, анализируя свой педагогический 

опыт, замечает, что многие из студентов демонстрируют «недостаток любознательности, 

нежелание узнать больше о литературе и других искусствах...» [там же, 164].  

Выдающийся музыкант напоминает о том, что «мы живем в эпоху крайней специализации: 

сознание работает в четко очерченных рамках – и некоторые молодые китайские музыканты 

мыслят сходным образом. Их единственная цель – достичь инструментального совершенства: 

вот они и сидят ежедневно над пальцевыми упражнениями и этюдами, заданными педагогом. 

Как при этом не стать простым рояльным «техником»? [там же]. Для Фу Цуна очевидно, что 

только обращение к творческому стилю преподавания, к расширению творческих горизонтов, 

повышению общекультурного уровня молодых музыкантов, к поиску в каждом конкретном 

случае индивидуально окрашенной интонации, может помочь в преодолении негативныхх 

тенденций, характерных для фортепианного исполнительского искусства нашего времени.  

Заключение 

Подводя итоги проведенному анализу, можно с уверенностью утверждать, что 

формированире и развитие культуры интонирования в фортепианном классе современного вуза 

продставляет собой процесс творческого становления личности будущего музыканта. Процесс 

чрезвычайно эффективный, поскольку он вовлекает молодого музыканта в активную, 

самостоятельную деятельность, в творческое освоение «интонируемых смыслов», 

закодированных в музыкальном тексте, в постижение собственного творческого «Я». Так 

рождается и реализуется единственная и неповторимая интонация, которая становится 

инструментом для создания собственного музыкального мира, становящегося частью мирового 

пространства культуры. 
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Abstract 

The admission of a young musician to a modern university initially assumes that in the process 

of training and education he will acquire the highest level of professional culture and become a 

competent specialist capable of fully realizing his creative potential in future professional activit ies. 

The creative formation of a personality is the most important task that modern society poses to the 

education system. For the pedagogy of art, of which music pedagogy is a part, the level of creative 

formation is one of the criteria for the quality of professional training of future performers. This 

article is devoted to the culture of intonation, which is one of the most important components of the 

professional culture of a musician-performer, one of the decisive factors of his professional self-

determination and self-realization. For any musician, one of the important professional qualities is 

understanding the meaning of the piece being performed. B. Asafyev's statement is well known that 

music is the art of intonated meaning. Therefore, special attention in the process of professiona l 

development of a musician becomes understanding the meaningfulness of musical intonation, its 

interpretation and conveying this meaning to the listener. Therefore, we pay special attention to the 

formation and development of intonation culture in the process of development and formation of a 

musician in the university educational process.  
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Abstract 

The development of modern society is characterized by the great influence of digita l 

technologies, which penetrate into all spheres of human activity, including the educational sphere. 

Digital technologies have become a part of the holistic educational process, significantly 

increasing its effectiveness. The modern education system is aimed at entering the global 

information and educational space. Higher education institutions are constantly looking for ways 

to improve the quality of education and knowledge resources management, mastering new 

training formats (blended learning, educational coworking, WIKI, foresight laboratory, etc.) and 

introducing a large number of digital technologies. The article deals with a blended learning 

format: defining the concept, considering the features, the history of development and the positive 

and negative sides, identifying the most popular and effective models. The authors present the 

results of their research, which show the need to use digital technologies in higher school and the 

expediency to differentiate education in accordance with the changing needs of students. When 

developing a blended learning model, it is necessary to carefully study a training program, the 

needs of students, and only then the technology. It is also necessary to make sure that this program 

is really suitable for a blended learning model. Digital technologies allow students to work at their 

own pace, opening up the potential for advancement. In turn, teachers can increasingly 

differentiate training according to the changing needs of students. 
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Introduction 

Digital technologies penetrate into all spheres of human activity, including the educational sphere 

[Aisner, Naumov, The digital environment…, 2020]. They are becoming an integral part of the holist ic 

educational process, significantly increasing its effectiveness. Higher education institutions are looking 

for new ways to improve the quality of education, increase student engagement and manage knowledge 

resources [Agapova, 2019]. The educational process in Russian universities is undergoing a serious 

transformation: digitalization processes are expanding, new models of training courses are being 

mastered (blended learning, MOOC learning), many digital technologies are being introduced [Aisner, 

Naumov, Digitalization of education…, 2020]. 

The emergence and development of blended learning 

When it comes to blended learning, researchers formulate the definition of this term in different 

ways. However, all formulations can be reduced to the main thing: blended learning is an approach that 

combines various formats of full-time and distance interaction between students, teachers and 

educational resources [Afzalova, 2017]. 

Blended learning is used when: 

1) part of the time, students study in the classrooms, and the other part – online, synchronously or 

asynchronously; 

2) the course takes place entirely in a traditional format, but digital resources, such as LMS, are 

used to form curricula and communicate; 

3) distance learning has synchronous and asynchronous formats. 

Blended learning originated long before the emergence of the public Internet. Josh Bersin in his 

work “The blended learning book: best practices, proven methodologies, and lessons learned” identifies 

four stages in the development of this approach to learning [Bersin, 2004]: 

 1960s-1970s: mainframe-based learning. 

Among the first high-tech examples is the PLATO computer system developed by the Univers ity 

of Illinois, which contains educational courses in a variety of disciplines and is used for teaching in all 

educational institutions. It was on PLATO that electronic tests, forums and chats, a screen 

demonstration mode and online games first appeared. 

 1970s-1980s: learning through broadcasting. 

In the USA in the seventies, video broadcasts using satellite communications spread. In large 

companies, employees were trained by an instructor on the screen. With the help of special technica l 

means, he could even be asked questions. And universities broadcast lectures by professors for part-

time students. 

 1980s-1990s: educational courses and programs on CD. 

The training programs could be used in high-quality video and audio format and had wide 

interactive possibilities at that time. 

 1998-these days: integration of the online format into the learning process. 

Initially, educational content developed for CD was simply uploaded to the Internet, but it did not 

work very effectively. Since then, many new, more convenient and useful tools and high technologies 

have appeared both in the classroom and outside it. 
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Models of blended learning 

There can many models in which blended learning is implemented. This is a flexible approach that 

allows you to customize the learning process for specific educational tasks and the audience [Agapova, 

2021]. There are seven basic models that are not mutually exclusive and can be combined in one form 

or another (table 1). 

Table 1 - Models of blended learning 

Model Description  
Extended full-
time model  

This is an ordinary classroom model, to which a teacher adds online activities from time to 
time to replace, expand or supplement traditional methods. 

Changing 
formats  

Students move from one format to another. But there must be online training among them. 
For example, after a lecture, students work on a project in teams, and then do an educational 
online game or a test. This approach differs from the extended full-time model in the 
systematic nature of online classes. 

Changing 
work areas 

This model is very similar to changing formats, but a teacher also divides the class into 
groups, each of them is engaged in its own type of educational activity, and after a while 
the groups change places. For example, while one group works with a teacher, the second 
one – on a project, and the third one is engaged in the Moodle system [Aisner, Naumov, 
2021]. 

Inverted 
learning 

According to this model, students independently master theory using materials prepared in 
advance by a teacher (for example, pre-recorded online lessons), and in the classroom they 
discuss complex issues and practice their knowledge. 

The “on 
request” model 

This is an option for independent students – adults or at least high school students. On their 
own initiative, they complement traditional full-time classes with online courses. 

Flexible model Students plan their own training, which takes place mainly online. They attend educational 
institutions, but they are not limited by a schedule or a choice of activities. Teachers in this 
model act more like tutors. 

Extended 
virtual model 

In this approach, students study mainly on an online platform [Agapova, 2020], and 
remotely, but the educational process also includes face-to-face consultations with a teacher 
or a tutor. 

 

Advantages and disadvantages of blended learning. We can identify the following advantages of 

blended learning (table 2) [Agapova, Aisner, 2018; Mamontova et al., 2020]: 

Table 2 - Advantages of blended learning 

Advantage Description 
Interactivity With the help of new technologies, it is possible to achieve greater involvement of 

students in work (for example, games, tools for creating their own projects, etc.). 

Taking into account 
different needs 

Blended learning is suitable for those who need contact with a teacher, and those who 
prefer to study independently, and also helps in working with children with 
disabilities. 

Eliminating gaps in 
knowledge 

Special online programs help students missing the classes. 

Continuity Blended learning involves constant access to educational resources. 

Visible progress It is easy to monitor the results of students; it is convenient not only for teachers, but 
also for students themselves. 

Usage for different 
levels 

With the help of computer technologies, some students can repeat the same material 
many times, while others can go ahead without waiting for anyone. 

Convenient control 
and feedback 

We can control when a student entered the system and how his independent studies 
were held. Online tests can automatically evaluate the results and give feedback. 
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Let's consider the main disadvantages of blended learning and suggestions for overcoming them 

(table 3) [Kurbatova, Aisner, Krasnousov, 2022]: 

Table 3 - Disadvantages of blended learning and suggestions for overcoming them 

Problem Solution 

A low level of students’ 
digital competence 

It is necessary to instill computer and Internet skills in students, explain and 
show how to work on a specific platform. 

A low level of teachers’ 
digital competence 

It is necessary to train teachers to use a computer and the Internet, explain and 
show how to work on a specific platform. 

Low motivation of 
students 

It is necessary to motivate students to study independently using an interactive 
form of work.  

A poorly compiled 
program or lesson 

It is necessary to review the training program and determine which elements 
should be in a full-time format and which ones should be transferred to an online 
format. 

 

Conclusions 

After conducting a survey among students of the first and second bachelor and specialty courses of 

Krasnoyarsk State Agrarian University, the following results were obtained: 70% of respondents 

believe that it is necessary to use blended learning in different formats, for example, theoretical classes 

can be held online, and practical ones can be held in the classroom, or all classes are in a traditiona l 

format, and the survey is on the Moodle platform, etc.; however, 15% of students are confident that 

digital technologies do not positively affect their work. In a survey of undergraduate students, it is 

revealed that 90% would like all classes (both theoretical and practical) to be held online only; all 

respondents noted the positive impact of digital technologies on their work. Accordingly, the following 

conclusions can be drawn: 1) digital technologies are important for students of all levels of higher 

education (bachelor course, specialty, master course), however, students of primary levels prefer 

blended learning more. As for undergraduates, they tend to study online due to their workload. When 

developing a blended learning model, it is necessary to carefully study a training program, the needs of 

students, and only then the technology. It is also necessary to make sure that this program is really 

suitable for a blended learning model.  

 Digital technologies allow students to work at their own pace, opening up the potential for 

advancement. In turn, teachers can increasingly differentiate training according to the changing needs 

of students. 
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Аннотация  

Развитие современного общества характеризуется сильным влиянием на него цифровых 

технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, включая 

образовательную сферу. Цифровые технологии стали частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающие его эффективность. Современная система образования 

нацелена на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Высшие 

учебные заведения находятся в постоянном поиске путей улучшения качества образования и 

управления ресурсами знаний, осваивая новые форматы обучения (смешанное обучение, 

образовательный коворкинг, WIKI, форсайт-лаборатория и т.д.) и вводя большое количество 

цифровых технологий. В статье речь идет о смешанном формате обучения: определяется его 

понятие, рассматриваются особенности, история развития, положительные и отрицательные 
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стороны, обозначаются наиболее востребованные и действенные модели. Авторы 

представляют результаты своих исследований, которые показывают необходимость 

использования цифровых технологий в высшей школе и целесообразность 

дифференцированного обучения в соответствии с меняющимися потребностями 

обучающихся.  
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Аннотация  

Цифровая трансформация является одной из национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. Главной отличительной чертой трансформационных 

преобразований считается их высокая скорость и неспособность инерционных институтов 

угнаться за происходящими переменами. Статья посвящена анализу подготовки будущих 

учителей-предметников к работе в условиях цифровой трансформации общего 

образования. Практической значимостью работы является возможность использования 

собранного материала при подготовке будущих учителей-предметников к работе в 

современных реалиях. Автор отмечает основные сложности подготовки специалистов, 

выявляет методы работы со студентами педвузов, определяет требования и идеи 

реализации подготовки будущих учителей. Подготовка будущих учителей-предметников 

в условиях цифровой трансформации общего образования остается актуальной 

дискуссионной проблемой. С одной стороны, это требует комплексного решения с 

введением модулей профессионально-педагогической подготовки бакалавров в области 

информационных технологий на вертикальном (с 1 по 4 курс) и горизонтальном 

(изменение содержания дисциплин) уровне традиционного обучения. С другой стороны, 

включение Интернет-технологий в обучение с помощью проектирования, формирующего 

оценивания и кейс-метода также может достичь искомой цели подготовки студентов 

педагогических вузов – подготовить будущего учителя-предметника к работе в условиях 

цифровой образовательной среды.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Король А.М. Организация подготовки будущих учителей-предметников к работе в 

условиях цифровой трансформации общего образования // Педагогический журнал. 2023. 

Т. 13. № 12А. С. 130-135. DOI: 10.34670/AR.2024.57.21.014 
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Цифровая трансформация общего образования, студенты педагогических вузов, 

будущие учителя-предметники, цифровые технологии, Интернет, ИКТ.  
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Введение 

Цифровая трансформация (ЦТ) является одной из национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. Сущностью цифровой трансформации образования является 

достижение каждым обучающимся необходимых образовательных результатов за счет 

персонализации образовательного процесса на основе использования растущего потенциала 

ЦТ, с использованием методов искусственного интеллекта, средств дополненной и виртуальной 

реальности; развития в образовательных организациях цифровой образовательной среды; 

обеспечение общедоступного широкополосного доступа к интернету, работы с большими 

базами данных [Сумина, 2021, 5]. Главной отличительной чертой трансформационных 

преобразований считается их высокая скорость и неспособность инерционных институтов 

угнаться за происходящими переменами. На пути к цифровой модернизации будущие учителя 

достигают легкого доступа к информации, экономии средств и энергии, эффективного 

использования образовательных ресурсов, что приводит к исчезновению понятий времени и 

пространства.  

Целью данной статьи является представление особенностей подготовки будущих учителей -

предметников в условиях цифровой трансформации.  

Практической значимостью работы является возможность использования собранного 

материала при подготовке будущих учителей-предметников к современным реалиям.  

Основная часть 

При рассмотрении понятия «цифровая трансформация» необходимо рассмотреть его 

основные особенности. Как отмечает профессор Т.Г. Везиров, реализация цифровой 

трансформации в вузах предполагает обновление форм и методов обучения, внедрение 

интерактивной электронной среды, онлайн-обучения, методов и приемов цифровой дидактики, 

использования социальных сетей, виртуальной коммуникации [Везиров, 2022, 311]. В связи с 

этим может возникнуть ряд проблем методического и дидактического характера, требующих 

решения со стороны профессорско-преподавательского состава.  

Как отмечают исследователи Е.В. Каштанова и А.С. Лобачева, современные студенты 

имеют трудности использования современных цифровых технологий, несмотря на возможность 

использования персональных гаджетов, фрагментарный характер и «клиповость» мышления, 

иллюзию «всезнайства», которая появилась благодаря активному использованию сети Интернет 

[Каштанова, Лобачева, 2022, 40].  

В качестве одного из средств решения подобных проблем в организации обучения студентов 

языковых и математических специальностей некоторые авторы рекомендуют использовать 

компьютерные учебно-деловые игры, усиливающие интерактивность между студентами и 

обучающей средой [Михеева, 2021]. Использование деловых игр на занятиях со студентами 

позволяет в игровой форме пройти языковой (лексический и грамматический) материал, снять 

напряжение на занятии, связанное с исправлением ошибок, способствовать развитию 

диалогического общения между студентами на иностранном языке.  

Данный пример свидетельствует об эффективности технолого-педагогических методик, 

позволяющих преподавателям интегрировать средства ИКТ на всех этапах процесса обучения. 

Кроме этого, возрастающие требования к преподавателям побуждают их к необходимости 

включения средств ИКТ в процесс обучения на всех этапах – от планирования до практической 
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работы. Таким образом, при подготовке будущих учителей предметников необходимо 

использовать современные средства и способы, основанные на ИКТ, тем более что, этот процесс 

является не революционным, а долгосрочной эволюцией, – «процесс, который управляется и 

направляется профессиональными кругами» [Ezgi Pelin Yildiz, 2022, 197].  

Во время обучения в вузе будущие учителя-предметники усваивают знания, умения и 

навыки при целенаправленном решении специально организованных преподавателем учебных 

задач. В условиях цифровой трансформации студенты приобретают новые знания из различных 

источников информации, расширяя свой опыт и формируя жизненную позицию. Содержание 

обучения представляет собой целенаправленный отбор теоретических знаний, лежащих в 

основе формирования практических умений и навыков, необходимых студентам-педагогам в 

дальнейшей педагогической деятельности.  

Одной из моделей организации вузовского образования является модульное обучение, 

которое отличается целостностью, устойчивостью и адаптивностью [Герова, 2022,  315]. При 

внедрении модульного обучения могут быть использованы различные методы обучения и 

приемы, такие как кейс-технологии, проектные методы, коммуникативные методы и др.  

Включение данных методов и приемов в учебный процесс позволяет широко использовать 

современные средства, сервисы и технологии обучения:  

1) сервисы для работы с документами всего студенческого коллектива (Padlet, Memrise, 

Wordwall, Trello);  

2) платформы для создания обучения в виртуальном классе (Nearpod, Google Classroom);  

3) приложения для создания графических презентаций (Prezi, Quizlet, Canva);  

4) конструкторы игр, кроссвордов и викторин (Quizizz, «Фабрика кроссвордов»);  

5) платформенные и портальные решения (национальная платформа «Открытое 

образование», конструктор онлайн курсов Stepik, портал «4portfolio.ru», образовательный 

портал Единыйурок.рф и другие) [Везиров, 2022, 313]. Многообразие сетевых технологий дает 

возможность учителю-предметнику организовать выполнение различных заданий для 

школьников в режиме реального времени. Внедрение онлайн-обучения и массовых открытых 

онлайн-уроков позволяет познакомиться с лучшими практиками ведущих университетов 

России, перенять опыт существующих онлайн-платформ.  

Таким образом, подготовка будущих учителей-предметников должна сопровождаться 

изучением соответствующих средств обучения и умением практического применения основной 

части этих программ в рамках цикла дисциплин, связанных с изучением ннформационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Разработка примеров 

уроков по своей дисциплине с использованием названных программ и сервисов позволит 

будущим учителям без труда применять эти знания и навыки в своей профессиональной 

практике.  

Подготовка студентов педагогических вузов должна соответствовать комплексу требований 

в области информатизации образования [Хвостова, 2017, 148]:  

1) методологическая и предметная подготовка ИКТ, введение специальной дисциплины в 

обучение каждой специальности студентов педвузов;  

2) учет межпредметных связей с использованием средств ИКТ;  

3) включение в подготовку дисциплин по выбору с содержанием ИКТ-специализации.  

Это свидетельствует о необходимости перестройки работы со студентами и аспирантами 

педагогических вузов в области цифровых технологий, включении модулей цифровых и 

информационных технологий на каждом этапе обучения.  
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Исследователь Ю.И. Богатырева к числу исследовательских задач, стоящих перед 

преподавателями будущих учителей-предметников, относит ознакомление с зарубежным 

опытом формирования цифровых компетенций обучающихся [Богатырева, 2014, 430]. Как 

известно, внедрение инноваций в систему общего образования требует от учителя высокого 

уровня цифровых компетенций, в частности, умений применять цифровые технологии и 

способности разрабатывать образовательный контент на материале своей дисциплины.  

На основе обозначенных компетенций обучающиеся должны знать основные направления 

образовательной системы Российской Федерации и нормативные документы, в которых 

отражены требования к применению учебно-методических материалов; уметь создавать и 

применять образовательные инновационные ресурсы и методы; владеть технологиями 

разработки цифрового образовательного контента.  

 Использование инновационных технологий на занятиях с будущими учителями -

предметниками позволяет достичь высокой степени самостоятельности. Это необходимо при 

подготовке учителя-предметника, в которой образовательный процесс нацелен на 

профессиональную деятельность учителя.  

Исследователь Т.А. Воронина предлагает внедрить в педагогический процесс специальный 

встраиваемый модуль профессионально-педагогической подготовки. Разработка этого модуля 

может осуществляться с помощью информационных технологий, лекций в режиме онлайн, 

проведения деловых игр, заполнения таблиц [Воронина, 2020, 40]. Итогом освоения данного 

модуля может стать разработка проекта, ориентированного на свою специальность. В качестве 

примера можно привести следующие темы: «Основные этапы дистанционного обучения детей 

русскому языку и литературе», онлайн курс «Просто о сложном в физике», др. Так Е.И. Казакова 

предлагает обновить содержание образования междисциплинарным подходом, что соотносится 

с «архитектурой разветвленного пространства» [Казакова, 2020, 9]. 

Следующим дискуссионным вопросом остается целесообразность внедрения в систему 

общего образования элементов электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в традиционную классно-урочную систему. Особенно важно 

подготовить будущих учителей-предметников к реализации цифрового мира. Это может быть 

достигнуто с помощью реализации идей личностно-деятельностного и компетентностного 

подходов. В качестве инструментов, способствующих развитию Интернет-технологий в 

обучении, могут выступать следующие методы: проектные технологии, формирующее 

оценивание, разнообразные поиски сбора и обработки информации, создание своей программы 

и контента обучения, кейс-технологии.  

Заключение 

Таким образом, подготовка будущих учителей-предметников в условиях цифровой 

трансформации общего образования остается актуальной дискуссионной проблемой. С одной 

стороны, это требует комплексного решения с введением модулей профессионально-

педагогической подготовки бакалавров в области информационных технологий на 

вертикальном (с 1 по 4 курс) и горизонтальном (изменение содержания дисциплин) уровне 

традиционного обучения. С другой стороны, включение Интернет-технологий в обучение с 

помощью проектирования, формирующего оценивания и кейс-метода также может достичь 

искомой цели подготовки студентов педагогических вузов – подготовить будущего учителя-

предметника к работе в условиях цифровой образовательной среды.  
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Abstract  

Digital transformation is one of the national development goals of the Russian Federation for 

the period until 2030. The main distinguishing feature of transformational changes is their high 

speed and the inability of inertial institutions to keep up with the changes taking place. The article 

is devoted to the analysis of the preparation of future subject teachers for work in the conditions of 

digital transformation of general education. The practical significance of the work is the possibility 

of using the collected material in preparing future subject teachers to work in modern realities. The 

author notes the main difficulties of training specialists, identifies methods of working with students 

of pedagogical universities, determines the requirements and ideas for implementing the training of 

future teachers. The training of future subject teachers in the context of the digital transformation of 

general education remains an urgent debatable issue. On the one hand, this requires a comprehens ive 

solution with the introduction of modules for professional and pedagogical training of bachelors in 

the field of information technology at the vertical (from 1st to 4th year) and horizontal (changing 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 135 
 

Organization of training of future subject teachers to work … 
 

the content of disciplines) level of traditional education. On the other hand, the inclusion of Internet 

technologies in teaching through design, formative assessment and case method can also achieve 

the desired goal of preparing students of pedagogical universities, to prepare a future subject teacher 

to work in a digital educational environment. 
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Аннотация 

В рамках данной статьи рассматривается влияние анатомических особенностей на 

формирование вокальных навыков у исполнителей разного возраста. В статье 

рассматриваются особенности строения голосового аппарата, а также возрастная 

специфика его развития, выделяется периодизация динамики анатомических 

особенностей, влияющих на формирование вокальных навыков. Описывается, что 

инструментом для формирования вокальных навыков является голос, который зависит от 

особенностей голосового аппарата. Статья выделяет анатомические составляющие, 

акустические характеристики и влияние дыхания на голос. Также отмечается значимость 

акустического анализа голоса и различные методы анализа. Статья подчеркивает важность 

правильного пения, которое требует точного воспроизведения интервалов и зависит от 

музыкальных способностей вокалиста. Голосовой аппарат проходит через различные 

стадии развития, влияющие на изменение голоса в течение жизненного цикла. К 7 годам 

гортань начинает напоминать гортань взрослого человека, и формируется наибольшее 

количество рецепторов в надхрящнице надгортанника. Мутация связана с изменениями 

голоса в период полового созревания у подростков. У мальчиков рост гортани под 

воздействием половых гормонов приводит к понижению голоса на 1-1,5 октавы, в то время 

как у девочек изменения в голосе не так заметны. 
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Введение 

При формировании вокальных навыков у исполнителей разного возраста основным 

«инструментом» является человеческий голос, специфика которого определяется 

особенностями голосового аппарата. Голосовой аппарат, также называемый «аппаратом 

фонации», обычно используется для обозначения набора органов, которые позволяют человеку 

издавать звуки. Эта терминология может создать иллюзию и создать впечатление, что это какое-

то конкретное устройство, единственной функцией которого является именно создание звука. 

Фактически исследования в области анатомии и сравнительной физиологии показали, что 

фонация возникла у животных как вторичная функциональная адаптация с использованием 

структур, которые сами по себе не имеют ничего особенного, ориентированного на фоническую 

функцию [Владимирова и др., 2018]. Таким образом, голосовой аппарат существует только как 

функциональный объект. 

Основная часть 

Анатомически голосовой аппарат состоит из трех структурных элементов: дыхательного 

аппарата (дыхательная трубка), гортани (вибратор), резонансных полостей. Энергия, 

необходимая для производства звука, обеспечивается легочной аэродинамической трубой.  

Голос, по сути, представляет собой акустическую среду речи. Как звуковой материал, его 

можно анализировать и разбивать на различные параметры: частоту, интенсивность, тембр. 

Среди устройств, используемых в качестве акустических анализаторов, наиболее известным 

является сонограф. На получаемых после такого обследования графиках, называемых 

сонограммами, ось частот вертикальная, а ось времени горизонтальная. В 

зависимости от используемых акустических фильтров можно получить два типа анализа:  

 с узкой фильтрацией (45 Гц) и с высокой частотой (контуры представлены в виде более 

или менее горизонтальных и параллельных штрихов, самый нижний из которых является 

основным, а штрихи над ним соответствуют гармоникам) – этот тип контура 

представляет особый интерес для изучения вариаций основного звука гортани, который, 

таким образом, воспринимается визуально очень четко, и его можно рассчитать по 

гармоникам; 

 с широкой фильтрацией (300 Гц) сонограмма имеет более или менее затененные области, 

которые соответствуют усиленным частотным диапазонам. Таким образом, этот режим 

анализа скорее дает информацию о тембре и в основном использовался фонетиками для 

изучения формант [Даймон, 2023]. 

Сонограф также отображает кривую общей интенсивности и может проводить 

спектрографический анализ голоса в любой момент времени.  

В настоящее время существует множество программ, позволяющих выполнять этот 

акустический анализ с простого компьютера, что значительно расширило сферу их применения 

и понимание влияния анатомических особенностей на формирование вокальных навыков у 

исполнителей разного возраста.  

На формирование вокальных навыков у исполнителей разного возраста в значительной 

степени влияет дыхание. Любой дыхательный акт состоит из двух тактов: вдоха и выдоха. 

Чтобы произошел вдох, необходимо, чтобы давление внутри легкого стало ниже атмосферного: 

затем воздух проникает через нос, рот, гортань, трахею и бронхи в легочные альвеолы.  
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У неподготовленного вокалиста тембр певческого голоса очень отличается от тембра 

устного голоса. Точно так же спонтанная нота, с которой человек начинает петь, очень часто  

близка к «обычным основам речи». Однако пение предъявляет свои особые требования как с 

физиологической, так и с психологической и эстетической точек зрения, и в структуре 

вокальной деятельности человека занимает особое место. 

Правильное пение представляет собой точное воспроизведение интервалов, 

соответствующих используемому музыкальному коду. Эта точность тона подразумевает два 

условия: во-первых, необходимо, чтобы эти интервалы были зафиксированы в слуховой памяти, 

что зависит от музыкальных способностей вокалиста; во-вторых, речевой аппарат должен точно 

преобразовать этот «внутренний звук» в «настоящий звук». Это двойное требование объясняет, 

почему правильность певческого голоса часто остается хрупкой [Агин, 2016]. 

Некоторые певцы, профессиональные или любительские, обладают отличным слухом, 

чтобы судить о точности тона у других исполнителей, но не имеют возможности верно и 

качественно оценить собственный голос. Между тем, осознание голоса достигается с помощью 

записей. Это открытие вокалистом собственного голоса для себя редко бывает приятным, и 

большинство испытуемых удивляются или даже разочаровываются, услышав друг друга 

впервые. Во время голосовой работы записи полезны для устранения определенных 

препятствий (действительно, когда голос меняется, например, в подростковом периоде 

определенные модификации плохо воспринимаются слухом, в то время как при записи 

улучшение очевидно), повышения осведомленности о некоторых стойких недостатках, которые 

обучающийся вокалу плохо слышит, измерения достигнутого прогресса сравнительное 

прослушивание записи, сделанные на разных этапах голосовой работы, часто бывают в высшей 

степени положительными. Функционирование голосового аппарата зависит от статики всего 

тела. Например, движения ребер и диафрагмы обусловлены положением спинно-поясничного 

отдела позвоночника; точно так же место гортани на шее меняется в зависимости от положения 

головы. Поэтому важно, чтобы обучающийся вокалу осознавал свое отношение к телу.  

При оценке влияния анатомических особенностей на формирование вокальных навыков 

необходимо учитывать возраст исполнителей, поскольку голос человека меняется на 

протяжении жизни, и указанные изменения затрагивают силу, высоту, тембр, диапазон и даже 

регистр голоса. Если говорить о возрастных особенностях анатомического строения голоса 

ребенка, то можно отметить специфику, проявляющуюся в диспропорциональном в развитии 

отдельных органов голосового аппарата, неравномерности и скачкообразности в процессе 

развития, наличии периодов, когда течение развития голосового аппарата осуществляется 

практически незаметно, а также неоднородности окончания роста разных органов голосового 

аппарата [Садретдинова, 2015].  

С анатомической точки зрения формирование голоса у человека проходит несколько этапов. 

Первый этап начинается еще до рождения ребенка и называется пренатальным. С рождения до 

двух лет проходит период младенчества, причем на рассматриваемом этапе рост гортани 

осуществляется интенсивно. Голосовые связки детей рассматриваемого возраста не отличаются 

анатомической и физиологической зрелостью, что обуславливает их подверженность 

воспалительному и травматическому поражению. Обучение вокалу на данном этапе, как 

правило, не осуществляется. Третий этап представлен ранним детским возрастом и включает в 

себя возрастной отрезок 2-5 лет. Для данного периода характерна гендерная дифференциация в 

развитии речевого аппарата: после трех лет гортань мальчиков становится длиннее гортани 

девочек. Еще одной особенностью рассматриваемого периода является преобладание 
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фальцетного механизма фонации с доминирующим участием перстнещитовой мышцы, 

суживающей голосовую щель и натягивающей голосовые складки.  

Промежуток с 5 до 9 лет называется средним детским возрастом. Для этого этапа 

формирования голосового аппарата характерно развитие гортани: если  до семи лет глубина 

гортани превышает ширину (гортань воронкообразная), то после семи лет ширина начинает 

превышать глубину (осуществляется переход к цилиндрической форме). Кроме того, гортань 

постепенно опускается до VI шейного позвонка (в младенчестве гортань находится на уровне 

IV шейного позвонка). В этот же период формируется вокальная мышца, и фальцетный 

механизм фонации заменяется колебаниями голосовых складок. Позднее детство включает в 

себя этап от 9 лет и до начала пубертатного периода, границы которого индивидуальны для 

каждого человека, но как правило представлены 12-15 годами. В позднем детстве диапазон 

голоса мальчиков и девочек одинаков и равен приблизительно октаве в интервале ре1-ре2; в 

пубертатном периоде диапазон голоса ребенка мутирует (в том числе за счет интенсивного 

роста трахеи) и расширяется от до1 до ми2 и фа2. Механизм голосообразования также меняется 

во время мутации. Процесс мутации начинается раньше у жителей южных районов, протекает 

различным образом у мальчиков и девочек и может быть разделен на три стадии: 

предмутационную, мутационную и постмутационную. Во время мутации голос становится 

непостоянным и вариабельным, и элементы взрослого голоса постепенно вплетаются в детский 

голос. Мутация голоса у подростков может протекать различными способами. Это 

физиологический процесс, но некоторые формы мутации могут привести к грубому голосу, 

хрипоте и временной афонии. С медицинской точки зрения, во время мутации происходит 

дискоординация механизма голосообразования. После прохождения мутационной стадии, голос 

формируется дальше в течение 1-2 лет. Важно бережно развивать голосовой аппарат подростка, 

особенно в случае вокалистов. Акустические характеристики голоса могут меняться в 

различные стадии мутации, от предмутационной до постмутационной. К концу этапа 

взросления, который включает в себя период от 15 до 18 лет, происходит расширение диапазона 

голоса до двух октав; оптимальное же звучание наблюдается в диапазоне си малой – фа второй 

октавы. Окончательное взросление осуществляется в период от 19 до 21 года – в этот период 

завершается развитие вокальной мышцы. Период уверенного функционирования голосового 

аппарата включает в себя возраст от 35 до 60 лет. После данного возрастного рубежа начинается 

период угасания, когда у человека формируется старческий голос [Стулова, 2015].  

Заключение 

Таким образом, голосовой аппарат проходит через различные стадии развития, влияющие 

на изменение голоса в течение жизненного цикла. Рецепторы в гортани новорожденного 

разветвляются равномерно и однородно, но по мере роста появляются более сложные формы 

рецепторов. К 7 годам гортань начинает напоминать гортань взрослого человека, и формируется 

наибольшее количество рецепторов в надхрящнице надгортанника. Двигательная иннервация 

гортани осуществляется блуждающим нервом, а мышцы гортани имеют свои особенности в 

различных возрастных периодах. Мутация связана с изменениями голоса в период полового 

созревания у подростков. У мальчиков рост гортани под воздействием половых гормонов 

приводит к понижению голоса на 1-1,5 октавы, в то время как у девочек изменения в голосе не 

так заметны.  



140 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Yang Shanning 
 

Библиография 

1. Агин М.С. Развитие певческого голоса (теория и практика). М.: Пробел-2000, 2016. 102 с. 

2. Владимирова Т.Ю. Анатомия, физиология, патология гортани. Голос. Самара: Офорт, 2018. 202 с.  

3. Даймон Т. Анатомия голоса: иллюстрированное руководство для певцов, преподавателей по вокалу и логопедов. 

М.: Эксмо, 2023. 110 с.  

4. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // 

Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4B. С. 564-572. 

5. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные 

аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322. 

6. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 

306-314. 

7. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // 

Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13. 

8. Садретдинова Р.М. Физиолого-гигиеническая характеристика факторов профессионального формирования 

голоса у студентов-вокалистов: дис. ... канд. мед. наук. Оренбург, 2015. 135 с. 

9. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 234 с. 

10. Russell A. P., Bauer A. M. Vocalization by extant nonavian reptiles: a synthetic overview of phonation and the vocal 

apparatus //The Anatomical Record. – 2021. – Т. 304. – №. 7. – С. 1478-1528. 

The influence of anatomical features on the formation of vocal skills in 

performers of different ages 

Yang Shanning 

Assistant Intern, 

Glinka Nizhny Novgorod State Conservatory, 

603005, 40, Piskunova str., Nizhny Novgorod, Russian Federation; 

e-mail: 981788588@qq.com 

Abstract 

This article examines the influence of anatomical features on the formation of vocal skills in 

performers of different ages. The article examines the features of the structure of the vocal apparatus, 

as well as the age specificity of its development, highlights the periodization of the dynamics of 

anatomical features that affect the formation of vocal skills. It is described that the voice is a tool 

for the formation of vocal skills, which depends on the characteristics of the vocal apparatus. The 

article highlights the anatomical components, acoustic characteristics and the effect of breathing on 

the voice. The importance of acoustic voice analysis and various analysis methods is also noted. The 

article emphasizes the importance of proper singing, which requires accurate reproduction of 

intervals and depends on the vocalist's musical abilities. The vocal apparatus goes through various 

developmental stages that influence how the voice changes throughout the life cycle. By the age of 

7, the larynx begins to resemble the larynx of an adult, and the largest number of receptors is formed 

in the perichondrium of the epiglottis. The mutation is associated with voice changes during puberty 

in adolescents. In boys, the growth of the larynx under the influence of sex hormones leads to a 

lowering of the voice by 1-1.5 octaves, while in girls the changes in the voice are not so noticeable.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема введения в систему физкультурно -

оздоровительной работы физического развития дошкольников проекта Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Хуреш в детские сады». Национальная культура 

любого народа самобытна, оригинальна, присуща только ей. Тувинская культура не 

исключение. Тувинцы – кочевой народ, который в своей истории развития как социума, 

впитал в себя те привычки, которые помогали ему выжить в тех трудных, природных 

условиях, где он обитал и жил. Как и любой кочевой народ, он находил из жизни 

приемлемые ему виды игр, развлечений. Они оттачивались на протяжении веков, и сегодня 

мы имеет в арсенале тувинскую борьбу «Хуреш», которая является брендом нашего 

народа. Одним из основных зрелищ на национальных праздниках тувинского народа 

является проведение борьбы «Хуреш», которое способствует всестороннему воспитанию 

и развитию подрастающего поколения Тувы. Она является неразделимой частью  любого 

семейного, народного, религиозного праздника. Спорт закаляет, воодушевляет каждого, 

кто им занимается. Борьба «Хуреш» имеет простые, доступные для всех правила. Для него 

не требуется специальной материально-технической базы и снаряжения. Одной из задач 

привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

Туве является совершенствование национальных видов спорта. В республике немало 

именитых борцов прославленной борьбы «Хуреш». Они являются нашей спортивной 

элитой, примером для подражания подрастающего поколения. Дальнейшее ее развитие 

возможно лишь при сохранении преемственности. 
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P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u
) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u
/ 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 143 
 

Governor's project “Khuresh in kindergartens” 
 

Введение 

Национальная культура любого народа самобытна, оригинальна, присуща только ей. 

Тувинская культура не исключение. Тувинцы – кочевой народ, который в своей истории 

развития как социума, впитал в себя те привычки, которые помогали ему выжить в тех трудных, 

природных условиях, где он обитал и жил. Как и любой кочевой народ, он находил из жизни 

приемлемые ему виды игр, развлечений. Они оттачивались на протяжении веков, и сегодня мы 

имеет в арсенале тувинскую борьбу «Хуреш», которая является брендом нашего народа.  

Борьба хуреш впервые письменно упоминается в сборнике летописей 1207 года персидского 

летописца Рашид-ад-Дина. Там говорится: «Первые воины Чингиз-Хана в верховьях Енисея 

организовали большую борьбу» [Дондай, 2016]. Описания борьбы хуреш оставили и 

исследователи-путешественники, посещавшие Туву в XIX веке: Н.Ф. Катанов, Ф.Я. Кон и 

другие. П.Е. Островских описал наблюдения за состязанием борцов на празднике у тувинцев-

тоджинцев [Островских, 2007]. 

Борцы выходят на схватку одетыми в специальную борцовскую одежду, которая обычно 

состоит из короткой куртки (шодак), закрывающей руки, плечи и верхнюю часть спины, 

специальных плавок (шуудак), затянутых поверх ремнями, и мягких сапог. Если раньше они  

представляли собой короткие халаты с широкими штанами, то впоследствии это были уже 

облегающие спортивные трусы, затянутые ремнем, и короткая курточка с длинными рукавами, 

прикрывающая только спину борца, оставляя его грудь обнаженной. Борцам разрешено 

производить любой захват руками за одежду и тело соперника как выше, так и ниже пояса. 

Схватка ведется только в стойке без продолжения борьбы на земле [Дондай, 2016]. 

Хуреш неизменно, на протяжении многих столетий начинается с особого ритуального танца 

Девиг или Эзир самы («Танец орла»): «Девиг – это есть демонстрация любви к родной земле, 

народу, где тело человека отражает готовность всего организма к предстоящей борьбе – 

состязаниям борцов. Каждый борец танцует своеобразно, показывая индивидуальные 

способности, красоту движения рук и ног, демонстрирует телосложение [там же]. 

Региональный проект по внедрению национальной борьбы Хуреш 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Республики Тыва: художественное слово, фольклор, музыка, 

произведения искусства, знакомство с окружающим миром и историей родного края, города, 

культурой и бытом тувинского и русского народов. Одной из задач привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в Туве является 

совершенствование национальных видов спорта. 

В связи с данной постановкой проблемы с 2017 по 2021 годы в систему физкультурно -

оздоровительной работы физического развития дошкольников включен ведомственный 

приоритетный проект Министерства образования и науки Республики Тыва «Хуреш в детские 

сады». Приказ Министерства образования Республики Тыва от 01.04.2022 № 293-д «Об 

утверждении паспорта ведомственного проекта Министерства образования Республики Тыва 

"Хуреш в детские сады"». Цель – обеспечение к 2021 году дополнительным образованием 60% 

мальчиков в возрасте от 4 до 7 лет за счет увеличения доступности массового спорта среди 

дошкольников, в частности, внедрения национальных традиций и развития тувинской 

национальной борьбы Хуреш на начальном этапе подготовки с участием ДОУ и семьи [Тюлюш 
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и др., 2018]. 

Задачи:  

 оказание методической и практической помощи специалистам в освоении новых подходов 

к реализации ведомственного проекта «Хуреш в детские сады» в условиях ФГОС ДО;  

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогов 

через изучение нормативно-правовых и методических документов в области физической 

культуры детей дошкольного возраста;  

 привлечение родителей к физкультурно-оздоровительной жизни в МДОУ;  

 построение здоровье-созидающей предметно-развивающей образовательной среды;  

 изучение, обобщение и внедрение актуального педагогического опыта инструкторов по 

физической культуре республики по реализации проекта «Хуреш в детские сады» для 

использования его в практической деятельности. 

В дошкольных образовательных организациях Республики Тыва проходят дополнительные 

бесплатные кружки по национальной борьбе Хуреш для мальчиков-дошкольников. Методы и 

приемы решения задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в 

зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.  

Программа предусматривает изучение теории, техники и тактики борьбы Хуреш. В 

процессе занятий дети должны приобрести определенные элементарные знания и навыки 

овладения техникой, тактикой и ритуалами борьбы Хуреш в объеме программы. 

Учебная работа осуществляется в форме организованных практических и самостоятельных 

занятий по усвоению и совершенствованию технико-тактических навыков, повышению уровня 

физической подготовленности и мастерства детей. На практических занятиях дети обучаются 

акробатическим упражнениям, правилам подвижных игр, а также ритуалам борьбы Хуреш и 

технике выполнения основных элементов схваток. Самостоятельная деятельность заключается 

в выполнении заданий руководителя и схваткам друг с другом. 

На 2020-2021 учебный год планировалось провести Республиканское соревнование по 

национальной борьбе Хуреш с общим охватом более 400 мальчиков дошкольного возраста 4-7 

лет, курсы повышения квалификации, методические семинары, мастер-классы с участием 

именитых борцов Республики Тыва, разработать единую рабочую программу по методике 

преподавания тувинской национальной борьбы Хуреш в дошкольных образовательных 

организациях республики в рамках реализации ведомственного проекта «Хуреш в детские 

сады». Но из-за сложной обстановки в стране в связи с пандемией коронавируса, занятия по 

Хуреш проходят в каждой возрастной группе по отдельности (10-12 мальчиков группы) один 

раз в неделю во второй половине дня. Семинары проводятся в онлайн-режиме. Все педагоги и 

родители с нетерпением ждут соревнований по борьбе Хуреш и надеются на улучшение 

ситуации в стране [там же]. 

Опыт показывает, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, 

если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое сообщество. Организация 

спортивно-массовых мероприятий с привлечением родительской общественности на основе 

функционирования детско-родительского клуба «Детский сад – территория здоровья» является 

эффективным средством формирования интереса к физической активности у старших 

дошкольников [Ооржак, Хомушку, 2019]. 

Национальная борьба Хуреш – старинный, любимый тувинцами вид спорта. Из уст в уста, 

из поколения в поколение передавались легенды и сказания о народных силачах в Туве. В 
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народе говорят, что Хуреш воспитывает в человеке с малых лет целеустремленность, волю, 

храбрость, дисциплинированность за счет регулярных тренировок, а также умение признавать 

и уважать победу соперника и снисходительность к менее сильному. 

Новизной примерной дополнительной образовательной программы по национальной 

борьбе Хуреш является:  

 внедрение начальных форм упражнений по национальной борьбе Хуреш для мальчиков 

дошкольного возраста с 4 до 7 летнего возраста;  

 реализация технологии содействия сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 преемственность изучения программного материала, отраженная в перспективном, 

текущем и оперативном планировании;  

 разнообразие средств и методов, включенных в различные формы работы с 

дошкольниками [там же]. 

На каждом соревновании в детских садах каждый из родителей волнуется, переживает за 

своего ребенка. Как правило, маленькие борцы используют различные технические приемы – 

захваты, броски, перевороты, подножки, подсечки.  

Заключение 

Одним из основных зрелищ на национальных праздниках тувинского народа является 

проведение борьбы «Хуреш», которое способствует всестороннему воспитанию и развитию 

подрастающего поколения Тувы. 

Она является неразделимой частью любого семейного, народного, религиозного праздника. 

Спорт закаляет, воодушевляет каждого, кто им занимается.  

Борьба «Хуреш» имеет простые, доступные для всех правила. Для него не требуется 

специальной материально – технической базы и снаряжений. 

Одной из задач привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом в Туве является совершенствование национальных видов спорта.  

Сколько в республике именитых борцов прославленной борьбы Хуреш. Они являются 

нашей спортивной элитой, примером для подражания подрастающего поколения. Дальнейшее 

ее развитие возможно лишь при сохранении преемственности. 
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Abstract 

The article discusses the problem of introducing the project of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Tyva “Khuresh in kindergartens” into the system of physical education 

and health work for preschool children. The national culture of any people is original, original, and 

unique to it. Tuvan culture is no exception. Tuvinians are a nomadic people who, in their history of 

development as a society, have absorbed those habits that helped them survive in the difficult natural 

conditions where they lived and lived. Like any nomadic people, they found suitable types of games 

and entertainment. They have been honed over the centuries, and today we have in our arsenal the 

Tuvan wrestling “Khuresh”, which is the brand of our people. One of the main spectacles on the 

national holidays of the Tuvan people is the wrestling “Khuresh”, which contributes to the 

comprehensive education and development of the younger generation of Tuva. It is an inseparable 

part of any family, national or religious holiday. Sport strengthens and inspires everyone who 

practices it. Khuresh wrestling has simple rules that are accessible to everyone. It does not require 

special material and technical base and equipment. One of the tasks of attracting the population to 

systematic physical education and sports in Tuva is to improve national sports. There are many 

famous wrestlers of the famous Khuresh wrestling in the republic. They are our sports elite, role 

models for the younger generation. Its further development is possible only if continuity is 

maintained. 
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Аннотация 

В статье представлены факторы, определяющие необходимость применения 

разноплановых упражнений для развития координационных способностей у юных 

горнолыжников. К ним относятся: значимая роль развития координационных 

способностей в тренировочном процессе и в соревновательной деятельности юных 

горнолыжников; позитивное влияние разноплановых упражнений на координацию 

движений в соревновательной деятельности юных горнолыжников; особая роль 

применения разноплановых упражнений на координацию движений в развитии 

координационных способностей у юных горнолыжников. Значимыми факторами 

являются: высокая эффективность применения разноплановых упражнений на 

координацию движений для обеспечения готовности юных горнолыжников к 

соревновательной деятельности; большой интерес у юных горнолыжников к применению 

разноплановых упражнений на координацию движений, а также недостаточное количество 

методических рекомендаций по применению разноплановых упражнений на координацию 
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движений. Развитие координационных способностей у юных горнолыжников – это 

многогранный процесс, требующий тонкого понимания темпов роста их спортивного 

мастерства и специфических требований данного вида спорта. Тренеры должны 

способствовать развитию сильных сторон у юных горнолыжников, подготовленных не 

только к мастерскому катанию с горы, но и к постоянному и безопасному перенесению 

физических нагрузок на протяжении всей их спортивной карьеры. В ходе исследований 

были установлены факторы, определяющие необходимость применения разноплановых 

упражнений для развития координационных способностей у юных горнолыжников, 

важнейшим из которых является значимая роль развития координационных способностей 

для эффективного участия в соревновательной деятельности юных горнолыжников.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Лакшин А.В., Болотин А.Э., Пронин Е.А. Факторы, определяющие необходимость 

применения разноплановых упражнений для развития координационных способностей у 

юных горнолыжников // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 148-155. DOI: 

10.34670/AR.2024.33.41.017 

Ключевые слова 

Факторы, разноплановые упражнения, координационные способности, физическая 

подготовка, тренировка юных горнолыжников. 

Введение 

Обеспечение оптимальных результатов у юных горнолыжников, особенно тех, кто 

находится на пороге юношеского возраста, требует стратегического, научно обоснованного 

подхода к тренировочному процессу. В возрасте 12-14 лет эти юные спортсмены находятся в 

уникальной фазе – балансирующем переходе к юношескому возрасту – характеризующейся 

изменениями в физических, когнитивных, эмоциональных и мотивационных способностях 

[Bolotin et al., 2022]. 

Для юных горнолыжников, начинающих осваивать азы соревновательной деятельности, их 

готовность участвовать в подобных мероприятиях зависит от овладения основным набором 

физических качеств, навыков и умений. На вершине этой пирамиды находится 

координационные способности – гибкое сочетание телесного и пространственного восприятия 

равновесия, скорости реакции и последовательности движений, характерных для катания на 

горных лыжах. У горнолыжников в возрасте 12-14 лет координационные способности являются 

неотъемлемой частью их общей подготовленности, выступая в качестве стержня, на котором 

держится их техническая оснащенность [Болотин, 2014; Болотин и др., 2006; Bolotin, 2022]. 

Координационные способности являются интегрирующим компонентом двигательного 

спектра, который позволяет выполнять сложные двигательные задачи, такие как катание на 

горных лыжах. Они обеспечивают успешное взаимодействие опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы и зрительного анализатора, согласовывая движения и приспосабливая тело к 

изменяющейся окружающей среде. В катании на горных лыжах это выражается в 

совершенствовании поворотов, поддержании правильных поз и регулировке скорости в 

соответствии с изменениями рельефа местности.  
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Основная часть 

Исследования, проведенные в последние годы по оптимизации подготовки юных 

горнолыжников к соревнованиям, показывают высокую значимость выявления факторов, 

определяющих необходимость применения разноплановых упражнений для развития 

координационных способностей у юных горнолыжников. Для решения этой задачи проводился 

опрос тренеров по горнолыжному спорту. Всего в опросе принимало участие 38 респондентов. 

Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Ранговая структура факторов, определяющих необходимость 

применения разноплановых упражнений для развития координационных 

способностей у юных горнолыжников (n=38; при W>0,79) 

Ранговое 

место 

(значимость) 

Факторы 

Ранговый 

показатель 

(%) 

1 
Значимая роль развития координационных способностей в 
тренировочном процессе и в соревновательной деятельности юных 
горнолыжников 

27,1 

2 
Позитивное влияние разноплановых упражнений на координацию 
движений в соревновательной деятельности юных горнолыжников 

22,9 

3 
Особая роль применения разноплановых упражнений на координацию 
движений в развитии координационных способностей у юных 
горнолыжников 

17,7 

4 
Высокая эффективность применения разноплановых упражнений на 
координацию движений для обеспечения готовности юных 
горнолыжников к соревновательной деятельности 

12,3 

5 
Большой интерес у юных горнолыжников к применению 
разноплановых упражнений на координацию движений 

10,8 

6 
Недостаточное количество методических рекомендаций по 
применению разноплановых упражнений на координацию движений 

9,2 

 

Проведенным исследованием были установлены факторы, определяющие необходимость 

применения разноплановых упражнений для развития координационных способностей у юных 

горнолыжников. К ним относятся: значимая роль развития координационных способностей в 

тренировочном процессе и в соревновательной деятельности юных горнолыжников; позитивное 

влияние разноплановых упражнений на координацию движений в соревновательной 

деятельности юных горнолыжников; особая роль применения разноплановых упражнений на 

координацию движений в развитии координационных способностей у юных горнолыжников; 

высокая эффективность применения разноплановых упражнений на координацию движений 

для обеспечения готовности юных горнолыжников к соревновательной деятельности. 

Значимыми факторами являются большой интерес у юных горнолыжников к применению 

разноплановых упражнений на координацию движений, а также недостаточное количество 

методических рекомендаций по применению разноплановых упражнений на координацию 

движений. 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость применения разноплановых 

упражнений для развития координационных способностей у юных горнолыжников, 

респонденты отметили значимую роль развития координационных способностей в 

соревновательной деятельности юных горнолыжников [Пронин и др., 2021]. Роль 
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координационных способностей в системе подготовленности юных горнолыжников 

чрезвычайно велика. Координационные способности являются основой технического 

мастерства в горнолыжном спорте. Юные горнолыжники, развивающие отличные 

координационные способности, могут выполнять технику движений с высокой точностью, что 

является ключевым фактором успеха в ходе соревнований. 

Респонденты также обратили внимание на позитивное влияние разноплановых упражнений 

на координацию движений в соревновательной деятельности юных горнолыжников. Хорошо 

развитые координационные способности помогают юным горнолыжникам сохранять контроль 

над спуском с горы, избегать несчастных случаев и эффективно реагировать на неожиданные 

ситуации, снижая риск получения травмы на тренировках и соревнованиях.  

Координационные способности позволяют лыжникам более эффективно использовать свою 

энергию. Правильное равновесие и контроль движений предотвращают нерациональные 

движения, сохраняя энергию для стабильного катания [Организация и проведение…, 2023; 

Барлит, 2022].  

 Особая роль применения разноплановых упражнений на координацию движений, по 

мнению респондентов, состоит в развитии координационных способностей у юных 

горнолыжников. Данный фактор существует объективно, поскольку соревнования по 

горнолыжному спорту часто проходят в самых разных климатических условиях – от 

обледенелых склонов до глубокого снежного покрова. Устойчивые навыки координации 

движений позволяют юным горнолыжникам адаптироваться к этим условиям и сохранять 

контроль над проведением спуска с горы даже при неблагоприятной погоде и рельефе.  

Хорошо развитые координационные способности и эффективная координация движений во 

время спуска с горы помогают юным горнолыжникам уверенно преодолевать трудности, при 

прохождении трассы. Если они знают, что обладают необходимыми навыками, чтобы 

справиться со склоном и различными трудностями, они подходят к соревнованиям с 

позитивным настроем и решимостью [Пронин и др., 2023]. 

Высокая эффективность применения разноплановых упражнений на координацию 

движений, по мнению респондентов, важна для обеспечения готовности юных горнолыжников 

к соревновательной деятельности. Координационные способности включают в себя целый ряд 

навыков, которые жизненно необходимы для успешного катания, что обеспечивает высокую 

степень готовности юных горнолыжников к соревновательной деятельности.  

Пространственная ориентация, которая характеризуется, как способность понимать 

постоянно меняющиеся топографические параметры и приспосабливаться к ним является 

квинтэссенцией готовности для горнолыжников.  

Способность совершать едва заметные перемещения тела, сохраняя равновесие на 

различных склонах холмов и изгибах, определяет мастерство катания на горных лыжах.  

Статическое и динамическое равновесие являются ключевыми элементами катания на 

лыжах, необходимыми для поддержания равновесия в неподвижном состоянии и в движении 

соответственно.  

Ритм в катании на лыжах предполагает способность координировать различные движения 

последовательно и в нужное время. Например, переход между поворотами или работа с палками 

требуют ритма.  

 Скорость реакции в ходе катания на горных лыжах по склонам требует быстрой реакции на 

изменения рельефа и препятствия. Чем быстрее горнолыжник реагирует на эти изменения, тем 

лучше его мастерство на склонах при преодолении трассы.  
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Респонденты также обратили внимание на большой интерес у юных горнолыжников к 

применению разноплановых упражнений на координацию движений, а также недостаточное 

количество методических рекомендаций по применению разноплановых упражнений на 

координацию движений. Координация движений предполагает гармоничное взаимодействие 

различных частей тела для выполнения сложных специализированных движений, имеющих 

решающее значение для овладения различными техниками катания на горных лыжах. Следует 

отметить, что процесс развития координационных способностей у юных горнолыжников 

затруднен присущими ему противоречиями. Это может понизить интерес у юных 

горнолыжников к применению разноплановых упражнений на координацию движений. 

Поэтому  

необходимо соблюдать баланс тренировки и разнообразия. Традиционная горнолыжная 

подготовка часто подтверждает важность тренировочной практики для глубокого закрепления 

определенных движений в двигательной памяти юных горнолыжников. Тем не менее, 

существует необходимость привнести элемент разнообразия для развития адаптивного и 

гибкого набора навыков у горнолыжников. Это вызывает большой интерес у юных 

горнолыжников к применению разноплановых упражнений на координацию движений. 

Режим ранней горнолыжной подготовки обычно характеризуется четкими инструкциями и 

структурированным повторением. Однако растет понимание необходимости внедрения 

возможностей нового вида тренировок, при которых горнолыжники могут экспериментировать, 

творить и самообучаться в неструктурированной тренировочной среде. Это требует разработки 

современных методических рекомендаций по применению разноплановых упражнений на 

координацию движений для более эффективной подготовки юных горнолыжников.  

В тренировочном процессе юных горнолыжников необходимо учитывать индивидуальные 

особенности взросления. Возрастной диапазон 12-14 лет характеризуется широким спектром 

вариабельности темпов физического и психологического созревания. 

 Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость применения 

разноплановых упражнений для развития координационных способностей у юных 

горнолыжников.  

Заключение 

Развитие координационных способностей у юных горнолыжников – это многогранный 

процесс, требующий тонкого понимания темпов роста их спортивного мастерства и 

специфических требований данного вида спорта. Признавая и решая присущие этому процессу 

противоречия, тренеры должны способствовать развитию сильных сторон у юных 

горнолыжников, подготовленных не только к мастерскому катанию с горы, но и к постоянному 

и безопасному перенесению физических нагрузок на протяжении всей их спортивной карьеры.  

В ходе исследований были установлены факторы, определяющие необходимость 

применения разноплановых упражнений для развития координационных способностей у юных 

горнолыжников, важнейшим из которых является значимая роль развития координационных 

способностей для эффективного участия в соревновательной деятельности юных 

горнолыжников.  
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Abstract 

The article presents the factors that determine the need to use diverse exercises to develop 

coordination abilities in young skiers. These include: the significant role of the development of 

coordination abilities in the training process and in the competitive activity of young alpine skiers; 

the positive impact of diverse exercises on the coordination of movements in the competitive activity 

of young alpine skiers; the special role of the use of diverse exercises for coordination of movements 

in the development of coordination abilities in young skiers. Significant factors are: the high 

efficiency of using diverse exercises for coordination of movements to ensure the readiness of young 

skiers for competitive activities; there is a great interest among young skiers in the use of diverse 

exercises for coordination of movements, as well as an insufficient number of methodologica l 

recommendations for the use of diverse exercises for coordination of movements. The development 

of coordination abilities in young skiers is a multifaceted process that requires a subtle understanding 

of the growth rate of their sports skills and the specific requirements. Coaches must help develop 

the strengths of young skiers who are prepared not only to master the mountain, but also to endure 

consistent, safe physical activity throughout their skiing career. Some factors were established that 

determine the need to use diverse exercises to develop coordination abilities in young skiers, the 

most important of which is the significant role of the development of coordination abilities for 

effective participation in the competitive activities of young skiers. 
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Аннотация 

Цель исследования – выявление наиболее удачной классификации речевых ошибок, 

используя которую учителя старшей школы смогут успешно оценивать письменные 

работы старшеклассников. Процедура и методы: в статье используется метод 

сравнительного анализа трудов известных ученых, филологов и лингвистов, 

занимающихся вопросом классификации речевых ошибок. В данной статье автором 

исследования предлагается анализ существующих классификаций речевых ошибок на 

основе трудов российских филологов и лингвистов с целью уточнения отдельных видов 

речевых ошибок и успешного применения таблицы классификации речевых ошибок при 

оценивании письменных работ старшеклассников. Проанализированы статистические 

данные и результаты ЕГЭ по русскому языку за последние 5 лет, обобщены наиболее часто 

встречающиеся речевые ошибки в письменной речи старшеклассников. По итогам 

исследования даны рекомендации по классификации речевых ошибок в письменной речи 

старшеклассников, которые могут применяться учителями старшей школы при 

оценивании письменных работ старшеклассников, в т.ч. ЕГЭ по русскому языку. 

Теоретическая и/или практическая значимость исследования выражается в возможности 

учитывания выводов статьи при работе со старшеклассниками на уроках русского 

(родного) языка с целью избежания неоднозначных результатов оценивания письменных 

работ. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Согласно ФГОС СОО1 и предметным результатам по предметной области «русский язык и 

литература» по учебному предмету «русский язык» в 10-11 классах предполагается 

«совершенствование» коммуникативных умений в письменной речи старшеклассников, среди 

которых можно выделить следующие: 1) совершенствование умений создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового 

стилей разных жанров (объем сочинения – не менее 150 слов); 2) совершенствование умений 

создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 3) 

совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного 

языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 4) 

совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

5) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. Все это предполагает активное написание письменных работ в 

процессе обучения в 10-11 классах. 

Будущие выпускники также обременены различными видами письменного контроля их 

учебной деятельности – Итоговое сочинение по литературе в 11 классе, ЕГЭ по русскому языку 

в 11 классе. Учащиеся г. Москвы во время обучения в старшей школе пишут диагностику в 

формате ЕГЭ (упрощенный вариант) от Московского Центра Качества Образования и Единую 

городскую контрольную работу от Регионального центра обработки информации города 

Москвы. 

Согласно Федеральной рабочей программе среднего общего образования2 количество 

учебных часов по дисциплине «русский язык» составляет 2 часа в неделю. Часто на уроках 

русского языка учителя предлагают старшеклассникам готовиться к предстоящим экзаменам: 

повторять пунктуационные и орфографические правила, знакомиться со структурой 

предстоящих экзаменов и системой их оценивания. Развитие и совершенствование навыков 

письменной речи, предполагающие умение составлять собственное монологическое 

высказывание, соблюдая нормы современного литературного русского языка, практически не 

реализуется в стенах школы в связи с недостатком учебного времени.  

Еще одной значимой проблемой является вопрос о классификации ошибок в речи 

школьников. До последнего времени учителя не разграничивали и не умели разграничивать 

лексические и грамматические ошибки, с одной стороны, и стилистические ошибки — с другой 

[Фоменко, 1994]. Вследствие чего оценивание речевой составляющей письменных работ 

старшеклассников часто носило довольно субъективный характер и зависело от уровня 

осведомленности учителя относительно системы оценивания речевых ошибок и классификации 

речевых ошибок в письменной речи школьников.  

В данной статье автором исследования предлагается анализ существующих классификаций 

речевых ошибок на основе трудов российских филологов и лингвистов с целью уточнения 

                                                 
 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г  
2 Федеральная рабочая программа среднего общего образования Русский  язык (для 10-11 классов 

образовательных организаций)  
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отдельных видов речевых ошибок и успешного применения таблицы классификации речевых 

ошибок при оценивании письменных работ старшеклассников. 

Особенности классификации речевых ошибок в трудах российских 

филологов и лингвистов 

Федеральный институт педагогических измерений (далее – ФИПИ) предлагает перечень 

речевых ошибок с примерами употребления, состоящий из 17 пунктов и включающий 

следующие речевые ошибки: употребление слова или фразеологизма в несвойственном ему 

значении; смешение паронимов; нарушение лексической сочетаемости; неправильное 

употребление фразеологизмов; неоправданное употребление диалектных, жаргонных, 

профессиональных, просторечных и иных слов, выходящих за пределы литературного языка; 

неоправданное повторение слова, к которому экзаменуемый не смог подобрать существующую 

в языке эквивалентную замену; употребление однокоренных слов в близком контексте 

(тавтология); речевая избыточность, или многословие; речевая недостаточность; не устраненная 

контекстом двусмысленность; неуместное употребление слов и фразеологизмов разговорной 

речи; неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов; неуместное 

употребление изобразительно-выразительных средств; неуместное употребление слов и 

конструкций с ярко выраженными признаками официально-делового стиля; неуместное 

употребление книжных слов и выражений; неуместное употребление заимствованных слов; 

неуместное употребление лексики разных исторических эпох.  

При анализе представленных видов речевых ошибок от ФИПИ большое внимание уделяется 

употреблению фразеологизмов и устойчивых выражений в письменной  речи старшеклассников. 

Это связано с невысокими результатами выполнения задания тестовой части ЕГЭ (номер 24), 

включающий в себя в том числе поиск фразеологизма в предложенном для анализа тексте 

[Дощинский и др., www].  

И.П. Цыбулько, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы 

Московского городского педагогического университета, ведущий научный сотрудник 

Федерального института педагогических измерений, в своем пособии «ЕГЭ 2024 Русский язык. 

Отличный результат. Учебная книга» [Цыбулько, 2024] представляет 16 видов речевых ошибок, 

которые отличаются от списка ФИПИ следующим: в разновидности речевых ошибок 

присутствует понятие алогизма; в качестве одной из ошибок выделено неудачное соединение 

антонимов. При этом ошибки, связанные с неуместным употреблением лексики различных 

исторических эпох, книжных слов и выражений, заимствованных слов вынесены в отдельный 

общий пункт, что, наш взгляд, наиболее уместно. Классификация речевых ошибок, с одной 

стороны, должна быть достаточно точной и исключать двусмысленные формулировки, с другой 

– быть достаточно обобщенной для того, чтобы учителя могли использовать ее в повседневной 

практике при проверке письменных работ. Такая классификация не должна включать большое 

количество пунктов. 

Доктор филологических наук Юрий Викторович Фоменко в своей известной книге «Типы 

речевых ошибок» пишет, что типы речевых ошибок должны выделяться в соответствии с 

типами правил языка. Он предлагает группировать некоторые виды ошибок. Например, 

лексические ошибки – это ошибки, связанные прежде всего с употреблением слов в 

несвойственных им значениях, а также с искажением морфемной структуры слов и нарушением 

правил смыслового образования [Фоменко, 1994]. В эту группу Ю.В. Фоменко включает 
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следующие виды ошибок: смешение слов, близких по значению и звучанию; 

словосочинительство; нарушение правил смыслового согласования слов (синтаксическое 

согласование, стилистическое согласование, плеоназмы и тавтология); неустраненная 

многозначность; употребление анахронизмов. При этом Ю.В. Фоменко отмечет, что 

неправомерно относить к лексическим ошибкам фразеологические, например, «...народ 

совершил победу» или «роман сыграл большое значение...». 

К фразеологическим ошибкам Ю.В. Фоменко относит такие виды речевых ошибок, как 

искажение фразеологизмов или употребление их в несвойственном им значении, например: 

изменение лексического состава, усечение, расширение лексического состава, искажение 

грамматической формы, контаминация, плеонастические сочетания и употребление 

фразеологизма в несвойственном значении. Отдельно Фоменко выделяет отдельный вид 

речевых ошибок – стилистические ошибки, к которым он относит немотивированное 

употребление книжных (высоких, торжественных) слов, использование канцеляризмов в речи, 

многословие как отступление от принципа краткости речи, повторы слов как отступление от 

принципа богатства речи.  

Таким образом, в книге Ю.В. Фоменко существует группировка отдельных видов ошибок, 

что, на наш взгляд, существенно упрощает проверку письменных работ школьников и 

исключает возможности «смешения» разновидностей ошибок в письменных работах. 

Речевые ошибки старшеклассников – анализ результатов ЕГЭ за 

последние 5 лет 

На основе методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2023-2019 гг., можно выделить следующие речевые ошибки, 

которые наиболее часто делают старшеклассники при написании сочинения формата ЕГЭ: 

употребление слова или фразеологизма в несвойственном им значении; нарушение лексической 

сочетаемости; неоправданное повторение слова, к которому экзаменуемый не смог подобрать 

существующую в языке эквивалентную замену; употребление однокоренных слов в близком 

контексте (тавтология); речевая избыточность, или многословие (употребление лишних слов, 

слов-паразитов, плеоназм); речевая недостаточность; не устраненная контекстом 

двусмысленность (употребление местоимений, многозначных слов, омонимов); неуместное 

употребление слов и фразеологизмов разговорной речи; речевая недостаточность, приводящая 

к возникновению двусмысленности.  

На уроках русского языка следует уделять достаточное внимание употреблению 

многозначного слова в контексте, это раскрывает все богатство значений слова, что также 

способствует развитию речевых умений и навыков выпускников. Данный подход вновь 

предполагает активизацию обучения на текстовой основе: текст, с одной стороны, 

рассматриваемый на уроках, дает необходимый языковой материал для различного рода 

анализов, с другой – содержит речевые образцы, предоставляет необходимый фактический и 

языковой материал для создания собственного речевого высказывания.3 Большое внимание 

составители ЕГЭ по русскому языку советуют уделять работе со словарями (толковыми, 

словарями синонимов и антонимов, словарями эпитетов, фразеологизмов и пр.). Это, по их 

                                                 
 
3 https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2023/ru_mr_2023.pdf 
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мнению, также поможет старшеклассником успешно формулировать собственные мысли и 

высказывания в условиях письменной речи. 

Заключение 

На основе проведенного выше анализа речевых ошибок старшеклассников, а также 

сравнительного анализа классификации речевых ошибок можно дать следующие 

рекомендации: 

 ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов, следует выделять в отдельную 

группу речевых ошибок, которая будет включать в себя все виды речевых ошибок, 

связанных с неправильным их употреблением: изменение лексического состава,  

усечение фразеологизма, расширение лексического состава, искажение грамматической 

формы, контаминация, плеонастические сочетания и употребление фразеологизма в 

несвойственном значении; 

 лексические ошибки также следует выделять в отдельную группу речевых ошибок, 

которая включает в себя смешение слов, близких по значению и звучанию; 

словосочинительство; нарушение правил смыслового согласования слов; неустраненная 

многозначность; 

 стилистические ошибки, связанные с неоправданными повторами слов, использованием  в 

письменной речи канцеляризмов, немотивированное употребление книжных слов, слов 

высокого стиля. 
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Abstract 

The purpose of the study is to identify the most successful classification of speech errors, using 

which high school teachers will be able to successfully evaluate the written work of high school 

students. Procedure and methods: the article uses the method of comparative analysis of the works 

of famous scientists, philologists and linguists dealing with the issue of classification of speech 

errors. In this article, the author of the study proposes an analysis of existing classifications of speech 

errors based on the works of Russian philologists and linguists in order to clarify certain types of 

speech errors and successfully use the speech error classification table when assessing written work 

of high school students. The statistical data and results of the Unified State Examination in the 

Russian language over the past 5 years are analyzed, and the most common speech errors in the 

written speech of high school students are summarized. Based on the results of the study, 

recommendations were given for the classification of speech errors in the written speech of high 

school students, which can be used by high school teachers when assessing the written work of high 

school students, incl. Unified State Examination in Russian. The theoretical and/or practical 

significance of the study is expressed in the possibility of considering the conclusions of the article 

when working with high school students in Russian (native) language lessons in order to avoid 

ambiguous results in assessing written work. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию тенденций развития лингводидактики в сфере русского 

языка как иностранного в наши дни. В статье даются представления о новейших 

технологиях обучения русскому языку как иностранному и описываются особенности 

обучения чтению на иностранном русском языке, причем как в аспекте выявления 

успешных лингводидактических приемов и контрастивных техник, так и в системе отбора 

нейроприемов для формирования техники чтения и общей читательской грамотности. 

Снятие трудностей в обучении школьников средствами нейропсихологической коррекции 

позволяет оптимизировать у обучающихся за рубежом качество чтения как вида речевой 

деятельности. Использование приемов нейролингводидактики в обучении русскому языку 

как иностранному или второму родному в детской зарубежной аудитории позволит 

качественно улучшить процесс чтения на русском языке, отличающийся для детей именно 
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техникой считывания. В статье также описаны особенности становления механизмов 

чтения у детей школьного возраста. Обучение технике чтения в условиях 

контрастирующих языков часто требует особой организации самого процесса для детей, 

которые учатся русскому языку. Так, например, для школьников с арабским родным 

языком некоторые сложности представляет движение глаз в правильном направлении. Для 

англоязычных билингвов, обучающихся в системе школ дополнительного образования, 

особого внимания требует отбор нейролингводидактических приемов для устранения 

тенденций побуквенного чтения в ущерб слоговому. Цель данной статьи – описание 

исследовательской разработки, проведенных диагностических процедур и их результатов, 

направленных на определение уровня овладения качественным чтением на русском языке.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Хамраева Е.А., Митрофанова В.И., Быкова В.В. Контрастивная лингводидактика в 

обучении чтению на русском языке как иностранном: используем нейроприемы // 
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Введение 

Обучение чтению ребенка – всегда очень непростой процесс, многократно усложняющийся 

в ситуации обучения ребенка за рубежом в условиях ограниченной языковой среды, а главное – 

в условиях иной лингводидактической школы. Статистические данные последних лет дают 

устойчивое понимание того, что количество русскоязычного населения, находящегося за 

пределами Российской Федерации, по разным причинам возрастает. Многие семьи сегодня 

стараются сохранить ребенка в образовательном контексте русского языка и российского 

образования, поэтому чтение на русском языке воспринимается ими как основной 

интеллектуальный процесс, требующий несомненного участия и своевременной коррекции. 

Так, например, еще в 2018 году зафиксированы цифры 886,7 тысяч детей дальнего зарубежья и 

8,976 миллионов детей в странах СНГ и Балтии, изучающих русский язык в 

общеобразовательных школах как первый или второй иностранный [Арефьев, 2021]. Сегодня 

русский язык также изучают в различных типах образовательных организаций и языковых 

курсах, однако контингент обучающихся расширился, поскольку появились иные страны, 

включившие русский язык в программное обучение. Это Сирийская Арабская Республика, 

Алжир, Вьетнам, Китай, Куба, некоторые африканские страны. Для обеспечения позитивного 

обучения и достижения высоких результатов в обучении контрастирующим языкам, а особенно 

– в ситуации учета сильно отличающихся образовательных традиций, необходимы приемы, 

обеспечивающие максимальную индивидуализацию и включенность в русский язык каждого 

ребенка. 

Чтение – это основное средство обучения, инструмент познания жизни, развития интеллекта 

ребенка. Техника чтения у школьников формируются в синергетическом ключе в процессе 

читательской деятельности на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании, на досуге, в семейном окружении и т.п. Чтение в качестве рецептивного процесса 
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обучения и вида речевой деятельности связанно с восприятием и активной переработкой 

письменного текста, а значит, присутствует сегодня повсеместно. От того, насколько 

качественно сформированы умения в чтении и общий читательский кругозор, напрямую зависит 

успешность обучения в школе. Читательская грамотность влияет на становление других 

учебных компонентов функциональной грамотности и находится в тесной взаимосвязи с ними. 

Известно, что любая лингводидактическая технология – это инструментарий, система 

приемов, позволяющих создать модель языкового обучения, рассчитанную на определенного 

обучаемого. В этой связи сегодня в обучении детей наиболее активно развиваются 

нейротехнологии или «новое электричество» современного языкового образования. Изучение 

второго языка в школьном возрасте обеспечивает не только особый вид учебной деятельности, 

но и становится инструментом понимания культуры и дальнейшей успешной коммуникации. И 

именно нейролингводидактика – дисциплина, возникшая на стыке нейропедагогики, 

нейропсихологии и нейролингвистики, – разрабатывает действительно 

индивидуализированные подходы к обучению. В этой связи необходимость учета 

сформированных умений в родном языке обучающегося, его успешность в овладении чтением 

или письмом на родном языке, навыки переработки информации, наличие или отсутствие 

логопедических проблем и опыт их коррекции – все это приобретает в обучении русскому языку 

огромное значение. 

Не только обучающиеся, не владеющие русским языком, но и дети-билингвы, независимо 

от страны проживания и изучаемых языков, часто находятся в условиях высокой языковой 

контрастности, а главное – в условиях различных подходов к обучению технике считывания. 

При этом контрастивность и в устной речи может проявляться во многих аспектах: 

фонетическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом, но именно при чтении текста 

могут сталкиваться различные, иногда взаимоисключающие, техники (например, зеркальность 

как следствие одновременного обучения чтению слева-направо и справа-налево). Различаться 

может также направление движения глаз по тексту, которые можно отследить при помощи ай -

трекинга (старый термин «окулография»), а также стратегии чтения как на уровне слова, так и 

на уровне текста. При письме на разных языках может меняться направление письма и система 

письменности, применяться различные принципы орфографии и проявляться культурно -

стилистические особенности. Несмотря на все перечисленные различия между языками, мозг 

проводит их обработку одними и теми же зонами коры больших полушарий. Это делает 

массовой возможность применения нейролингводидактических приемов в обучении, описание 

которых и предпринято в данном исследовании. 

Процедура и методы 

Современные нейропсихологические исследования показывают, что восприятие, 

понимание и продукция речи на любом языке обуславливается не только корой головного мозга, 

но и его подкорковыми структурами и нейроглией, обеспечивающими связь между отдельными 

нейронами и различными участками мозга [Визель, 2021]. При этом для самого языка не 

выделяется какой-то отдельной области, поскольку речь как высшая психическая функция 

является продуктом функционирования большинства отделов и зон мозга, выполняющих 

каждый свою функцию для обеспечения механизмов речевой деятельности. Так, например, С.Н. 

Костромина приводит следующие данные: «можно выделить 728 фокусов активности речевых 

процессов в левом полушарии и 218 фокусов активности речевых процессов в правом 
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полушарии» [Костромина, 2019]. Хотя детский мозг и является пластичным и может обеспечить 

усвоение множества языков, часто недостаточное знание приемов и современных технологий 

овладения русским языком за пределами России мешает его полноценному освоению. В 

соответствие с поставленной целью были определены следующие задачи исследования: 

1. Рассмотреть, какие нейроаспекты значимы и могут учитываться педагогами для 

повышения эффективности техники чтения на русском языке при обучении за пределами 

России. 

2. Учитывать особенности техник чтения на иных языках в разных образовательных 

системах, влияющих на процесс обучения чтению на русском языке. 

3. Провести отбор и апробацию нейроприемов обучения. 

Особенности языкового развития ребенка в ситуации многополярности среды вынуждают 

обратиться к исследованию тех моментов, в которых ребенку приходится использовать, 

сопоставлять или противопоставлять языки. Контрастивная лингвистика дает возможность 

учителю предположить возникновение явлений интерференции в речи учащихся, заполнять 

языковые и культурные лакуны, работать над пониманием переносного смысла слов и 

выражений, а самим ученикам позволяет осознанно изучать разные языки, совершенствуя 

когнитивную сферу.  

Итак, контрастивная лингводидактика – направление в лингводидактике, задачей которого 

является сопоставительное изучение методик преподавания нескольких (обычно двух) языков 

для выявления их сходств и различий на всех языковых и методических уровнях. Примерами 

контрастивного изучения методических подходов могут служить выделенные стратегии чтения 

(глобальная или аналитическая) на уроках обучения чтению, уровни прозрачности орфографии 

на уроках правописания, стратегии синтеза текста на уроках развития речи, организация 

урочной и внеурочной деятельности по социализации чтения. 

Педагогу, преподающему русский язык и работающему в школе за рубежом, нужно 

понимать, что языки ребенка тесно сплетены в пределах одной личности, поэтому для того, 

чтобы эффективно обучать его русскому языку, нужно максимально эффективно организовать 

данный процесс. Нейроподходы к обучению уже сегодня предполагают персонализацию 

моделей, подстроенных под тип личности обучающегося, поскольку в основе нейроприемов 

лежит диагностирование особенностей данного ребенка: образовательный опыт, наличие 

речевых патологий, интерес к обучению и даже двигательная активность, поскольку именно она 

в детском возрасте маркирует готовность ребенка к разнообразным действиям, включая 

обучение технике чтения. Чтобы повысить качество преподавания русского языка как 

иностранного в детстве, нужно еще многое сделать для выравнивания возможностей детей, 

учета способностей каждого в обучении, усиления педагогического воздействия на процесс 

общения и обучения. Ребенок ли это из русскоязычной семьи, живущей за пределами России, 

или ребенок, изучающий русский язык в зарубежной школе, нужно принять во внимание при 

организации обучения и его второй язык, и язык среды, ее культурные и бытовые, социально-

психологические и национальные особенности. Соотнесенность языкового и культурного 

материала с привычной для ребенка ситуацией жизни создает ситуацию психологической 

защищенности и базового расположения к учебному материалу, снимает тревожность, 

раскрепощает когнитивные стратегии, что и становится нейроприемом в обучении языку. 

Приняв позицию ребенка-билингва на бытовом, психологическом, культурном, 

лексическом и методическом уровне, необходимо сделать еще один шаг: обратить внимание на 

то, где и как он проводит большую часть дня в будни – на школу. Весь период обучения в школе, 
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с первых дней и до выпускных экзаменов дети изучают родной (или второй родной) язык, 

отличный от русского. В каждой стране сложились свои национальные традиции преподавания 

родного языка, используются различные методы, подходы, формы и форматы взаимодействия 

учителя, ученика и учебного материала, которые становятся привычными для детей. Количество 

учебных часов в учебном плане, выделяемых на родной язык школьника, как правило, 

отличается в большую сторону от того количества часов, которые выделены на изучение 

русского языка, поэтому повысить эффективность обучения русскому языку можно только 

путем включения в урок знакомых и поддерживающих обучение языку моментов, принятых в 

общеобразовательной зарубежной школе. Поиском таких точек соприкосновения 

отечественных и зарубежных методик языкового обучения и занимается контрастивная 

лингводидактика.  

Поскольку обучение чтению – сложная мыслительная операция, в основе которой лежит 

становление и развитие многочисленных нервных связей в коре больших полушарий при 

активном участии зрительного, речедвигательного и речеслухового анализаторов, оно является 

сложным и опосредованным процессом. При чтении устанавливается новый вид временных 

связей второй сигнальной системы, ранее образовывавшихся только со словами слышимыми и 

произносимыми. К слухо-речедвигательной ассоциативной цепи, которая является основой 

устной речи, добавляются новые звенья: зрительные и глазодвигательные, специфическим 

сигналом для которых является видимое слово [Соколова, 2005]. Таким образом, чтение по 

своим психофизиологическим механизмам является специфическим системным актом, в 

котором участвуют различные мозговые структуры, обеспечивающие анализ поступающей 

информации на различных уровнях. А.Н. Корнев выделяет следующие важные для становления 

механизма чтения факторы: это состояние устной речи, достаточный уровень развития 

внимания, памяти, навыков организации деятельности (общеучебные навыки), развитие 

пространственных отношений и зрительное восприятие [Корнев, 1997]. Перечисленные 

психофизиологические основы становятся достаточными для формирования механизма чтения 

к возрасту 6–7 лет, когда многие дети и приступают к обучению в школе. Уровень развития 

устной речи у монолингвов и билингвов может различаться, но все остальные параметры 

являются общими для механизмов чтения на обоих языках. В момент поступления в 

общеобразовательную школу школьники попадают в достаточно сложную ситуацию, когда 

одновременно должны формироваться навыки чтения на двух языках. При этом задействованы 

одни и те же мозговые структуры, одни и те же анализаторы, одни и те же психические 

процессы. Однако цели и задачи обучения, применяемые методы и технологии, нормы и 

стратегии при обучении чтению на разных языках могут как дополнять друг друга, так и входить 

в противоречие. 

Если речь идет об обучении детей-билингвов, одновременно осваивающих механизмы 

чтения на двух языках, необходимо еще в дошкольной подготовке обеспечить разницу 

понимания понятий «буква» и «звук». Только после предварительной работы по развитию 

фонематического слуха и речевого внимания можно начинать процесс чтения на русском языке, 

что принципиально отличается от процесса обучения чтению детей -инофонов, изучающих 

иностранный русский язык.  

Все мы помним наши первые буквари, а главное – помним те задания, которые 

сопровождали процесс усвоения системы русского языка в начальной школе: обучение чтению 

по слогам. Так, например, в начальных классах российской школы всегда предлагалось водить 

пальцем под строкой при чтении, подкладывать линейку под строку и выделять в произношении 
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ударную гласную. Это базовые механизмы, сопровождающие процесс чтения по-русски: так 

обеспечивается горизонтальное движение глаз вдоль строки и послоговое считывание слов. 

Затем навык автоматизируется и из послогового превращается в чтение слов. Ай-трекинг и 

другие замеры характера движения глаза подтверждают важность горизонтального считывания 

в обучении русскому языку. Именно на этом принципе основаны тренажеры чтения, 

разнообразные кубики, обучающие игры. В целом, данные прием подкладывания 

горизонтальной опоры для направления движения глаз, например, линейки, также является 

нейроприемом.  

Обратим внимание на специфическое (не лингвистическое) понимание слова «слог» в 

данном контексте. Мы используем его, поскольку на этапе обучения грамоте в детском возрасте 

принято оперировать так называемыми слоговыми синтагмами, удобными для условного 

членения слова при становлении читательских механизмов. Нужно отметить, что послоговая 

техника чтения важна именно для русского языка: даже произнесенное по-русски, например, 

для записи свое имя всегда будет диктоваться по слогам (Ма-ри-на, Е-ле-на). В англоговорящих 

странах, напротив, диктовка для записи осуществляется побуквенно, а механизмы чтения 

формируются через поиск соответствия графемы и ее транскрипции.  

Слоговое чтение не безусловно, его нельзя предлагать в качестве единственного способа 

обучения для, например, представителей германской языковой группы. Принцип побуквенного 

воспроизведения слова представляется в этих языках более значимым. В то же время в языках 

романской группы, например, во Франции и Италии, используется смешанная система обучения 

чтению, одновременно включающая и глобальную (словами), и силлабическую (то есть 

слоговую), что связано с особенностями каждого языка и их индексом синтетичности. Более 

того, чтение по слогам именно на русском языке нужно, чтобы эмпирически осуществлялся 

процесс усвоения правописания: в русском – синтетическом – языке для связи слов в 

предложении используются предлоги и окончания, работающие в дальнейшем для «узнавания» 

падежей. Поэтому в учебниках РКИ очень важно, чтобы при усложнении текстов даже на 

букварном этапе обучения слова с разными окончаниями все еще были бы еще разделенными 

на слоги. В таком случае ребенок будет их лучше запоминать. Чем сложнее текст, тем более 

разнообразными будут в нем примеры окончаний и тем лучше обучающиеся усвоят 

грамматическую парадигму. Нейроприемы для автоматизации механизмов чтения в 

дельнейшем позволят обеспечить считывание целых слов и динамичное словесное чтение, но 

процесс этот навсегда останется у ребенка в русском языке «горизонтальным». Безусловно, 

техника чтения лишь средство для организации процесса трансляции мыслей, изложенных в 

тексте автором, но именно техника чтения – это механизм связи слова видимого и 

произносимого, а его правильная постановка и обеспечивает процесс успешного обучения. 

Вследствие воздействия буквы на зрение, а звука на слух возникает возбуждение в зрительном, 

слуховом и двигательном центрах мозга, устанавливается связь, благодаря которой восприятие 

буквы вызывает представление соответствующего звука. В целях определения спектра 

успешных нейроприемов в обучении чтению, был проведен исследовательский эксперимент. 

Методы, примененные при подготовке и проведении эксперимента, включали: 

 диагностический метод: наблюдение за процессом обучения;  

 эмпирический метод: обобщение и изучение педагогического опыта российских и 

зарубежных ученых; 

 экспериментальный метод: собственно обучение; 

 статистический метод: сопоставительный анализ полученных результатов. 
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В ходе эксперимента была решена основная задача нейролингводидактики – подготовлены 

индивидуализированные маршруты для организации успешной техники чтения с 

использованием различных нейроприемов и результатов научных исследований в области 

нейронаук. 

Результаты и их обсуждение 

Для изучения процесса становления механизмов чтения на двух языках нами проводилась 

серия экспериментов. В целом, в эксперименте приняло участие около 100 учащихся 

зарубежных школ: Русской школы «Эврика!» из Франкфурта-на-Майне (Германия), а также 

школьники из Сирии и Кыргызстана, находившиеся во время эксперимента на включенном 

обучении в Интердоме (Иваново). 

Так, например, в среде билингвов младшего школьного возраста нами было проведено 

исследование, в котором приняли участие 52 учащихся 2, 3, 4 и 5 классов русских школ 

выходного дня «Эврика!» и «Слово» в городе Франкфурт-на-Майне, Германия. Детям было 

предложено прочитать два небольших текста и отметить в них все отличия. Сюжет обоих 

текстов был одинаковым, они отличались языком (русский и немецкий) и небольшими 

деталями, например, в одном текста главные герои идут в парк, в другом в лес, там они находят 

котенка или щенка, он испуган или ранен и т.д. Результаты оценивались количественн о по 

параметрам «Время выполнения задания» и «Количество верно найденных отличий».  

Таблица 1 - Средние значения результатов исследования по классам  

Класс 

(возраст) 

Время выполнения 

задания 

Количество верно найденных 

отличий 

2 (7–8 лет) 14 минут 14 секунд 10,7 
3 (8–9 лет) 12 минут 35 секунд 13 

4 (9–10 лет) 12 минут 14,38 
5 (10–11 лет) 7 минут 8 секунд 17,88 

 

В процессе анализа работ помимо количественных параметров мы отметили некоторые 

особенности: в большинстве работ симметрично отмечены отличия в обоих текстах, однако в 

трех работах отличия были отмечены только в одном из текстов, в русском или в немецком. Мы 

предположили, что один из языков дети предпочитают в большей степени, поэтому и текст на 

нем воспринимают как эталонный.  

Интересно проанализировать стратегии, которые были самостоятельно избраны детьми для 

выполнения задания. Первая стратегия – дети читают первый текст целиком и потом, при чтении 

второго текста, отмечают отличия. Этой стратегии придерживались дети с хорошо 

сформированной техникой чтения, привыкшие воспринимать текст целостно. 

 Вторая стратегия – синхронное и параллельное чтение по абзацам. Она также оказалась 

достаточно успешной.  

Третья стратегия (ее использовали всего 3 ребенка из 2 класса) оказалась самой неуспешной, 

поскольку продемонстрировала низкие результаты по обоим параметрам. Дети читали тексты 

параллельно по предложениям, но не дошли даже до середины.  

Всем детям, участвовавшим в исследовании, задание такого вида встретилось впервые, им 

никогда не приходилось читать и сравнивать тексты на разных языках. Во всех группах, в 

которых проходило исследование, дети с большим энтузиазмом включались в работу, 
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эмоционально реагировали на найденные отличия. Проведенное исследование показывает, что 

становление механизма чтения у билингвов младшего школьного возраста происходит не 

изолированно на каждом языке, а во взаимосвязи друг с другом. Действительно, процесс чтения 

является многофакторным, в его функционировании взаимодействие структурных 

составляющих, познавательных функций и интегративной деятельности мозга в целом являются 

важнейшими. Именно поэтому в обучении билингвов русскому языку в общем и чтению, в 

частности, следует обратить внимание на методику обучения второму в паре языку, взять из нее 

удачные и поддерживающие двуязычие техники, которые можно успешно применить для 

обучения.  

С детьми из САР, практически не владеющими русским языком, приехавшими на 

включенное обучение в Интердом, было организовано экспериментальное обучение русской 

грамоте, основанное на принципах совмещения артикуляционных практик и чтения. Мы начали 

свою работу мы с предположения о том, что дети, читающие на арабском языке, будут путать 

порядок чтения на русском языке, «зеркалить» текст, испытывать сложности с 

дифференциацией гласных, поскольку в арабском языке контрастный вокализм. В ходе 

эксперимента мы убедились, что для плавного слогового чтения в этой аудитории необходима 

серийная организация движений, включение макромоторики, то есть организация направления 

движения всем туловищем, телом. Произнесение каждого слова предполагало движение слева-

направо по линии, начерченной на полу. Дети двигались по стрелочке, а затем читали по 

стрелке. Данный нейроприем перенесения макромоторных функций в работу над мелкой 

моторикой обеспечивал правильную технику чтения. Затем произнесенное слово читалось по 

карточкам. Таким образом, если наблюдалась несформированность двигательных навыков и 

диагностировалось отсутствие их соотнесения с произношением самого слова, результаты 

послогового чтения также напрямую коррелировали с ними. Если же движение по стрелочке на 

полу совпадало с послоговым произношением слова, детям удавалось продемонстрировать 

правильный вектор движения глаз и послоговую технику.  

Затем всем детям в Интердоме (28 кыргызских и 21 сирийских учащихся) был предложен 

тест «ладонь – кулак – ребро», нацеливающий на межполушарное взаимодействие, а после него 

– пробу на реципрокную (взаимообратную) координацию движений, то есть одновременно 

сжимание правой кисти и разжимание левой, затем их смена. Проба направлена на выявление 

«сформированности» механизмов заданных движений с целью обеспечения межполушарного 

взаимодействия. В нашем эксперименте мы предложили учащимся перцептивное 

моделирование, то есть воссоздание прочитанных слов из частей после однократного 

прочтения. Эти слова могут быть различными по сложности. Учащиеся сначала читали слово, а 

затем находили его части в множестве других и складывали их. Кыргызские школьники быстрее 

и качественнее выполнили данные упражнения, поскольку уровень владения русским языком и 

чтением на русском было у них достаточно высокое.  

Очень интересны оказались задания на конструирование. В отличие от предыдущих 

заданий, слова необходимо было собрать новые, выбрав элементы из кучки на полу, услышав, 

но не прочитав их заранее. Затем слово нужно было сложить, прочитать про себя, 

удостовериться с помощью словаря, что оно создано правильно, а затем произнести. Данный 

нейроприем совмещения двигательной, речевой, творческой и мыслительной деятельностей 

обеспечивал всем участникам эксперимента – и сирийским детям, и кыргызским – возможность 

активного учения и хорошее запоминание написания слов. Можно утверждать, что детям 

удалось продемонстрировать аналитическую стратегию восприятия и расширить словарь.  
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Применение следующей серии нейроприемов обеспечивало решение зрительных задач: 

развития зрительного внимания, развития связи «образ слова – слово» слову, включая разные 

стратегии зрительного опознания. Эти стратегии реализуются с помощью игры в «Лото», когда 

учащийся подбирает предметную картинку, соответствующую прочитанному. Рекомендуется 

так знакомить обучающихся с абстрактной лексикой. Усложнение заданий – это нахождение 

вербализуемых различий в сюжетной картинке. Здесь уже используются развернутые фразы и 

сюжетные картинки. Сначала на них мало объектов и самые простые различия: 

наличие/отсутствие деталей, изменение цвета, формы, количества, но затем задание 

усложняется, предполагается подбор картинок по памяти, когда обучающиеся читают лишь 

одно слово и должны найти соответствующую иллюстрацию. Последнее задание диагностики 

включало в себя приемы «зашумления» написанного текста: изображения слов зачеркивались, 

накладывались друг на друга, но их надо было разобрать, прочитать и записать.  

На основе проведенной нами диагностики были отобраны нейроприемы, эффективные как 

для учащихся, не владеющих русским языком и чтением по-русски до эксперимента (Сирийская 

Арабская Республика), так и для школьников, умеющих бегло читать на русском языке, но 

обучающихся на родном языке (Кыргызстан). Мы предлагаем учителям использование 

описанных нейроприемов в собственной практике. 

Таблица 2 - Уровни сформированности техники чтения на русском языке в 

результате использования нейроприемов  

Сирийские школьники Кыргызские школьники 

Класс  Умения Нейроприемы Уровень Умения  
1 Чтение по слогам Макромоторика – 

прохождение по линии 
начинающий Чтение целыми словами 

знакомых слов 

2 Чтение слов Нахождение в общей 
кучке элементов задан-
ных слов, их проверка и 
их соединение 

средний Выразительное чтение 
текста  

3 Чтение и совмещение 
слов с картинкой. 
Переход к чтению 
предложениями. 

Поиск соответствия 
слова и изображения, 
сбор слов в предложение 
по сюжетной картинке. 

продвинутый Выразительное чтение 
текста или его части, 
знание видов чтения, 
чтение по ролям 

 

Итогом проведения данной диагностики являлось не только определение 

сформированности умений в сфере техники чтения по-русски, но и в целом – создание 

индивидуализированной траектории обучения, а главное, – определение и отбор нейроприемов 

для обучающихся 1–4 классов.  

Итак, данные таблицы дают понимание, что чем выше возраст и сложнее тексты, тем 

больший уровень сформированных умений. Проблемы несформированности умений в чтении 

выявляются с помощью когнитивно-коммуникативных тестов для детей-билингвов, специально 

разработанных Е.А. Хамраевой. 

Заключение 

Таким образом, многоаспектность ситуации развития детей и обучения их русскому языку 

диктует необходимость использования сопоставительного или контрастивного анализа для 

каждого вида речевой деятельности с целью отбора нейроприемов и организации успешного 
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индивидуализированного маршрута в освоении русского языка. Итоги исследования 

заключаются в определении нейролингводидактических требований, предъявляемых к 

обучению технике чтения, в создании эффективного инструментария для диагностики умений 

обучающихся. Результаты данного исследования могут послужить контентной базой для 

формирования учителем индивидуальных образовательных траекторий, выстроенных с опорой 

на нейроаспекты, что будет способствовать успешному освоению чтения на русском языке. 

Перспективы исследования связаны с необходимостью учета того фактора, что современное 

чтение становится цифровым и полисемиотическим, включает линейные и несплошные тексты, 

что дает возможность изучения поликодовых дополнений к информационным и 

художественным текстам, на базе которых формируется читательская грамотность школьника. 
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Abstract 

The article is devoted to the description of the trends in the development of linguodidactics in 

the field of Russian as a foreign language in our days. It presents the latest technologies of teaching 

Russian as a foreign language and describes the features of teaching reading in a foreign Russian 

language, both in the aspect of identifying successful linguodidactic techniques and contrastive 

techniques, and in the system of selection of neuroprimes for the formation of reading techniques 

and general reader literacy. The removal of difficulties in teaching schoolchildren by means of 

neuropsychological correction makes it possible to optimize the quality of reading for students 

abroad. Russian as a foreign language or a second native language in a foreign children's audience 

will allow us to qualitatively improve the process of reading in Russian, which differs for children 

in the reading technique. The article also describes the features of the formation of reading 

mechanisms in school-age children. Teaching reading techniques in contrasting languages often 

requires a special organization of the process itself for children who are learning Russian. For 

example, for schoolchildren with an Arabic native language, eye movement in the right direction 
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presents some difficulties. For English-speaking bilinguals studying in the system of additiona l 

education schools, special attention needs to be paid to the selection of neuro-linguistic didactic 

techniques to eliminate the tendencies of letter-by-letter reading to the detriment of syllabic. The 

purpose of this article is to describe the research development, diagnostic procedures performed and 

their results. 
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Аннотация 

В настоящее время в научном мире появилось новое междисциплинарное направление 

– нейролингводидактика. Так как это направление новое, то научных исследований 

теоретического и эмпирического характера пока слишком мало. Однако перспективность 

дальнейшего развития данной дисциплины не вызывает сомнений. Нами была 

осуществлена попытка использовать имеющиеся данные из этой области науки в 

практических целях. Проведенный на базе Международной школы «Интердом» (г. 

Иваново) учебный эксперимент в группе детей из Сирийской Арабской Республики (САР) 

с использованием педагогического приема сторителлинг позволил получить и 

проанализировать результаты воздействия игровой коммуникативной методики на 

способность запоминать большой объем незнакомых слов при соблюдении некоторых 

обязательных требований, непосредственно связанных с нейролингводидактическими 

условиями. В данной статье приводится попытка проследить воздействие нейронных 

связей в процессе создания учебно-игровой коммуникации, когда активируются почти все 

области головного мозга: слух, зоны, ответственные за движения, память и т.  д. При 

разработке эксперимента учитывался такой факт, что наибольший интерес у детей 

вызывают мультимодальные материалы, которые воздействуют одновременно на разные 

органы чувств. Поэтому при создании сценария в первую очередь задействовались те 

области мозга, с помощью которых можно было активизировать его работу для 

дальнейшего успешного усвоения новой лексики и введения ее в коммуникацию. Чистота 

эксперимента определялась кроме всего прочего тем фактом, что русский язык для 
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сирийских детей был незнаком, т.е. уровень их начального вхождения в эксперимент 

можно было определить как А0. Таким образом, ключевыми позициями включения в 

процесс являлось использование сторителлинга как нейролингводидактического приема 

при изучении русского языка как иностранного детьми младшего школьного возраста.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Садыкова Р.Х., Кордзадзе М.Т. Сторителлинг как нейролингводидактический прием в 

обучении (практико-ориентированный подход) // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 

12А. С. 176-190. DOI: 10.34670/AR.2024.20.99.020 

Ключевые слова 

Сторителлинг, игровые методики, коммуникация, нейролингводидактика, 

полиэтнический класс, обучение, русский язык как иностранный, коммуникация.  

Введение 

Нейролингводидактика (далее: НЛД) – новое направление в преподавании иностранного, в 

частности, русского языка. В настоящее время во всем мире возник интерес к этой научной 

дисциплине. Появились научно обоснованные разработки, правда, пока в очень ограниченн ом 

количестве, опирающиеся на такие смежные науки как психология, нейропсихология, 

нейролингвистика. Интерес мирового сообщества к этому направлению во многом обусловлен 

возможностью включить в обучение новые форматы для успешного усвоения знаний в разных 

областях. В основе этого направления лежат фундаментальные исследования таких видных 

ученых как П.Я. Гальперин и его концепция поэтапного формирования умственных действий 

[Гальперин, 1965], концепция формирования развития ключевых компетенций А.В. Хуторско го 

[Хуторской, 2011], деятельностный подход Л.В. Выготского [Выготский, 2000], теория речевой 

деятельности И.А. Зимней [Зимняя, 2011]. Все эти исследования оказались той предтечей, 

которая легла в основу НЛД.  

Надо отметить, что связь психологии с обучением давно интересовала научное сообщество. 

В последние десятилетия появились интересные исследования, связанные с нейропсихологией 

обучения [Хомская 2005; Цветков 2017; Бауэр, 2017; Визель, 2019; Fischer et al., 2007], 

нейролингвистическим программированием, вызвавшем много неоднозначных споров 

[Кораева, 2012; Варенина, 2012; Von Bergen et al., 1997], нейропедагогикой для разных 

возрастных категорий [Chojak, 2018; Чурило, 2019] и пр. Нейролингводидактика также успешно 

влилась в этот ряд междисциплинарных направлений. Можно только согласиться с 

характеристикой НЛД, данное Е.А. Хамраевой: «Это новое и интересное направление в 

мировом контексте, потому что именно нейролингводидактика – дисциплина, возникшая на 

стыке нейропедагогики, нейропсихологии и нейролингвистики, – разрабатывает новые подходы 

к индивидуализации языкового обучения» [Хамраева, 2022, 196]. Кроме того, большое значение 

в рамках НЛД имеет ориентированность на мотивацию обучающихся «(учеников) … можно 

мотивировать к усвоению …, т.е. дать возможность выбрать задание, соответствующее стилю и 

преимущественной деятельности» [Ливер, 2000, 65].  

В настоящее время в России произошло несколько значимых событий, которые подтвердили 

необходимость появления фундаментальных исследований в области нейролингводидактики 

как самостоятельного направления. Так, в 2022 году журнал «Русский язык за рубежом» № 6 
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был полностью посвящен теоретическим и практическим разработкам в области НЛД. В июне 

2023 года в МПГУ проходила научно-практическая конференция «Современный взгляд на 

обучение РКИ: нейроаспекты, на которой большой интерес вызвали материалы секции 

«Нейролингводидактика в РКИ и билингвизме: методы, приемы, технологии», посвященной 

разработкам в этой области.  

Появление этих разработок во многом связано с развитием компьютерных технологий с их 

широкими возможностями. Таким образом, фокус внимания исследователей в области НЛД 

сосредоточился на том, как средства коммуникации воспринимаются мозгом – изучаются 

свойства эмоциональной памяти, мышления, особенностей памяти. Так, в рамках 

нейролингводидактики используются знания о мозговой организации высших психических 

функций человека, на практике решаются конкретные педагогические задачи, одной из которых 

является повышение обучаемости путем воздействия на зрение, обоняние, слух, тактильность, 

эмоциональное состояние и поведение учащихся. Незаменимую роль в этом процессе 

выполняет такая педагогическая технология как сторителлинг.  

Сторителлинг представляет собой методику, которая предполагает составление историй, 

включение их в конкретные ситуации с целью достижения поставленных образовательных 

целей [Василиженко, Коротков, Мухаркина, 2020; Kapp et al., 2013; Kapp, 2012, Худякова, 2019]. 

Подобная игровая форма позволяет построить образовательный вектор с учетом возрастных 

особенностей, уровня владения русским языком, социальным и культурным привычкам 

учащихся, характерных для их этноса. 

На занятиях с сирийскими детьми мы придерживались одного из важных постулатов в 

изучении русского языка как иностранного (далее: РКИ) – урок должен проходить на изучаемом 

языке. Это связано не только с тем, что учителя, работающие с этими учащимися, не владеют 

арабским языком, но в первую очередь тем, что дети погружаются в языковую среду и у них 

сразу начинают задействоваться те области мозга, которые отвечают за сенсорную речевую зону 

– область Вернике и область Брока – способность воспроизведения речи, ее понимания и 

усвоения. 

Таким образом, нейролингводидактика рассматривает язык как продукт взаимодействия 

различных зон головного мозга, то есть внутренние условия и факторы коммуникации, но в 

отличие от нейролингвистики, НЛД использует эти факторы при разработке системы 

упражнений, «включающих» у учащихся эти зоны в процессе обучении русскому языку как 

иностранному. Итак, если нейролингвистика – это сплав двух областей: нейронаук и 

лингвистики, то нейролингводидактику можно назвать сплавом нейролингвистики и методик 

РКИ. 

Используя технологию сторителлинга в качестве нейролингводидактического приема, мы 

поддерживаем мысль, что «…знания о языке должны передаваться в понятной, простой и 

интересной форме» [Кобзева, 2012] и, кроме того, идеи о необходимости использования метода 

игрового обучения как наиболее эффективного способа деятельностного обучения РКИ – 

«Имеющиеся игры помогают активизировать все зоны мозга, помогая растущей личности 

развиваться разносторонне, делая весь процесс обучения более эффективным [Бородина, 2015, 

53-58].  

В своем исследовании мы руководствовались следующей гипотезой: применение 

нейролингводидактических приемов при обучении русскому языку как иностранному с 

использованием сторителлинга поможет сформировать устойчивое запоминание новой лексики 

и актуализировать ее в активной коммуникации. Цель исследования: разработать и методически 
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обосновать необходимость и эффективность использования сторителлинга как одного из 

возможных приемов нейролингводидактики. Актуальность исследования заключается в 

необходимости получения эмпирических данных для дальнейшего внедрения НЛД-приемов в 

практику преподавания русского языка как иностранного в разных возрастных группах – от 

обучения детей школьного возраста до студентов-иностранцев. 

Процедура и методы 

В соответствие с поставленной целью были определены следующие задачи эксперимента: 

 Изучить научную и учебно-методическую литературу по психологии, педагогике, 

лингводидактике, психолингвистике, нейролингводидактике и методике обучения детей 

младшего школьного возраста русскому языку как иностранному. 

 Определить возможности технологии сторителлинга применительно к РКИ, выявить 

лингвометодические основы обучения с учетом психолингвистических исследований. 

 Определить критерии отбора вводимой лексики для составления сценария сторителлинга. 

 Описать конкретную модель сторителлинга с элементами нейролингводадического 

воздействия. 

 Экспериментально доказать эффективность и оперативность предложенной методики. 

Методы, примененные при подготовке и проведении учебно-исследовательского 

эксперимента, включали диагностический метод: наблюдение за процессом обучения; 

эмпирический метод: обобщение и изучение педагогического опыта российских и зарубежных 

ученых; экспериментальный метод: проведение обучающего эксперимента и констатирующего 

среза; статистический метод: сравнительный анализ полученных данных.  

Валидность и надежность проведенного эксперимента обеспечивалась условиями 

формирующего эксперимента – возможность убедиться в эффективности обучения, когда все 

реципиенты на заключительном тестировании показали высокие результаты. Кроме того, 

данное исследование представляло эксперимент полного соответствия, т.е. проведенное 

экспериментальное исследование, в котором все условия и их изменения отвечают реальности 

[Гамезо, Степаносова, Хализева, 2001]. 

В процессе проведения эксперимента нами решалась основная задача 

нейролингводидактики – помочь педагогу индивидуализировать эффективное обучение с 

использованием различных технологий и современных научных исследований в области 

психологии и НЛД. 

Результаты и их обсуждение 

Технология «сторителлинг» в настоящее время набирает популярность, получая поддержку 

среди школьных учителей и вузовских преподавателей. Надо отметить, что в США в некоторых 

школьных округах эта педагогическая технология применяется как единственный метод 

преподавания иностранных языков. В других округах его используют для активизации интереса 

к изучению иностранных языков. Мы рассматриваем сторителлинг как педагогическую 

технологию, основанную на использовании истории для обучения и воспитания детей и 

способствующую стимуляции и развитию различных аспектов психических функций мозга и 

речи у учащихся. Связь между сторителлингом и НЛД обосновывается рядом факторов: 

1. Эмоциональное воздействие. Использование историй в сторителлинге активирует 
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эмоциональные центры мозга и вызывает положительные эмоции у детей. Это может 

способствовать улучшению внимания, концентрации и памяти. На эмоциональном уровне 

сторителлинг помогает созданию положительной атмосферы в классе, способствуя 

эмоциональной связи между учителем и учениками. 

2. Активизация мозговой деятельности. Когда дети слушают историю, включаются 

различные области мозга, такие как зрительная кора (чтение иллюстраций), слуховая кора 

(слушание текста) и двигательные области (манипуляции с материалами). Эта стимуляция ведет 

к усилению нейронной активности и улучшению когнитивных функций.  

3. Структура и организация. История предоставляет структурированное и организованное 

содержание, которое помогает развитию и улучшению речи, памяти и когнитивных навыков у 

детей. Участие в сторителлинге требует от детей активного слушания, восприятия и 

интерпретации информации, а также рассуждений с включением логического мышления. 

4. Социальное взаимодействие. Сторителлинг также способствует социальному 

взаимодействию и развитию социальных навыков. Во время обсуждения истории дети 

обмениваются идеями, выражают свои мысли и чувства, учатся сотрудничать и 

аргументировать свою точку зрения.  

Современные мультимедийные технологии позволяют использовать сторителлинг на 

различных этапах обучения. Система заданий в рамках сторителлинга включает как прямые, так 

и непрямые методы обучения, в частности: 

–рецептивную работу, выявляющую уровень понимания услышанного и умение дать ответы 

на вопросы; 

–рецептивно-имитативную работу, заключающуюся в повторении за учителем новой 

лексики; 

–подготовку к составлению истории, включающую вопросы и ответы, демонстрацию 

предметов, задействованных в дальнейшей игре-сторителлинге;  

–имитацию истории-сторителлинга в виде естественной беседы. 

Кроме вышеперечисленного учитывается темп создания истории – для каждого ученика он 

определяется индивидуально, а каждый учащийся может участвовать в сторителлинге на разных 

этапах и в разной роли, используя различные контексты.  

Мы использовали сторителлинг при обучении русскому языку детей из Сирийской 

Арабской Республики в интернациональной школе «Интердом» (г. Иваново). Специфика 

интернациональной школы «Интердом» заключается в том, что там проживает и тесно общается 

три категории детей: 1) дети-сироты; 2) одаренные дети, прошедшие конкурсный отбор; 3) дети 

из других стран, приезжающие учиться по грантам. Дети проходят общий курс обучения. Кроме 

того, у одаренных детей проводятся дополнительные занятия по таким направлениям как спорт, 

науки, языки, педагогический класс. Дети-иностранцы изучают русский язык и историю России. 

Участниками эксперимента стали 10 сирийских воспитанников интернациональной школы, 

прибывших в Россию на 3 месяца и обучающихся РКИ с уровня А0.  

Этапы работы включили подготовку, реализацию эксперимента, анализ полученных 

данных. На этапе подготовки был составлен сценарий сторителлинга, рассчитанного на 

активное участие детей из Сирии и помощь их одноклассников, также воспитанников 

Интердома. Подобное полиэтническое объединение детей дает, во-первых, возможность 

построить сюжетную линию с бо́льшим количеством участников, во-вторых, снимает 

напряжение, связанное со слабыми навыками владения русским языком, в-третьих, сирийские 

дети могут рассчитывать на помощь своих одноклассников, что также способствует созданию 
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неформальной обстановки.  

Приведем синопсис концепции данного сценария.  

 

«Русский борщ. Русское гостеприимство»  

Интерактивный урок-спектакль «Русский борщ» по мотивам стихотворения Юлиана 

Тувима «Овощи» (Тувим, 1965) 

АВТОР – Иван Д. 

ХОЗЯЙКА – Ксения П. 

ПРОДАВЦЫ – Гриша Е., Али, Вард М., Марьям, Ахмад. 

АРТИСТЫ – Россия и САР Асиль, Вард К., Изабель, Лиза Н, Яна Н, Дима К. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА – Шанс, Карам. 

 

Слайд 1. Фонограмма песни «Овощи».  

Выход героев спектакля. 

Локация 1. «Базар». 

 

Слайд 2. Базар. Фонограмма «Звуки базара». 

Продавцы с корзинами овощей зазывают покупателей. 

Продавцы: 

Гриша Е: Дорогие покупатели! 

Все: Дорогие покупатели! 

Гриша Е.: Покупайте свежие овощи! 

Вард: Сочный лук! 

Марьям: Сладкий помидор! 

Ахмад: Красная редиска! 

Али: Зеленый огурец! 

Гриша Е.: Вкусный кабачок! 

Выходит группа артистов в русских костюмах. 

 

Слайд 3. Песня «Овощи». Учебный мультфильм-караоке. 

Иван Д.: Хозяйка, однажды, пришла на базар. 

Ксения П.: Я для борща выбирала товар. 

Локация 2. «Интерактивная доска». 

Дети САР читают список продуктов. 

 

Слайд 4. Список покупок. 

Шанс: Картошка. 

Карам: Капуста. 

Шанс: Морковка. 

Карам: Горох. 

Шанс: Петрушка и свекла. 

Все: 

Ох! (удивленно) 

Гриша Е.: Хлеб! 

Вард: И сметана! 
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Марьям: Чеснок! 

Ахмад: И вода! 

Ксения П.: Да? (удивленно) 

Али: Да! (утвердительно) 

Фонограмма песни «Овощи». 

Продавцы несут корзинки с овощами Хозяйке в дом. Артисты идут за ними. 

Локация 3. «Дом». 

 

Слайд 5. Кухня. 

Иван Д.: Хозяйка с базара с покупкой пришла. 

Ксения П.: Я для борща овощей принесла: 

Локация 4. «Интерактивная доска». 

Дети САР показывают «овощи» на интерактивной доске и «складывают их в 

холодильник». 

 

Слайд 6. Холодильник (анимация). 

Ксения П.: Несите… 

Гриша Е.: Картошку, 

Вард М. Капусту, 

Марьям: Морковку, 

Ахмад: Горох, 

Али: Петрушку и свеклу. 

Вместе: Ох!.. 

Локация 5. «Кухня и стол». 

 

Слайд 7. Накрытый стол. 

Продавцы и артисты садятся за стол и стучат деревянными ложками. 

Короткая мелодия «Ложкари» (в исполнении детей из России и САР). 

Продавцы и артисты (хором): 

Хозяйка, Хозяйка! 

Давай, поскорей, 

Вари русский борщ  

Для званых гостей! 

Иван Д.: Хозяйка тем временем ножик взяла 

Ксения П.: И ножиком этим крошить начала: 

Локация 6. «Интерактивная доска». 

 

Слайд 8. Режем овощи (анимация). 

Дети САР показывают на интерактивной доске, как «режут овощи». 

Шанс: Режем картошку, 

Карам: Режем капусту, 

Шанс: Режем морковку, 

Карам: Добавим горох, 

Шанс: Петрушку и свеклу. 

Вместе: Ох!.. (устало) 
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Слайд 9. Видео «Борщ». 

Локация 7. «Кухня и стол». 

 

Слайд 10. Плита и горшок с борщом в духовке (анимация). 

Иван Д.: Накрытые крышкою, в душном горшке 

Ксения П.: Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Гриша Е.: Картошка, 

Вард: Капуста, 

Марьям: Морковка, 

Ахмад: Горох, 

Али: Петрушка и свекла. 

Вместе: Ох!.. (наелись) 

 

Слайд 11. Фото – дети едят борщ 

Ксения П.: И русский наш борщ оказался не плох! 

Все: Спасибо! 

Ксения П.: Сегодня у нас русский борщ! 

Все: Приходите на обед!  

 

На подготовительном этапе был произведен отбор и анализ лексического материала на темы 

«Магазин» («Базар»), «Овощи». Проводилась диагностика знаний учащихся по теме в форме 

тестирования. 

Далее составлялись карточки с ролями по сценарию: учащиеся получали роли и связанные 

с ними реплики диалогов, которые обсуждались и разбирались совместно с учителем. При 

знакомстве с названиями овощей использовался НЛД-прием – рисование в воздухе. Он 

заключается в том, что учитель называет предмет, показывает его изображение и рисует рукой 

в воздухе условное обозначение этого предмета, например помидор – рукой изображается круг, 

огурец – овал и т. д. Далее предлагается детям повторить это движение при назывании предмета. 

В этом случае мозг ребенка включает кинестетическое, моторное и аудитивное восприятие. 

Главное условие – для каждого отдельного слова или выражения у педагога должен быть свой 

отдельный, хорошо понятный и запоминающийся жест. Таким образом прорабатывается 

знакомство с новой лексикой, которое проверяется диагностическим тестированием. 

Тестирование включало в себя простые задания на сопоставление картинок по теме 

«Овощи» с названиями. Тестирование проходило в интерактивном формате с применением 

образовательной платформы Quizizz  

Следующий этап диагностики – беседа с использованием новой лексики, в результате 

которой были выявлены ошибки (таблица 1). 

Таблица 1 - Результаты диагностики коммуникативной практики 

Имя ученика / 
Student name 

1 2 3 4 5 
Итого / 

Total score  
Допущенные ошибки в % / 

Percentage of mistakes 

Али / Ali 7 6 6 3 1 23 46,0% 

Вард К. / Vard K. 3 1 4 1 1 10 20,0% 
Вард М. / Vard M. 5 7 7 1 1 21 42,0% 

Изабель / Izabelle  1 3 3 1 1 9 18,0% 
Марьям / Maryam 5 5 5 1 1 17 34,0% 
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Имя ученика / 
Student name 

1 2 3 4 5 
Итого / 

Total score  
Допущенные ошибки в % / 

Percentage of mistakes 

Ахмад / Achmad 7 8 8 7 7 37 74,0% 
Шанс / Shanice 2 2 2 1 1 8 16,0% 

Карам / Karam 7 8 8 7 7 37 74,0% 

Асиль / Asil 3 6 6 2 1 18 36,0% 
Мира / Miraa 2 2 3 1 1 9 18,0% 

Примечание: Входящая диагностика включала в себя пять критериев, оцениваемых по 10 баллов каждый: 1. 

Грамматические (грамматико-морфологические, грамматико-синтаксические) навыки. 2. 

Словообразовательные и формообразовательные ошибки. 3. Ошибки в согласовании и управлении в 

словосочетаниях и предложениях. 4. Нарушение порядка слов в предложениях. 5. Пропуски членов 

предложения.  

 

Входящая диагностика показала довольно низкие результаты. Так, например, самый 

высокий коэффициент допущенных ошибок – 74%. Среднее значение допущенных ошибок в 

группе составляет 38%. Из 10 учеников только у троих низкий процент допущенных ошибок.  

На следующем этапе подготовительной работы учащимся было предложено распределиться 

по парам. Дети получили карточки с ситуациями «В магазине». Задача детей – прочитать модели 

диалогов по ролям, выбрать слова из предложенного списка и составить свои диалоги. При 

произнесении слов рекомендовалось сопровождать их жестами и шагами – в этом случае также 

начинает «работать» моторно-двигательная память, включающая нейронные связи и 

возможность сохранения полученной информации в долговременной памяти. Детям 

понравилась эта игра, которая позволяла им не просто двигаться, но и произносить новые слова 

в ритме движения.  

Дальнейшая работа предполагала просмотр видео-рецепта русского борща, причем 

предварительно дети получили письменный рецепт этого блюда. После просмотра было 

предложено выполнить несколько тренировочных упражнений, включающих лексику, 

входящую в рецепт и видео-рецепт. При выполнении данных упражнений был актуализирован 

такой НЛД-прием, как нахождение нужных слов в лабиринте. Слова изучаемой лексики 

размещались в разных частях лабиринта на интерактивной доске и их нужно было найти, 

отметить флажком и прочитать. Большое значение при выполнении такого задания имеет 

соревновательный элемент – чья пара участников выполнит задание быстрее и правильнее. 

Подобное задание расширяет не только языковые навыки, но и генерирует у ребенка 

способности прогнозирования и интуиции.  

На формирующем этапе шла подготовка к игре-спектаклю путем выполнения упражнений 

разной направленности (сортировка, сопоставление, задания открытого типа), которые также 

направлены на тренировку нейропластичности детского мозга, создавая возможность 

изменения нейронных сетей под воздействием нового опыта. 

Упражнение на сортировку включало в себя следующее: учащимся необходимо проверить 

содержимое «холодильника» на интерактивной доске и выбрать продукты, подходящие для 

борща. Дети показывали на продукты, называли их и строили с ними короткие предложения, 

например: «Это помидор. Он красный. Я беру помидор». Интерактивный формат платформы 

LearningApps позволил сделать данное задание веселым и интересным для детей. Во время 

выполнения этого задания для включения в работу обоих полушарий мозга и улучшения 

межполушарных связей, детям предлагалась выполнять работу двумя руками – одной рукой 

ребенок показывает картинку на экране, другой рукой одновременно находит муляж этого 

предмета на столе, таким образом сопоставляя картинку и реальный объект. Как выяснили 
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психологи, одновременные движения рук в разных плоскостях с проговариванием названий 

предметов, помогает развитию мозга, тренируя зрительную, двигательную и вербальную 

память. 

Задание на сопоставление выполнялось индивидуально: необходимо было соединить 

скриншоты видео-рецепта с этапами приготовления борща в тексте.  

После того, как дети познакомились с рецептом и овощами в холодильнике им было 

предложено перейти к следующей части сюжетно-ролевой игры – поход на базар. Детям было 

дано задание составить список необходимых покупок. Сравнить продукты в холодильнике и 

ответить на вопросы: «Чего нет в холодильнике? Что нам нужно купить на базаре?» (рис.  1). 

 

Рисунок 1 - Фрагмент задания на LearningApps  

Продолжая работу, дети распределили продукты в корзину. В процессе выполнения этого 

задания для повышения многофункциональности мозга, дальнейшего закрепления в памяти 

необходимой информации и перевода ее в долговременную память, выполнялся ряд 

симметричных и ассиметричных движений. К примеру, при складывании продуктов в корзину 

детям предлагалось взять муляж со стола левой рукой, показать окружающим, переложить 

предмет в правую руку, назвать этот предмет, после чего передать его следующему ребенку, 

который принимает предмет в левую руку, перекладывает в правую, называет предмет и 

передает следующему ребенку и так по цепочке. Последний в цепочке выполняет все эти 

действия и кладет предмет в корзину. При этом желательно увеличивать скорость передачи 

муляжей с одновременным их называнием. Так как руки постоянно меняются, а скорость 

увеличивается, то при выполнении этого игрового задания необходима концентрация внимания. 

Следующая часть игры – поход в гости, приготовление борща. Дети должны «прийти в 

гости» и представиться, используя правила речевого этикета, причем сделать это необходимо 

также особым образом: шаг вперед, приветствие, называется имя, протягивается для 

рукопожатия рука – «знакомство», шаг назад – проговаривается стихотворная часть роли. Такой 

вид НЛД-тренировки требует умения сконцентрировать внимание на своей роли и четко 

выполнить ее при наличии отвлекающих факторов.  

Совместно с учителем дети прописали сценарий, распределили социальные роли и 

познакомились друг с другом. Этот этап проходил совместно с российскими школьниками -

наставниками. У каждого ребенка был бейдж с ролью (Например, Хозяйка, Продавец Али).  

Завершающий этап работы, включал в себя контрольный эксперимент – повторное 

тестирование и рефлексия детей (см. Таблицу 2, диаграмму 1). На данном этапе использовались 
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языковые, речевые и коммуникативные задания. Контрольный тест содержал не только 

названия овощей, как это было в диагностической работе, но и их характеристики по цвету, 

размеру, форме и т. 

Таблица 2 - Результаты контрольного тестирования 

Имя ученика/ Student 

name  
1 2 3 4 5 

Итого/ 

Total Score 

Допущенные ошибки в 

%/ Percentage of mistakes  

Али / Ali 5 2 2 1 1 11 22,0% 
Вард К. / Vard K. 3 1 1 1 1 7 14,0% 

Вард М. / Vard M. 3 4 5 1 1 14 28,0% 
Изабель / Izabelle  1 1 1 1 1 5 10,0% 

Марьям / Maryam 3 3 3 1 1 11 22,0% 

Ахмад / Achmad 6 4 7 6 6 29 58,0% 
Шанс / Shanice 2 1 2 1 1 7 14,0% 

Карам / Karam 6 5 5 4 5 25 50,0% 
Асиль / Asil 3 3 5 2 1 14 28,0% 

Мира / Miraa 2 1 2 1 1 7 14,0% 

 

После экспериментального обучения была проведена контрольная диагностика по тем же 

пяти критериям, оцениваемым в 10 баллов каждый.  

Результаты диагностики показали, что коэффициент допущенных ошибок у учеников 

группы снизился. Так, средний коэффициент составляет 26%, что на 12 процентов ниже 

показателей первой диагностики. Стоит отметить, что у некоторых учеников (Карам) 

показатели значительно улучшились.  

 

Рисунок 1 - Результаты диагностического и контрольного тестирований  

По итогам экспериментального обучения можно сделать выводы: средний показатель 

успешности первой диагностики составляет 62%, а второй диагностики – 74%. Таким образом, 

образовательные результаты повысились на 12%. 

На завершающем этапе дети представили небольшую инсценировку по сценарию.  
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Проведенный эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу: использование приемов НЛД 

на занятиях русского языка с младшими школьниками показало уверенное владение новыми 

лексическими единицами и активное включение их в дальнейшую коммуникацию. 

Использование в учебном процессе НЛД-приемов в форме игровой и соревновательной 

деятельности мотивировало детей к изучению новых слов. «Внутренняя мотивация 

формируется благодаря механизмам социального взаимодействия, таким как исследование и 

погружение в игровой контент или соревнование» [Василиженко, Коротков, Мухаркина 2020]. 

Формат сторителлинга позволил сделать процесс изучения русской лексики в доступной и 

увлекательной для детей младшего школьного возраста форме. Кроме того, участие в спектакле 

позволило не только продемонстрировать полученные знания зрителям, но и ввести восприятие 

данных понятий напрямую, без перевода, путем создания ассоциаций между языковыми 

формами и соответствующими им сведениями. Этот процесс помогает учащимся развивать 

навыки коммуникации, творческого мышления и позволяет применять свои знания на практике. 

Отработанные на предварительном занятии упражнения и задания задействовали 

одновременную работу обоих полушарий мозга, что способствовало сохранению информации 

в долговременной памяти.  

Заключение 

Таким образом, сценарные игры могут использоваться в различных областях обучения, 

включая языковое обучение, социальные науки, искусство и т.д. Они помогают учащимся 

развивать навыки межличностного взаимодействия, улучшают функции головного мозга, 

формируют новые нейронные связи. Кроме того, сценарные игры – веселый и интересный 

способ обучения, который может помочь учащимся лучше усвоить материал. Важный фактор, 

который определяет эффективность данного педагогического приема НЛД, заключается в том,  

что при разработке и выборе роли учитывается желание ребенка исполнять ту или иную роль, 

меняться ролями, пробуя себя в разных амплуа. 

Формат нейролингводидактического исследования позволил активизировать творческие 

возможности детей, в игровой форме ввести в коммуникацию лексические единицы изучаемой 

темы, снять или уменьшить количество ошибок при формулировании ответов на вопросы, 

стимулировать интерес к изучению русского языка. Так воспитанники Интердома при отъезде 

на родину сообщили, что по приезде домой они продолжат изучать русский язык. 
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Abstract 

Currently, a relatively new interdisciplinary science has emerged in the scientific world called 

neurolinguodidactics. Since the direction of the research is new, there is still insufficient quantity of 

both theoretical and empirical studies. Thus, the prospect of further development of the given branch 

of studies is evident. Though, in this research article we tried to utilise the available information of 

this scientific field in practical purposes. The educational experiment conducted on the basis of the 

International School "Interdom" (Ivanovo, Russian Federation) involving a group of children from 

the Syrian Arab Republic by means of the pedagogical technique of storytelling. Therefore, the 

conducted experiment made it possible to obtain and analyse the results of the impact of the game-

based communicative method on the ability to memorise an extensive set of unfamiliar words under 

certain mandatory requirements directly related to the neurolinguodidactical conditions. This article 

aims to research a synapse of neurons that is influenced by the game-based communication activit ies 

during educational procedures. Moreover, to disclose when areas of the brain are activated during 

speech production, such as hearing, memory and motor zones. As the experiment was determined, 

it was evident that the Russian language was unfamiliar to the Syrian school children. For example, 

their entry-level of Russian could be identified as A0. Thus, it would have evaluated the full 

significance of storytelling as a neurolinguodidactical technique in teaching Russian as a foreign 

language to primary school children.  
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Аннотация 

Изучение филологии, охватывающее исторический и сравнительный анализ языков и 

литературы, уже давно является важным компонентом образования. В данной статье 

рассматривается значение филологии в преподавании языков и литературы в школах и 

университетах, подчеркивается важность развития языкового и культурного сознания в 

современном мире, который становится все более глобализированным. Опираясь на 

исторические перспективы и современные педагогические подходы, статья рассматривает 

роль филологии в формировании учебных программ по языку и литературе, а также ее 

влияние на когнитивное и социокультурное развитие учащихся. Кроме того, в статье 

рассматриваются проблемы и возможности, связанные с интеграцией технологий и 

цифровых ресурсов в филологическое образование, подчеркивается необходимость 

инновационных и междисциплинарных подходов для обеспечения постоянной 

актуальности и эффективности филологии в 21 веке. Инновации в филологии и 

образовании, обсуждаемые в данной научной новинке, способны произвести революцию в 

преподавании языков и литературы на школьном и университетском уровнях. Интегрируя 

технологии, подчеркивая культурный и исторический контекст и способствуя 
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междисциплинарному сотрудничеству, педагоги могут создать более инклюзивный, 

увлекательный и эффективный опыт обучения для своих студентов. В современном 

глобализированном мире невозможно переоценить важность филологии в развитии 

эффективной коммуникации, культурного понимания и толерантности. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Бачиева Р.И., Олифиренко Л.В., Черемина В.Б. Филология и образование: 

преподавание языков и литературы в школе и вузе // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. 

№ 12А. С. 191-197. DOI: 10.34670/AR.2024.71.74.021 
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Филология, образование, преподавание языков, школа, лингвистика, усвоение языков. 

Введение 

Изучение языков и литературы было неотъемлемой частью образования на протяжении 

веков. Однако в последние годы филология претерпела значительные изменения, вызванные 

развитием технологий, педагогики и междисциплинарных исследований. Данная научная 

новинка исследует последние инновации в филологии и образовании, уделяя особое внимание 

преподаванию языков и литературы на школьном и университетском уровнях. Мы обсуждаем 

интеграцию технологий, важность культурного и исторического контекста, а также 

преимущества междисциплинарного сотрудничества в повышении качества обучения языкам и 

литературе. Наши выводы показывают, что эти инновации способны произвести революцию в 

преподавании языков и литературы, в конечном итоге способствуя более инклюзивному, 

увлекательному и эффективному обучению студентов [Swain, 1998]. 

В современном глобализованном мире способность эффективно общаться и ценить 

различные культуры важна как никогда. В этой статье мы обсудим роль филологии в 

образовании, уделяя особое внимание преподаванию языков и литературы на школьном и 

университетском уровнях. 

Основная часть 

Филология, которая включает в себя изучение языков, литературы и культурных 

контекстов, в которые они включены, уже давно является краеугольным камнем образования. 

Традиционно преподавание языков и литературы было сосредоточено на освоении грамматики, 

лексики и литературного анализа. Однако по мере того, как мир становится все более 

взаимосвязанным, а технологии продолжают развиваться, растет потребность в инновационных 

подходах к обучению языку и литературе, которые отражают эти изменения. 

Интеграция технологий. Одним из наиболее значительных нововведений в филологии и 

образовании является интеграция технологий в преподавание языков и литературы. Цифровые 

инструменты и платформы, такие как приложения для изучения языков, онлайн -словари и 

виртуальные классы, изменили способы изучения и взаимодействия студентов с языками и 

текстами. Эти технологии не только обеспечивают учащимся более широкий доступ к ресурсам 

и учебным материалам, но и позволяют сделать процесс обучения более персонализированным 

и увлекательным [Anderson, 1981]. 
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Цифровые инструменты аннотирования позволяют учащимся совместно анализировать и 

обсуждать литературные тексты в режиме реального времени, способствуя более глубокому 

пониманию материала. Кроме того, технологии виртуальной и дополненной реальности могут 

быть использованы для погружения учащихся в культурный и исторический контекст 

изучаемых языков и литературы, обеспечивая более аутентичный и значимый опыт обучения. 

Важность филологии в образовании. Филология включает в себя изучение языков, 

литературы, истории и культуры. Это междисциплинарная область, которая объединяет 

лингвистику, литературную критику и исторический анализ для понимания развития, и 

эволюции языков и их культурного контекста. Изучая филологию, студенты получают ценные 

знания о человеческом опыте, а также развивают критическое мышление, аналитические и 

коммуникативные навыки. 

В контексте образования филология играет важнейшую роль в преподавании языков и 

литературы. Она помогает педагогам разрабатывать эффективные учебные программы и 

методики преподавания, способствующие овладению языком и восприятию литературных 

произведений. Кроме того, филология способствует культурному взаимопониманию и 

терпимости, поскольку студенты учатся ценить разнообразие человеческих выражений и 

мыслей [Bax, 2003]. 

Упор на культурный и исторический контекст. Еще одной инновацией в филологии и 

образовании является повышенное внимание к культурному и историческому контексту, в 

котором находятся языки и литература. Включая изучение истории, политики и общества в 

процесс обучения языку и литературе, студенты могут более тонко понимать изучаемые тексты 

и языки. 

Преподавание классических языков, таких как латынь и древнегреческий, может быть 

обогащено изучением исторических событий, философских идей и художественных 

направлений, которые определили развитие этих языков и их литературы. Аналогичным 

образом, изучение современных языков может быть улучшено путем изучения социальных, 

политических и культурных факторов, которые повлияли на развитие этих языков и их 

литературных традиций [Brinton, Snow, 2017]. 

Междисциплинарное сотрудничество. Преимущества междисциплинарного 

сотрудничества в преподавании языков и литературы становятся все более очевидными. 

Опираясь на знания из таких областей, как лингвистика, психология, антропология и 

когнитивная наука, педагоги могут разработать более эффективные и увлекательные методы 

обучения, отвечающие разнообразным потребностям и интересам своих студентов. 

Знания из области когнитивной науки могут быть использованы для разработки материалов 

и мероприятий по изучению языка, которые оптимизируют процесс запоминания и усвоения 

языка. Кроме того, сотрудничество с экспертами в таких областях, как антропология и история, 

может помочь преподавателям разработать учебные программы, которые обеспечат студентам 

более полное понимание культурного и исторического контекста изучаемых языков и 

литературы [Coyle et al., 2010]. 

Преподавание языков в школе и университете. Языковое образование является 

фундаментальным аспектом филологии. На школьном уровне языковое образование, как 

правило, начинается с изучения родного языка, а затем вводится один или несколько 

иностранных языков. Основной целью языкового образования на этом этапе является развитие 

коммуникативной компетенции учащихся, позволяющей им эффективно выражать свои мысли 
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и понимать других в различных контекстах. 

Помимо коммуникативных навыков, языковое образование на школьном уровне также 

направлено на развитие когнитивных и металингвистических способностей учащихся. Это 

включает в себя понимание грамматики, лексики и фонетики, а также способность 

анализировать и интерпретировать тексты. Изучая языки, учащиеся также знакомятся с 

различными культурами и мировоззрениями, что способствует развитию эмпатии и культурного 

самосознания. 

На университетском уровне языковое образование часто становится более 

специализированным, фокусируясь на конкретных языках, лингвистике или литературе. 

Студенты могут выбрать углубленное изучение конкретного языка, исследовать 

лингвистическую структуру и историю языков или углубиться в литературные произведения и 

культурный контекст конкретного языка или региона. Такое углубленное изучение языков и 

литературы позволяет студентам глубже понять человеческое самовыражение и общение, а 

также отточить навыки анализа и критического мышления [Dafouz, 2016]. 

Преподавание литературы в школе и университете. Литература является важнейшим 

компонентом филологии, поскольку она позволяет заглянуть в человеческий опыт и понять 

культурный контекст, в котором развивались языки. На школьном уровне литературное 

образование обычно включает изучение канонических произведений, знакомя учащихся с 

различными жанрами, стилями и темами. Основной целью литературного образования на этом 

этапе является развитие у учащихся понимания прочитанного, критического мышления и 

аналитических навыков, а также воспитание у них понимания эстетической и культурной 

ценности литературных произведений. 

На университетском уровне литературное образование становится более 

специализированным и углубленным, фокусируясь на определенных периодах, жанрах или 

авторах. Студенты могут выбрать для изучения произведения конкретного писателя, 

исследовать литературные традиции определенной культуры или проанализировать развитие 

литературных жанров и стилей во времени [там же]. Такое углубленное изучение литературы 

позволяет студентам глубже понять человеческий опыт, а также отточить навыки анализа, 

интерпретации и критического мышления. 

Заключение 

Инновации в филологии и образовании, обсуждаемые в данной научной новинке, способны 

произвести революцию в преподавании языков и литературы на школьном и университетском 

уровнях. Интегрируя технологии, подчеркивая культурный и исторический контекст и 

способствуя междисциплинарному сотрудничеству, педагоги могут создать более 

инклюзивный, увлекательный и эффективный опыт обучения для своих студентов. Поскольку 

мир продолжает развиваться, очень важно, чтобы преподавание языков и литературы 

адаптировалось к этим изменениям, обеспечивая студентов навыками и знаниями, 

необходимыми для того, чтобы ориентироваться во все более взаимосвязанном и разнообразном 

глобальном обществе. Филология играет важнейшую роль в образовании, особенно в 

преподавании языков и литературы на школьном и университетском уровнях. Изучая языки и 

литературу, студенты не только развивают важнейшие коммуникативные и аналитические 

навыки, но и получают ценное представление о человеческом опыте и культурном контексте, в 

котором развивались языки. В современном глобализированном мире невозможно переоценить 
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важность филологии в развитии эффективной коммуникации, культурного понимания и 

толерантности. 
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Abstract 

The study of philology, covering the historical and comparative analysis of languages and 

literatures, has long been an important component of education. This article examines the 

importance of philology in the teaching of languages and literature in schools and universit ies, 

emphasizing the importance of developing linguistic and cultural consciousness in the modern 

world, which is becoming increasingly globalized. Drawing on historical perspectives and 

contemporary pedagogical approaches, the article examines the role of philology in shaping 

language and literature curricula, as well as its impact on students' cognitive and sociocultura l 

development. In addition, the article examines the challenges and opportunities associated with the 

integration of technology and digital resources in philology education, highlighting the need for 

innovative and interdisciplinary approaches to ensure the continued relevance and effectiveness of 

philology in the 21st century. Innovations in philology and education, discussed in this scientific 

novelty, can revolutionize the teaching of languages and literature at the school and university levels. 

By integrating technology, emphasizing cultural and historical context, and promoting 

interdisciplinary collaboration, educators can create more inclusive, engaging, and effective learning 

experiences for their students. In today's globalized world, it is impossible to overestimate the 

importance of philology in the development of effective communication, cultural understanding and 

tolerance. 

For citation 

Bachieva R.I., Olifirenko L.V., Cheremina V.B. (2023) Filologiya i obrazovanie: prepodavanie 

yazykov i literatury v shkole i vuze [Philology and education: teaching languages and literature at 

school and university]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 191-197. DOI: 

10.34670/AR.2024.71.74.021 

Keywords 

Philology, education, language teaching, school, linguistics, language acquisition. 

References 

1. Alekseicheva E.Yu. (2021) Gumanizaciya obrazovaniya kak sposob sozdaniya gumannogo budushchego [Humanization 

of education as a way to create a humane future] Metodologiya nauchnyh issledovanij. materialy nauchnogo  seminara. 

/ Ser. «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU». [Methodology of scientific research. materials  

of the scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU". Yaroslavl]. 

pp. 131-135. 

2. Alekseicheva E.Yu. (2021) Mnogomernoe obrazovanie: vybor ili predopredelennost' [Multidimensional education: 

choice or predestination] Metodologiya nauchnyh issledovanij. materialy nauchnogo seminara. / Ser. «Biblioteka 

Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU». YAroslavl' [Methodology of scientific research. materials of the 

scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU"]. Yaroslavl. pp. 

201-204. 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 197 
 

Philology and education: teaching languages and literature at school and university 
 

3. Alekseicheva E.Yu. (2021) Sovremennye podhody k organizacii kreativnogo obrazovaniya [Modern approaches to the 

organization of creative education] Metodologiya nauchnyh issledovanij. materialy nauchnogo seminara. / Ser. "Seriya 

«Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU». Vyp. 2" Moskov skij gorodskoj pedagogicheskij 

universitet (MGPU). YAroslavl' [Methodology of scientific research. materials of the scientific seminar. / Ser. "Series 

"Library of the Workshop of organizational and activity technologies of MSPU". Issue 2" Moscow City Pedag ogical 

University (MSPU). Yaroslavl] p. 215-219 

4. Alekseicheva E.Yu., Ganova T.V., Zverev O.M., Goncharova V.A., Kalinnikova N.G., Klyuchko O.I., Krupnik V.Sh., 

Lebedev R.S., Le-van T.N., Mamontov K.V., Mikhailova I.D., Nekhorosheva E.V., Puchkova N.N., Feklin S.I., 

Filippova L.S., Khabibova A.S., Khodorenko E.D., Zlotnikov I.V., Levintov A.E., Smolyakov A.V., Meerovich M.G. 

(2019) Masterskaya organizacionno-deyatel'nostnyh tekhnologij. Opyt formirovaniya v Moskovskom gorodskom 

universitete: kollektivnaya monografiya.[Workshop of organizational and activity technologies. The experience of 

formation at Moscow City University: a collective monograph]. Moscow-Berlin: Directmedia Publishing LLC, 2019. 

573 p. ISBN: 978-5-4499-0172-9  

5. Anderson R.C. (1981) Vocabulary knowledge. In: Comprehension and Teaching: Research Reviews.  

6. Bax S. (2003) The end of CLT: A context approach to language teaching. ELT Journal, 70 (4), pp. 459-469. 

7. Brinton D.M., Snow M.A. (2017) The evolving architecture of content -based instruction. In: The content-based 

classroom: New perspectives on integrating language and content. University of Michigan Press. 

8. Coyle D. et al. (2010) CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press. 

9. Dafouz A. (2016) Towards a Dynamic Conceptual Framework for English-Medium Education in Multilingual University 

Settings. Applied Linguistics, 37, 3, pp. 397-415. 

10. Swain M. (1998) Interaction and Second Language Learning: Two Adolescent French Immersion Students Working 

Together. The Modern Language Journal, 82. 

 
Phi l ol ogy and educati on: teachi ng languages  and l it er at ur e at  school and uni vers it y 

 

 



198 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Arsen A. Magomedov 
 

УДК 37.013 DOI: 10.34670/AR.2024.72.29.022 
Магомедов Арсен Абдулкеримович 

Проблема снижения физической активности и подготовленности 

школьников с избыточной массой тела 

Магомедов Арсен Абдулкеримович 

Аспирант, 

Институт мировой экономики, 

368600, Российская Федерация, Дербент, ул. Буйнакского, 61а; 

e-mail: karim.magomedov2020@mail.ru 

Аннотация 

Сегодня в стране существует социально-экономическая проблема, выраженная в 

снижении физической активности у современных школьников и, как следствие, 

увеличении у данного контингента избыточной массы тела, о чем свидетельствуют 

многочисленные научные исследования последних десяти лет. Снижение объема 

физической активности, вследствие урбанизации и автоматизации процессов труда при 

высоком уровне психоэмоционального напряжения оказывает неблагоприятное влияние на 

деятельность различных органов и систем человека. В статье рассмотрена проблема 

снижения физической активности и подготовленности школьников с избыточной массой 

тела. Даны рекомендации по проблеме снижения физической активности школьников. 

Говорится о том, что из всех форм физического воспитания у школьников с избыточным 

весом используется только урок физической культуры в школе, то есть суточный объем 

движений явно достаточно низок. Показано, что проблемы избыточной массы тела 

школьников лежат в основе развития многих тяжелых соматических заболеваний, важна 

необходимость создания и внедрения в практику долгосрочных обучающих программ по 

формированию здорового образа жизни у школьников с избыточной массой тела с целью 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и других метаболических 

осложнений. Также целесообразно донести до детей и родителей информацию о 

необходимости сочетать рациональное питание с дозированными физическими 

нагрузками.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Магомедов А.А. Проблема снижения физической активности и подготовленности 

школьников с избыточной массой тела // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 

198-203. DOI: 10.34670/AR.2024.72.29.022 
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Физическая активность, школьник, проблема, избыточная масса тела, здоровый образ 

жизни. 
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Введение 

Сегодня в стране существует социально-экономическая проблема, выраженная в снижении 

физической активности у современных школьников и, как следствие, увеличении у данного 

контингента избыточной массы тела, о чем свидетельствуют многочисленные научные 

исследования последних десяти лет (Х.Д. Чеченов, В.А. Фетисов, Э.М. Казин, Н.Г. Михайлов, 

Р.Р. Галимов, А.Г. Муталов, Г.Н. Пономарев, OA. Богданов, Л.Л. Ципин и т.д.). 

В последние годы одной из главных проблем, связанных со снижением уровня здоровья 

людей в разных странах мира, является увеличение количества людей с избыточной массой тела 

и ожирением, особенно среди детей школьного возраста. 

По данным Роспотребнадзора, только у 20% россиян нет проблем с избыточной массой тела. 

Ожирением больны 25% человек, еще у 55% избыточная масса тела. Данная проблема стала 

характерной даже для детей: сегодня четверть из них страдают от избытка жировой массы тела. 

Под угрозой не только физическое здоровье, но и, как следствие, нарушение 

психоэмоционального состояния подрастающего поколения. Дети с такой проблемой рискуют 

в будущем страдать от болезней, которые формируются на фоне избыточной массы тела. 

Снижение объема физической активности вследствие урбанизации и автоматизации процессов 

труда при высоком уровне психоэмоционального напряжения оказывает неблагоприятное 

влияние на деятельность различных органов и систем человека.  

Повышение жировой массы тела является фактором риска развития различных серьезных 

заболеваний: артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца и др.  

Таким образом, в связи с ростом негативной тенденции к снижению физической активности 

и, вследствие этого, роста количества обучающихся, имеющих избыточную массу тела, 

актуальность проблемы имеет важное социально-экономическое значение и определяется 

настоятельной необходимостью разработки новых, адресно направленных на группу 

школьников, имеющих избыточную массу тела, подходов, методик, технологий, 

систематического применения средств оздоровительной физической культуры в рамках 

образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в урочной и внеурочной 

деятельности в школе. 

Основная часть 

Проблем со здоровьем людей c ожирением немало. 

Ожирение – это заболевание, при котором происходит нарушение обмена веществ, что 

приводит к избыточному накоплению в организме жира. В литературных источниках имеется 

множество сведений о причинах ожирения, это в первую очередь: 

1) Неправильное питание. Высококалорийные, жирные, сладкие продукты питания и 

фастфуд, все это очень вредная пища, приводящая к избыточному весу. 

2) Малоподвижный образ жизни. Отсутствие или недостаток физических нагрузок 

способствует накоплению избыточного веса, т.к. полученные калории с пищей ребенок 

практически не сжигает. Долгое нахождение в социальных сетях за компьютером, 

видеоигры, просмотр телевизора, все это приводит к ожирению. 

3) Генетический фактор. Очень часто в основе развития ожирения лежит наследственный 

фактор. Но, в большинстве случаев передается не само ожирение, а 

предрасположенность к нему. Многие дети рождаются с нормальной массой и появление 

у них избыточного веса в будущем зависит от их питания и образа жизни. 
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Немаловажное значение имеют психологические факторы: 

Дети и чаще подростки могут «заедать» такие психологические проблемы как конфликт, 

стресс, депрессию, или просто едят от нечего делать. Также, если сидетьна диетах, происходят 

срывы, которые также приводят к лишнему весу. А если у ребенка/ подростка уже имеется 

избыточный вес, то комплексы также влияют на набор веса. 

Рассмотрим последствия детского/ подросткового ожирения: 

1) При лишнем весе поражаются все системы и органы ребенка. 

2) Ожирение у детей может спровоцировать развитие таких опасных болезней как, 

например, гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, ишемическая 

болезнь сердца, цирроз печени. Эти заболевания не только влияют на здоровье пока еще 

маленького человека, но и сокращают срок его жизни. 

Различают следующие осложнения ожирения у детей/ подростков: 

 со стороны сердечно-сосудистой системы: дислипидемия, повышенное артериальное 

давление, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз, стенокардия; 

 со стороны пищеварительной системы: панкреатит, запоры, хронический холецистит, 

геморрой, желчнокаменная болезнь; отложение жиров в печени приводит к 

недостаточности функций печени из-за замещения нормальной ткани жировой; в редких 

случаях данное заболевание, называемое гепатозом, становится причиной развития 

цирроза печени; 

 со стороны опорно-двигательной системы: деформация костного скелета, разрушение 

суставных хрящей, эпифизеолиз, гиперостоз, плоскостопие, вальгусная деформация 

коленей; 

 со стороны эндокринной системы: нарушенная толерантность к глюкозе, сахарный 

диабет, инсулинорезистентность, раннее или позднее половое созревание – у юношей 

часто псевдоевнухоидный фенотип: скромные размеры половых органов, «женский» 

тембр голоса, ложная гинекомастия; у девушек – дисменорея, синдром поликистозных 

яичников, нарушение репродуктивной функции; 

 со стороны кожных покровов: акантоз, грибковые поражения, гирсутизм; 

 со стороны нервной системы: нарушение функции памяти и обучения. 

 со стороны психической системы: низкая самооценка, плохая успеваемость в школе, 

искаженные представления о себе, особенно в подростковом возрасте, интроверсия, 

нередко с последующей асоциальностью. 

У детей и подростков с избыточным весом часто наблюдаются расстройства сна, такие как 

храп и апноэ (эпизоды отсутствия дыхания). 

Ожирение в подростковом возрасте является нередкой причиной социальной изоляции, 

депрессии, что в дальнейшем может послужить причиной детского алкоголизма и наркомании, 

или стать отправной точкой для развития серьезных расстройств питания – булимии и 

анорексии. 

Мы кратко рассмотрели причины избыточного веса, но особое обратим наше внимание на 

снижение физической активности, малоподвижный образ жизни школьников, а точнее 

рассмотрим влияние физических упражнений на проблему избыточной массы тела.  

В профилактике избыточной массы тела важная роль принадлежит физическим нагрузкам, 

вернее увеличением энергозатрат путем использования разнообразных средств физической 

культуры, в частности – физических упражнений. 

Двигательная деятельность во всех свои проявлениях – ходьба, бег, плавание, бег на лыжах 
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и коньках, различные спортивные игры и прочее – оказывают весьма существенное влияние на 

величину обмена энергии, значительно увеличивают энергетические траты, способствуют 

улучшению и нормализации обмена веществ, усилению распада жиров в жировой ткани, 

улучшению функциональной способности всех органов и систем, повышению 

работоспособности и физической подготовленности подростка. Они показаны при всех формах 

и стадиях ожирения. 

Следует знать, что, выбирая формы, объем и интенсивность физических нагрузок, 

необходим индивидуальный подход. Учитывать степень ожирения, функциональные 

возможности организма, важно учитывать возраст, пола и физическую подготовленность. 

Исследователями был изучен двигательный режим старших школьников, который показал, 

что около 80% учащихся, имеющих избыточный вес, ограничивались физическими 

упражнениями на уроках в школе и только 20-25% дополнительно занимались в различных 

спортивных секциях. Однако эти занятия не были постоянными и часто прерывались в связи с 

болезнями. В режиме старших школьников с избыточным весом отсутствовали утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры и дополнительная физическая нагрузка, помимо уроков 

физической культуры, которые большая часть школьников посещала от случая к случаю.  

Таким образом, из всех форм физического воспитания у школьников с избыточным весом 

используется только урок физической культуры в школе, то есть суточный объем движений 

явно достаточно низок. Рассчитывать же на компенсацию недостатка движений за счет 

спонтанной двигательной активности не приходится, так как у подростков уже выработалась 

привычка к малоподвижному образу жизни, особенно сегодня, когда интернет «поглотил» все 

живое общение. Подростки чаще выбирают виртуальное общение, нежели «живые» прогулки и 

игры на улице. 

В борьбе с избыточной массы тела главную роль играет дополнительная физическая 

активность, проходящая вне школы. Рассмотрим структуру самостоятельных занятий 

физическими упражнениями для профилактики и борьбы с ожирением, гиподинамией.  

Приступая к самостоятельным занятиям, нужно провести разминку. В нее входят 

упражнения общей направленности, сердечно-сосудистые упражнения умеренной 

интенсивности – это ходьба на месте, если занятия в домашних условиях или ходьба и легкий 

бег вокруг дома, это статические и динамические упражнения для крупных групп мышц – рывки 

руками, повороты и наклоны туловищем, махи, выпады и упражнения общей направленности 

(приседания, отжимания). Этот этап очень важен, позволяя разогреть должным образом мышцы, 

что поможет предотвратить травмы и увеличит мышечную силу и гибкость. Разминка может 

длится при самостоятельных занятиях примерно 5 минут. 

Далее необходимо использовать аэробные упражнения, они включают в себя ходьбу, бег, 

езду на велосипеде, бег на лыжах, плавание и прочее. Прыжки через скакалку заставляют 

включаться в работу мышцы всего тела и сжигают большое количество калорий за короткий 

промежуток времени. Конечно, из-за избыточной масса тела у подростка могут возникнуть 

трудности с продолжительностью, но, как и с любым двигательным действием, здесь важна 

тренировка, регулярность использования. 

Силовые упражнения проводится как правило на следующий день после аэробных нагрузок. 

Рекомендуется чередовать такие занятия: день аэробных нагрузок, день силовых. Силовые 

упражнения помогают увеличить мышечную массу. Все дело в том, что клетка мышц сжигает в 

несколько раз больше калорий, чем жира, поэтому это позволит подростку быстрее 

скорректировать свой вес. 

Перед началом любого силового упражнения нужно научиться правильной технике его 
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выполнения. Можно использовать следующие варианты нагрузки: отжимания, выпады ног, 

приседания, скручивания, подъемы гантелей. Каждое упражнение рекомендуется повторить 

начиная с 4-6 раз до 10-15 повторений. 

В конце занятий обязательно нужно выполнить упражнения на восстановления дыхания, 

стрейчинг. Этот этап довольно важен для предотвращения болевых ощущений  на следующий 

день. Растягивающие движения телом помогают улучшить подвижность ребенка, заставляя 

мышцы и суставы двигаться в полном диапазоне. Тяга к стопам кончиками пальцев, отведение 

плеч назад из положения сед на пятках, наклоны в разные стороны, все с задержкой в 

максимальном отклонении – это те простые упражнения, которые можно делать для повышения 

гибкости тела. Но помните, что само растяжение не должно доходить до точки дискомфорта. 

Удерживать каждую растяжку необходимо от 10 до 30 секунд. 

После занятия рекомендуется также использовать контрастный душ, ведь это не только 

бодрость, энергия и защита от простуды, это – тренировка всего организма. 

Заключение 

Таким образом, если подросток с избыточным весом будет регулярно выполнять 

физические упражнения, также при этом правильно питаться, то он избавится от своей 

проблемы.  
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Abstract 

Today in the country there is a socio-economic problem, expressed in a decrease in physica l 

activity among modern schoolchildren and, as a consequence, an increase in excess body weight 

among this contingent, as evidenced by numerous scientific studies of the last ten years. A decrease 

in the volume of physical activity, due to urbanization and automation of labor processes with a high 

level of psycho-emotional stress, has an adverse effect on the activity of various human organs and 

systems. The problem of reducing physical activity and fitness of overweight schoolchildren is 

considered шт the paper. Recommendations on the problem of reducing physical activity of 

schoolchildren are given. It is said that of all forms of physical education, overweight schoolchildren 

use only a physical education lesson at school, that is, the daily volume of movement is clearly quite 

low. It is shown that the problems of overweight schoolchildren underlie the development of many 

severe somatic diseases, it is important to create and implement long-term training programs for the 

formation of a healthy lifestyle in overweight schoolchildren in order to prevent the development of 

cardiovascular diseases and other metabolic complications. It is also advisable to inform children 

and parents about the need to combine a balanced diet with dosed physical activity.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования наставничества в деятельности 

культурно-досугового комплекса региона. На основе теоретического обзора отечественной 

литературы сформулированы индикаторы эмпирического исследования наставничества 

через мнения и имеющийся опыт молодежи, включенной в деятельность творческих 

коллективов. Анкетирование 261 человека проведено в электронном виде через гугл-

форму. Результаты исследования показали, что наставники из числа работников культуры 

активно передают не только свой профессиональный опыт, но и вносят существенный 

вклад в духовно-нравственное воспитание молодого поколения, показывая свой пример 

отношения к жизни и профессии, не остаются равнодушными в ситуациях, когда требуется 

помощь и поддержка личностного становления воспитанников самодеятельных 

художественных коллективов. В целом проведенное исследование показывает 

значительный вклад и высокий уровень вовлеченности работников культуры 

Ставропольского края в дело наставничества. Наставники из числа работников культуры 

активно передают не только свой профессиональный опыт, но и вносят существенный 
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вклад в духовно-нравственное воспитание молодого поколения, показывая свой пример 

отношения к жизни и профессии, не остаются равнодушными в ситуациях, когда требуется 

помощь и поддержка личностного становления воспитанников самодеятельных 

художественных коллективов. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Бережная О.В., Захарченко Н.С., Ивашова В.А. Наставничество как социальная 

технология управления через культурно-досуговые практики молодежи // Педагогический 

журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 204-214. DOI: 10.34670/AR.2024.90.90.023 

Ключевые слова 

Наставничество, социальные технологии управления, культурно-досуговый комплекс, 

молодежь, воспитание. 

Введение 

В России 2023 год Указом Президента России Владимира Путина был объявлен Годом 

педагога и наставника. Тем самым, наставническая деятельность получила новый актуальный 

статус и внимание общества к этой важной деятельности. Наставничество как социальная 

технология проявляется в разных сферах жизнедеятельности общества и способствует не только 

передаче знаний, умений и навыков, но, прежде всего, жизненного опыта, нравственных 

ценностей, социальной и профессиональной ответственности, образцов традиционной 

культуры, без которых невозможно сохранение национальной идентичности. Таким  образом, 

миссия наставничества, в современном понимании, выходит за рамки технологии 

профессиональной адаптации новых работников организации и может рассматриваться как 

социальная технология управления воспроизводством социокультурных практик в культурно -

досуговом комплексе региона. 

Основная часть 

Исследованию наставничества посвящены работы современных российских авторов. Так в 

статье А.А. Дружининой, посвященной внедрению и реализации технологии наставничества в 

социальной сфере, рассмотрены основные модели наставничества и роли наставника 

[Дружинина, 2018]. К наставничеству в подготовке будущих специалистов социальной работы 

привлечены студенты старших курсов, преподаватели, выпускники-практики социальной 

работы. Представленная комплексная модель наставничества помогает обучающимся получить 

разносторонний опыт для будущей профессиональной деятельности и успешно пройти этап 

социально-профессиональной адаптации при первом трудовом найме. Ролевые модели 

студента-наставника, преподавателя-наставника, практика/выпускника-наставника, 

представленные в статье обеспечивают будущим специалистам понимание особенностей 

профессиональной деятельности на разных этапах становления профессиональных 

компетенций и навыков. 

Рассматривая социальный феномен наставничества, авторы статьи А.Т. Гаспаришвили и 

О.В. Крухмалева [Гаспаришвили, Крухмалева, 2019] показывают актуальность этого 

социального явления. Этот вывод они делают на основе анализа современной зарубежной 

литературы в данной предметной области, отмечая труды Г. Льюиса, Д. Клаттербака, Д. 
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Меггинсона, Дж. Максвелла, М. Кларина и других авторов. В их работах наставничество 

рассматривается как системный процесс, направленный на преодоление определенных проблем 

перехода с образовательной ступени на профессиональную. Оно индивидуально ориентировано 

и остается актуальным на любом этапе профессиональной карьеры. Потребность и интерес в 

нем имеют как отдельный человек, так и общество, высшая школа, предприятие, организация, 

рынок труда [там же]. 

История становления и развития наставничества на примере корпоративного обучения 

персонала представлена в статье авторов В.В. Бондалетова и Е.В. Бондалетова [Бондалетов, 

Бондалетов, 2019]. Исследователи на основе анализа многочисленных источников литературы 

отмечают, что наставничество связано и ассоциируется с такими понятиями как 

профессионализм, личный и профессиональный опыт, высокий интеллектуальный потенциал и 

уровень развития личностных качеств наставника. Кроме того, это и готовность открыто 

делиться секретами профессионального мастерства, помогать своим подопечным в решении 

актуальных вопросов духовно-нравственного характера. 

Во многих публикациях подчеркивается, что наставничество, как социальный феномен, 

обладает огромным потенциалом для повышения качества профессионального образования. 

Этому посвящены статьи российских авторов Башариной О.В., Фаляхова И.И., Сопегиной В.Т., 

Нугумановой Л.Н., Шайхутдиновой Г.А. и других [Башарина, 2018; Фаляхов, 2017; Сопегина, 

2016; Нугуманова, Шайхутдинова, 2018]. В работах подчеркивается, что для эффективного 

внедрения технологии наставничества необходимо заниматься подготовкой наставников и 

обеспечить системность внедрения данного подхода в современные практики управления.  

Гаисина Л.М., кандидат социологических наук, в своей статье предлагает авторское видение 

классификации социальных технологий [Гайсина, 2015]. По ее мнению, важным аспектом 

применения социальных технологий, в том числе и наставничества, является не импликация 

готовых алгоритмов в реалии социальных процессов, а проектирование технологий с учетом 

мнений объекта социального управления: персонала организации, потребителей услуг 

бюджетных организаций, отрасли, региона. Отмечается, что важна диагностика на основе таких 

методов сбора первичной информации, как наблюдение, анкетирование, интервью, 

тестирование, групповая дискуссия и пр. Таким образом, реализуется связь между теорией и 

практикой социального управления. 

Гришакова Е.А. в статье раскрывает результаты социологического исследования 

социальных технологий управления, обеспечивающих стимулирование роста качественного 

уровня человеческих ресурсов организации. По ее мнению, трансформация социальных 

технологий управления зависит от ряда факторов и, прежде всего, качественной объективной и 

своевременной информации об объекте управления, что позволяет внедрять систему 

совершенствования социальных технологий в исследуемой организации посредством 

социального реагирования, социальной ответственности и социальных обязательств 

[Гришакова, 2017]. 

Социальные технологии, по мнению В.И. Патрушева, выступают как интеллектуальный 

наукоемкий ресурс, который позволяет получать эффективный прогнозируемый социальный 

результат [Патрушев, 2011]. Социальная технология определяется исследователем как проект, 

включающий в себя определенные процедуры и операции, и непосредственно сама 

деятельность, построенная в соответствии с этим процессом. 

Таким образом, проведенный обзор публикаций по теме исследования позволяет сказать, 

что наставничество, как технология управления остается актуальной в наши дни. 

Наставничество рассматривается как системный процесс, направленный на преодоление 
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сложностей в переходе к самостоятельной профессиональной и иной деятельности человека. В 

ряде работ социологов-теоретиков вывод об индивидуальной ориентированности 

наставничества на определенных этапах профессиональной карьеры, перекликается с 

утверждениями о потребности в наставничестве не только отдельного человека, но и общества, 

отраслей, предприятий, организаций. 

Наставничество тесно связано и ассоциируется с такими понятиями как профессионализм, 

личный и профессиональный опыт, высокий интеллектуальный потенциал и уровень развития 

личностных качеств наставника, готовностью открыто делиться секретами профессионального 

мастерства, помогать своим подопечным в решении актуальных вопросов духовно-

нравственного характера. 

Ролевые модели наставников, получившие институциональное подтверждение в 

организационных системах, обеспечивают будущим специалистам понимание особенностей 

профессиональной деятельности на разных этапах становления профессиональных 

компетенций и навыков. 

Социологическое исследование «Развитие наставничества в культурно-досуговом 

комплексе Ставропольского края» проведено в октябре-ноябре 2023 года. Анкетирование 

проведено в электронном формате через гугл-форму. Всего в опросе приняли участие 261 

человек. К участию в опросе приглашены молодые люди в возрасте от 18 лет до 30 лет, имеющие 

отношение к деятельности отрасли культуры. Такой выбор респондентов обусловлен темой 

исследования, которая имеет актуальность именно для данной категории населения.  

Учреждения культуры Ставропольского края, проводя интересные культурно-досуговые 

мероприятия, работая с народными творческими коллективами, сохраняя культурные традиции, 

выполняют важную миссию – воспроизводство регионального культурного контекста. 

Работники культуры становятся наставниками для многих поколений жителей региона, 

включенных в культурно-досуговую деятельность, как носители образцов духовной культуры, 

наследия традиций народа.  

Мнения, оценки, предпочтения и пожелания молодежи Ставропольского края позволят 

развивать наставничество в культурно-досуговом комплексе региона (районном Дворце 

культуры, сельском Доме культуры, сельском клубе и т.). 

Большинство участников опроса довольны тем, как складываются их жизненные 

обстоятельства (45,9% полностью довольны и 37,7% скорее довольны, чем нет). Скорее не 

довольны 13,1% от числа участников опроса и не довольны – 1,6% участников опроса. 1,7% не 

смогли дать определенного ответа (См. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Оценка участниками опроса уровня удовлетворенности жизненными 

обстоятельствами, % 
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Для большинства участников опроса культура и занятия художественным творчеством 

играют значительную роль и являются частью жизни. 6,6% указали, что культура играет 

большую роль, но не является основным занятием в жизни. Таким образом, в опросе 

представлены мнения целевой группы молодежи, которая активно включена в деятельность 

культурно-досугового комплекса Ставропольского края и может дать характеристику 

наставничеству в сфере культуры как фактору воспроизводства регионального культурного 

контекста (См. рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Оценка роли культуры и самодеятельного творчества в жизни участников 

опроса, % 

Работники культуры стали проводниками в самодеятельное художественное творчество 

(занятия музыкальным искусством, вокалом, хоровым творчеством и т.п.) для 23,0% участников 

опроса. Что практически наравне с самостоятельным выбором (29,5%) и родителями и близкими 

родственниками (29,5%). 6,6% участников опроса привели в самодеятельное художественное 

творчество их друзья и одноклассники. 4,9% участников опроса назвали проводником в 

самодеятельное художественное творчество работников образования. 6,5% не смогли дать 

определенный ответ. (См. рис.3)  

 

Рисунок 3 - Наличие в жизни участника опроса человека, который стал проводником в 

самодеятельное художественное творчество (занятия музыкальным искусством, 

вокалом, хоровым творчеством и т.п.), % 
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85,2% молодых людей, которые приняли участие в опросе, получали советы от 

руководителя коллектива художественного творчества, которые касаются духовных жизненных 

ценностей. Незначительная доля участников опроса отметили, что не получали никаких советов 

(4,9%), не помнят (6,6%) или не могут сказать определенно (3,3%). (См. рис. 4) 

 

Рисунок 4 - Уровень распространенности социальной практики получения советов 

участниками опроса от руководителя коллектива художественного творчества, которые 

касаются духовных жизненных ценностей,% 

49,2% участников опроса сказали, что часто бывают ситуации на репетициях, когда 

коллектив обсуждает жизненные вопросы, которые не касаются текущего занятия. Еще 32,8% 

отметили, что такие ситуации бывают, но редко. Практически таких ситуаций не бывает – 

отметили 8,2% респондентов. Не смогли сказать определенно 9,8%. (См. рис.5) 

 

Рисунок 5 - Наличие ситуаций на репетициях, когда коллектив и руководитель 

обсуждают жизненные вопросы, которые не касаются текущего занятия,% 
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ситуаций сказали 9,8% участников опроса и 3,3% – затруднились дать определенный ответ. 

 

Рисунок 6 - Наличие ситуаций, когда руководителю творческого коллектива в процессе 

репетиции приходилось затрагивать вопросы нравственного поведения, воспитанности 

тех или иных людей, % 

62,3% участников опроса сказали, что могут подойти к руководителю за советом в сложных 

жизненных ситуациях. 16,4% не видят в этом необходимости и 21,3% не задумывались над этим 

вопросом. 

Работники культуры являются важными мотиваторами в жизни молодых людей, которые 

так или иначе связали свою жизнь с отраслью культуры. Из ближайшего окружения участников 

опроса есть люди, которые видят потенциал (творческий, интеллектуальный, духовный, 

воспитательный и т.п.). Среди них работники образования (68,9%), родственники (68,9%), 

друзья (52,5%), работники культуры (37,7%), люди из числа рабочего окружения участников 

опроса (24,6%). Назвали другие варианты и не смогли ответить определенно 8,2%. (См. рис. 7).  

 

Рисунок 7 - Оценка участниками опроса наличия людей из ближайшего окружения, 

которые видят потенциал человека (творческий, интеллектуальный, духовный, 

воспитательный и т.п.),% 
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преподаватели/учителя (75,4%) и на втором – работники культуры (44,3%), опережая 

родственников (36,1%), друзей (36,1%) и людей из числа рабочего окружения (29,5%). 

По мнению каждого второго участника опроса (50,8%) именно в культуре работает много 

инициативных, увлеченных людей, энтузиастов своего дела. 19,7% респондентов отметили, что 

это не зависит от отрасли. Еще 19,7% уверены, что в образовании и культуре работать без 

призвания просто невозможно. 

Такой пример наставничества, который сейчас есть у молодежи, вдохновляет большинство 

участников опроса в будущем тоже стать наставником (отметили 80,0% участников опроса). 

Пока не считают это возможным 6,7% респондентов и затруднились дать определенный ответ 

13,3% респондентов. 

По мнению большинства участников опроса, готовность к наставничеству не всегда зависит 

от возраста (отметили 55,7% респондентов). 27,9% считают, что наставниками становятся чаще 

всего люди старшего возраста. 11,5% отмечают, что это люди, начиная со среднего поколения. 

И 4,9% респондентов не смогли определенно ответить на этот вопрос. 

По мнению 44,3% участников опроса в последнее время наставников стало больше. 27,9% 

считают, что число наставников уменьшилось. Не смогли сказать определенно 27,8%.  

Снижение количества наставников связано следующими причинами: 

 утрачены традиции наставничества (31,1%); 

 нет почета наставникам (27,9%); 

 конкуренция за рабочие места, зарплату не дает развиваться наставничеству (23,0%); 

 люди стали более эгоистичными, думают о себе (21,3%). 

Участникам опроса был предложен перечень ценностей и дана возможность высказать свои 

оценки по актуальным, по их мнению, для наставников в сфере культуры ценностям по  5-

балльной шкале, где 1 балл – ценность не имеет актуальности и 5 баллов – ценность очень 

актуальна для идеальной модели наставника. Расчет среднего балла и ранжирование 

результатов показывают, что первые 5 мест, главных по значимости занимают ценности:  

 интересная работа (4,3 балла); 

 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом) (4,2 балла); 

 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений) (4,2 балла); 

 познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие) (4,2 балла); 

 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) (4,2 балла); 

 творческая самореализация (4,2 балла). 

Заключение 

В целом проведенное исследование показывает значительный вклад и высокий уровень 

вовлеченности работников культуры Ставропольского края в дело наставничества. Наставники 

из числа работников культуры активно передают не только свой профессиональный опыт, но и 

вносят существенный вклад в духовно-нравственное воспитание молодого поколения, 

показывая свой пример отношения к жизни и профессии, не остаются равнодушными в 

ситуациях, когда требуется помощь и поддержка личностного становления воспитанников 

самодеятельных художественных коллективов. 
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Abstract 

The article presents the results of a study of mentoring in the activities of the cultural and leisure 

complex of the region. Based on a theoretical review of Russian literature, indicators of an empirica l 

study of mentoring through the opinions and experience of young people involved in the activit ies 

of creative teams are formulated. The survey of 261 people was conducted electronically via a 

Google form. The results of the study showed that mentors from among cultural workers actively 

transfer not only their professional experience, but also make a significant contribution to the 

spiritual and moral education of the younger generation, showing their example of attitude to life 

and profession, do not remain indifferent in situations where help and support for the personal 

development of pupils of amateur art groups is required. In general, the study shows the significant 

contribution and high level of involvement of cultural workers of the Stavropol Territory in the 

matter of mentoring. Mentors from among cultural workers actively pass on not only their 

professional experience, but also make a significant contribution to the spiritual and moral education 

of the younger generation, showing their example of attitude to life and profession, and do not 

remain indifferent in situations where help and support for the personal development of amateur 

students is required artistic groups. 
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Аннотация 

В настоящее время проводится большое количество исследований в новой научной 

области – нейролингводитактике, что обусловило актуальность данной статьи. Целью 

научной работы является исследование функционирования головного мозга учащихся во 

время изучения русского языка как иностранного с помощью интерактивных технологий. 

Нейролингводидактический аспект становится ведущим в организации образовательного 

процесса. В статье представлена история открытий, связанных с развитием науки в области 

нейролингводидактики; раскрывается понятие «нейролингводидактика»; сопоставляются 

научные исследования отечественных и зарубежных ученых; приводится подробное 

описание работы головного мозга у человека, в частности, у студентов; описываются 

процессы мозговой нейропластичности; приводится сравнительный анализ 

количественного состава белого и серого вещества в головном мозге (межполушарное 

взаимодействие); анализируется работа отделов головного мозга у обучающихся на 

музыкальных факультетах (музыканты), изучающих русский язык как иностранный и 

студентов других профилей (не музыканты); приводятся результаты научного 

эксперимента, проводимого на базе Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенина, среди обучающихся, которые имеют или не имеют музыкальное 

образование, а также предлагаются примеры различных интерактивных заданий, 

разработанных с учетом нейроподходов, в рамках интегративной методики. Кроме этого, 

в научной статье даются рекомендации по наполнению курса РКИ для студентов 

музыкальных специальностей, а также приводятся различные способы и методы для 

улучшения пластичности головного мозга, напрямую связанные с остротой памяти, 

вниманием и восприятием человека. 
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русский язык как иностранный, музыка, музыканты, интерактивные технологии.  

Введение 

Современные люди живут в обществе информационных технологий не первый год, но 

возможности человеческого мозга оказались гораздо менее изучены, чем пути создания 

искусственного интеллекта. Тем не менее, в последние годы заговорили о включении в 

образовательные процессы новых механизмов, связанных с перспективами привлечения в 

обучение внутренних когнитивных ресурсов обучающихся. Это обусловлено масштабным 

изучением такого нового направления, как нейропластичность, то есть – особого свойства мозга 

на основе нового опыта видоизменять привычное поведение индивидуума, что часто и 

обеспечивает успешность языкового обучения человека как в юном, так и в зрелом возрасте.  

Мозг человека – это удивительный механизм, который до конца еще не изведан, но с 

каждым разом новые научные открытия помогают постичь его тайны. На сегодняшний момент 

особенно остро стоят задачи воспитания такой личности, которая будет обладать навыками 

самообразования во время обучения, а значит, когнитивные механизмы учащегося должны быть 

постоянно задействованы. 

Но для начала разберемся, какая наука изучает работу головного мозга во время обучения. 

Биология отвечает за структуру живого организма и законы живой природы, психология – за 

развитие и функционирование психики у человека, а вот нейробиология – это наука, которая 

изучает устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и 

патологии нервной системы человека [Гамезо, 2001]. Одним из основоположников нового 

направления в науке – «нейробиологии» – считается американский психолог и нейробиолог 

Джейсм Олдс [Olds, Milner, 1954], который вместе со своим товарищем Питером Милнером 

[Milner, 1954] занимался исследованием нервных клеток, отвечающих за поведение и обучение. 

Первые же опыты в этом направлении принадлежат известному советскому психофизиологу 

И.П. Павлову [Павлов, 2008]. Именно эти ученые заинтересовались изучением когнитивной 

основы обучения и памяти, а также доказали важность организации новых нейронных связей в 

процессе ассоциативного обучения. 

Общеизвестно, что любая лингводидактическая технология является четкой системой 

педагогических приемов и практик, и именно эта система может позволить спроектировать 

такую модель языкового обучения, которая будет рассчитана под конкретного человека. Одна 

часть технологий не зависит от грамматической логики языка, в то время как другая требует 

проникновения в структуру языка, его логику и, конечно же, в процессы восприятия и 

понимания этого языка, которые возникают в ходе работы головного мозга. 

Новейшим направлением в области изучения мозга человека и организации 

образовательного процесса является нейролингводидактика – наука, которая служит 
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связующим звеном между педагогикой, лингвистикой, психологией и биологией. В настоящее 

время нейролингвдидактика определяется как ведущая тенденция педагогической мысли в 

рамках обучения иностранным языкам, в частности, русскому языку как иностранному. Нельзя 

не согласиться с определением, данным Е.А. Хамраевой: «Нейролингводидактика – это новое и 

интересное направление в мировом контексте, потому что именно нейролингводидактика – 

дисциплина, возникшая на стыке нейропедагогики, нейропсихологии и нейролингвистики, – 

разрабатывает новые подходы к индивидуализации языкового обучения», более того, 

нейролингводидактика изучает «особенности деятельности мозга в ходе обучения 

иностранному (неродному) языку и культуре детей или взрослых, которое будет способствовать 

достижению высоких результатов» [Хамраева, 2022, 196]. 

Стремление к интенсификации и оптимизации обучения иностранным языкам на 

сегодняшний день обозначены главной задачей языкового образования, а современное обучение 

иностранному языку, в частности, русскому языку как иностранному, не обойдется без 

понимания строения и функционирования когнитивных ресурсов у студентов. Именно знания о 

структуре центральной нервной системы (ЦНС) позволят педагогу правильно подобрать 

образовательную программу, которая будет подходить для той или иной группы обучающихся, 

особенно, если речь идет об отдельных образовательных потребностях человека. В зависимости 

от работы ЦНС можно правильно подобрать максимально успешную методику преподавания 

РКИ: где-то окажется более перспективным использование интерактивных технологий (IT 

методы), а где-то будут удачнее традиционные, для одних студентов понадобится визуальная 

основа, для других – слуховая и т.д. Благодаря грамотному сочетанию различных методик и 

учету индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивается получение высоких 

результатов в образовательном процессе. 

Процедура и методы 

Чтобы разобраться в работе мозга во время обучения, выясним, как в принципе выглядит и 

работает головной мозг у любого человека (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Отделы головного мозга  
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Мозг человека состоит из нескольких отделов:  

Большой или конечный мозг, покрытый корковыми структурами, имеет несколько долей: 

лобную, теменную, затылочную, височную. Более того, именно эти разделы делят головной 

мозг на две части, т.е. на два полушария, которые выполняют разные функции: левое – 

абстрактное, словестно-логическое мышление; правое – образное мышление. Именно эту 

функциональную асимметрию, на которую опирается нейролингводидактика, необходимо 

рассматривать в целях успешной организации изучения иностранного языка (РКИ), в 

особенности, определенным видам речевой деятельности. 

Второй крупный отдел мозга – это мозжечок, который контролирует когнитивные функции 

и движение тела. Именно мозжечок отвечает за развитие памяти, внимания, интеллекта, 

восприятия, речи и т.д. Так, например, в обучении детей иностранным языкам именно этот отдел 

становится максимально важным: если ребенок не умеет контролировать положение тела, он не 

сможет успешно освоить чтение и письмо. 

Мозг – это главный орган центральной нервной системы человека, который состоит из 

множества связанных друг с другом нейронов и их отростков (короткие – дендриты, длинные – 

аксоны), способных передавать полученную информацию в считанные секунды (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Строение нейрона  

Дендриты и аксоны могут связывать головной мозг с самыми отдаленными частями тела – 

конечностями (например, пальцы ног). Место контакта нервных клеток называется синапс (см. 

рис. 3), оно имеет не плотное смыкание, поэтому между нейронами образуется небольшая щель, 

заполненная белками-посредниками. 

 

Рисунок 3 - Синаптическая пластичность  
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От этих белков-посредников, а именно от их количества напрямую зависит процесс 

обучения иностранным языкам.  

Так, например, белое вещество, состоящее из длинных отростков (аксонов), помогает 

координировать работу всей нервной системы и доставлять сигналы к определенным частям 

тела. А серое вещество, состоящее из коротких отростков (дендритов) и самих тел нейронов, 

способствует быстрому запоминанию, отчетливой речи, скоординированным движениям. Более 

того, серое вещество отвечает за обработку информации, полученной от органов чувств (см. рис. 

4). 

 

Рисунок 4 - Распределение серого и белого вещества в головном мозге  

Известно, что в головном мозге человека находится более ста миллиардов нервных клеток, 

связь между которыми происходит ежесекундно. Синаптическая нейропластичность – это 

выработанная нейронами «привычка», которая способствует передаче импульса от одной 

нервной клетки к другой. В связи с этим, образуются целые нейронные команды, т.е. нейросети. 

Именно так формируется память, и приобретаются новые навыки. Это можно сравнить с тем, 

как человек учится кататься на велосипеде. Сначала у него не получается, а потом, стараясь, с 

каждым разом он запоминает действия, и уже впоследствии, эти действия переходят в привычку 

и, можно сказать, что человек научился кататься на велосипеде. Благодаря этому, его нейронные 

связи укрепляются и переходят в долговременную память. А если сделать наоборот, не 

тренироваться управлять велосипедом долгое время, то «дорожки» нейронных связей 

«зарастают», и человек забывает, какие ему действия нужно выполнить, чтобы снова смело 

кататься на своем велотранспорте. Ему придется вначале попробовать, чтобы убедиться, что он 

это не забыл и умеет. Обратный процесс наблюдается при обучении игре на музыкальных 

инструментах. Если не тренироваться, навык стремительно исчезает, и человек не может 

«вспомнить» многие ранее хорошо знакомые ему и сыгранные им произведения. То же самое 

происходит и с иностранным языком, который человек когда-либо изучал. Без постоянной 

тренировки нейронов ничего не получится: ни запомнить слово, ни написать его, ни произнести. 

Так что изучение иностранных языков, в частности РКИ, – это очень долгий и трудоемкий 

процесс изменения пластичности мозга, который требует максимальной концентрации и отдачи. 

Именно поэтому нейролингводидактика занимается не только процессами обучения, 

оптимизацией полученных данных, в ходе применения разнообразных образовательных 

приемов и практик с целью овладения всеми видами речевой деятельности и задействования 

конкретных областей головного мозга через установку крепких когнитивных связей между 
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новым значением и уже имеющимися знаниями, но и исследует механизмы нейропластичности 

головного мозга. 

Несколько столетий назад считалось, что мозг человека не может изменяться и находится в 

статичном состоянии, т.е. не пластичен, но со временем, это оказалось совсем не так. 

Определенные нейроны и структуры, адаптируясь к видоизменениям, могут менять старые 

связи и формировать новые. Идею пластичности мозга впервые в 1890 году предложил 

американский психолог Уильям Джеймс [James, 1913]. Он полагал, что сознание человека 

индивидуально, а поток его мыслей и ощущений никогда не сможет повториться дважды. В 

течение долгого времени этой идее никто и не придавал большого значения, но уже в середине 

XX века первым ученым, который ввел термин «нейропластичность», был польский 

нейрофизиолог, врач-психиатор – Ежи Конорски [Konorski, 1948, 73]. Однако массово 

исследованиями нейропластичности стали интересоваться совсем недавно. По мнению 

Е. Конорского, «нейропластичность» обозначает образование новых ассоциативных связей, 

именно тех, которые могут подстраиваться под постоянно изменчивые условия. Эти связи 

образуют воспоминания, и чем больше ассоциаций у нас будет возникать, тем крепче и дольше 

произошедшее останется в памяти человека [Костанди, 2007, 87]. Таким образом, каждый новый 

факт или событие образует новый набор ассоциативных связей, и именно эти ассоциативные  

связи помогают человеку изучить иностранный язык. 

Огромный вклад в изучение нейропластичности сделал канадский нейрофизиолог Дональд 

Хебб [Hebb, 1949], который показал, как окружающая среда может положительно влиять на 

нейропластичность головного мозга. А в 1973 году Тим Блисс и Терье Ломо [Bliss, 1973] из 

Национального института медицинских исследований в Лондоне в своих научных работах 

представили результаты по физиологическим механизмам усиления синаптических связей, 

которые могут сохранять свою продолжительность долгий период времени [Костанди, 2007, 96]. 

Они открыли феномен долговременной потенциации, что считали базой для большинства форм 

обучения и памяти, в частности, обучения иностранным языкам, поскольку определенный набор 

синаптических связей можно приравнять к темам, правилам и событиям, изученным в рамках 

постижения иностранных языков. Начался процесс серьезного изучения нейропластичности 

головного мозга. 

В России этим вопросом занимались известные физиологи и психологи, такие как 

Н.А. Бернштейн [Бернштейн, 1966], П.К. Анохин [Анохин, 1979], Л.С. Выготский [Выготский, 

1960], А.Н. Леонтьев [Леонтьев, 2001], А.Р. Лурия [Лурия, 1962]. Их идеи легли в основу 

современных учений о нейропластичности. 

Н.А. Бернштейн полагал, что нейропластичность зависит от стимулов – триггеров (внешние 

или внутренние факторы, которые вызывают определенную реакцию или действие) [Корсини, 

2006, 782]. По мнению Н.А. Бернштейна, в качестве стимула может выступать все, что угодно: 

привлекательные картины, ароматные запахи, чарующие мелодии и т.д. Иными словами, все, 

что направлено на наш головной мозг, а именно на его мотивационные зоны и ассоциативные 

области, которые в основном составляют задачи, планируют действия и что-то замышляют 

[Бернштейн, 1966]. Вследствие этого, стимулами в обучении русского языка как иностранного 

могут послужить совершенно разные вещи, которые способны найти отклик далеко не у 

каждого человека, потому что все люди разные, и чтобы достичь положительных результатов, 

нужно подобрать индивидуальный подход в обучении каждого индивидуума. 

П.К. Анохин, анализируя проблему нейропластичности со стороны функциональных 

систем, пришел к выводу, что нейрон можно рассматривать как «концептуальный мост», через 
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который проходят импульсы от окружающего мира и который связывает процессы 

молекулярного уровня с деятельностью мозга, постоянно подстраивающегося под эту 

окружающую среду. Но при этом ученый утверждал, что «интеллектуальная» лобная кора никак 

не связана с такими функциями мозга, как память, восприятие, мотивация и эмоции. Однако 

именно лобная кора способствует интеграции этих функций в целенаправленные, 

поведенческие реакции от которых зависит процесс усвоения информации в рамках изучения 

иностранного языка, в частности, русского языка как иностранного [Анохин,  1979, 320]. 

По мнению Л.С. Выготского, можно добиться развития пластичности мозга, если поставить 

перед собой цель, которая будет слегка превосходить способности, и послужит неким стимулом 

для выполнения задач и создания новых нейронных сетей, а если такого диссонанса нет, или 

наоборот, он будет слишком высок, то ничего не случится, все останется на прежнем уровне 

развития [Выготский, 1960, 402].  

Так же, как и Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев полагал, что человеческий мозг способен 

реагировать на стимулы, однако в его версии это – биологически нейтральные воздействия 

(виды энергии или свойства предмета, которые не полезны и не вредны). Например, ни один 

живой организм не питается звуком и не погибает от него, в природе же звуки являются 

основными сигналами (пища или опасность), т.к. мозг распознает этот звуковой импульс, а 

значит, создает новые нейронные связи [Леонтьев, 2001, 231]. В этом случае, можно утверждать, 

что именно музыка в РКИ становится отличным помощником в изучении языка. Она имеет 

свойство отражать не только эмоции и чувства, но и обладает такой отличительной 

особенностью, как надолго оставаться в памяти человека. 

Во время обучения у человека формируются особые связи между отделами головного мозга 

и образуются дополнительные рецепторы для проведения сигнала. Музыка обеспечивает 

«проводимость» сигнала, поскольку позволяет задействовать и эмоциональную, и логическую 

сферы деятельности человека.  

Известно, что левое и правое полушария мозга человека имеют свою функциональную 

асимметрию (см. рис. 5).  

 

Рисунок 5 - Функции левого и правого полушарий  

Ученые считают, что левое полушарие более «логичное». Оно отвечает за аналитическое 

мышление, языковые способности, контролирование речи, чтение, письмо, обработку 

полученной информации. Что касается правого полушария, то его относят к более 

«творческим», поскольку именно оно руководит интуицией, воображением, фантазией, 

эмоциями, изобразительным искусством, многозадачностью, анализом невербальной 
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информации, способностью воспринимать и воспроизводить музыку.  

Нейролингводидактика обладает большим потенциалом в области 

индивидуализированного обучения РКИ по интересам человека в соответствии с 

нейропредпочтениями, потому что дидактика, которая приобрела в своем названии приставку 

«нейро-», берет за свою основу учет возрастных, психологических, личностных и 

индивидуальных особенностей человека. Именно нейролингводидактика предлагает в процессе 

обучения иностранным языкам рассматривать особенности организации полушарий с точки 

зрения нейропластичности коры головного мозга, что позволяет по-новому подойти к 

проблемам обучения русскому языку как иностранному. 

 Известно, что многие ученые задумались об особенностях организации языкового обучения 

для музыкантов, поскольку именно у них замечена одновременная работа двух полушарий. 

Одной из задач нашего исследования стало изучение вопроса, почему это оказывается 

возможным и так ли это?  

Результаты и их обсуждение 

В рамках заявленной темы нами было проведено исследование, позволяющее удостоверить 

включенность обоих полушарий в процессы обучения языку через музыку. Мы 

руководствовались серией известных экспериментов в этом направлении и ориентировались на 

уже достигнутые результаты исследователей, изменяя вектор в сферу овладения русским 

языком как иностранным. Так, например, в своей книге «Мозг и музыка» М. Корсакова 

[Корсакова, 2022] описывает различные эксперименты, связанные с работой головного мозга 

музыкантов. Именно музыканты лучше выполняют тест Струпа (тест назван в честь 

знаменитого американского психолога Джона Ридли Струпа, который в 1935 году открыл 

эффект задержки реакции при прочтении слов, не совпадающих по цвету), направленный на 

выявление способности концентрации на чем-то важном [там же, 7]. Во время теста испытуемых 

просят отметить, каким цветом написано слово на экране, однако сопутствующий кружок, в 

котором написано то или иное слово, может запутать, т.к. имеет отличающийся цвет. Например, 

дается слово «красный» на желтом кружке. Главная задача испытуемого не ошибиться и 

сконцентрировать свое внимание на написанном. Тест Струпа можно пройти любому человеку, 

чтобы выяснить свои когнитивные способности. На сайте Cognifit.com предлагается большой 

выбор программ для определения уровня пластичности мозга (см. рис. 6), а также для его 

тренировки и поддержания в тонусе. Более того, этот тест можно использовать на занятиях по 

русскому языку как иностранному в качестве тренировочного упражнения, чтобы иностранные 

студенты смогли отработать навыки распознавания цвета и его написания на русском языке.  

 В своем исследовании мы пользовались определенным инструментарием. Так, тест Струпа 

на Cognifit.com дается в более усложненном варианте: необходимо не только нажать на 

«пробел», если написанное слово и изображенный цвет совпадают, но и держать курсор 

посередине шарика, передвигающегося на экране. 

Таким образом, нейролигводидактический компонент тестирования способствует 

образовательному процессу, поскольку его использование в качестве упражнения на занятии 

дает эффект коордиции. Если это задание адаптировать для иностранных студентов-

музыкантов, изучающих русский язык как иностранный, его следует несколько видоизменить: 

вместо написания слова, обозначающий цвет, на кружке другого цвета, использовать голосовое 

название этого цвета. Например, пропеть в высоком регистре слово «желтый», а показать 
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кружок синего цвета, или наоборот пропеть слово «черный» в низком регистре, а показать 

кружок белого цвета. В данном случае у студентов-музыкантов будут задействованы оба 

полушария, т.к. левое полушарие будет отвечать за логику написания, а правое за правильное 

соотношение исполнения мелодии. Хочется отметить, что яркие и светлые цвета будут 

соответствовать высокому регистру, а темные цвета – низкому, что будет небольшой 

подсказкой для музыкантов, т.к. определять слова на слух очень сложно на начальном этапе 

обучения русскому языку как иностранному.  

 

Рисунок 6 - Тест Струпа1  

В последнее время возникла тенденция создания особых образовательных траекторий для 

студентов-иностранцев, изучающих РКИ, а индивидуализация такого процесса стала 

сопровождаться особыми коуч-программами и тренажерами. Такие тренажеры можно 

встретить в интерактивных нейромузеях. Например, «Шевели мозгами» (г. Рязань), в котором 

находятся уникальные деревянные нейротренажеры. Их можно не только рассматривать, но и 

попробовать. Именно такие музеи помогают постичь и улучшить ловкость, внимание, память, 

работу межполушарного взаимодействия и др. Для студентов-музыкантов такие игры и 

тренажеры тоже могут представлять особую значимость для изучения русского языка как 

иностранного. Например, уникальные роботы-пауки, которые управляются «силой мысли» (см. 

рис. 7).  

На голову человека надевается специальная нейрогарнитура, которая фиксирует разной 

частоты электромагнитные волны головного мозга, а с помощью запатентованного 

нейроинтерфейса устройство дает команду роботам-паукам двигаться. Главной задачей 

испытуемого становится научиться осознанно входить в особые состояния мозга (альфа и бета 

режимы). Для того, чтобы войти в такие режимы, участник процесса должен думать о чем-то 

ярком и интересном для себя, что сподвигнет головной мозг активнее работать. Чаще всего это 

мысленное прочтение стихов, счет, в случае с музыкантами – это мысленное пропевание текста 

                                                 
 
1 Cognifit.com. URL: https://www.cognifit.com/us/ru 
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песни. 

 

Рисунок 7 - Нейротренажер «Роботы-пауки»  

Автор книги «Мозг и музыка» Марина Корсакова [Корсакова, 2022] говорит о проявлении 

пластичности мозга у музыкантов, которая зависит от их выбора музыкального инструмента, а 

именно от способа игры на нем. Например, гитаристы, скрипачи, виолончелисты, 

контрабасисты и другие струнники чаще всего задействуют левую руку, а значит, это влияет на 

определенные доли в коре головного мозга, т.к. пластичность мозга изменяет свою 

конфигурацию в связи с возросшей чувствительностью мелкой моторики пальцев левой руки. 

А вот у тех, кто играет на клавишных инструментах, где задействованы все десять пальцев обеих 

рук, были замечены изменения в плотности серого вещества, в зависимости от количества 

времени, проведенного за инструментом [там же, 10]. Характер изменения и распределения 

серого вещества в головном мозге музыкантов также подтвердили отличия в обработке 

слуховой, зрительно-пространственной и соматосенсорной информации. Ведь именно 

музыканты слышат, ощущают и оценивают движение предметов в пространстве иначе. Это еще 

раз подтверждает мысль о том, что люди, занимающиеся музыкальным творчеством, 

задействуют в своей работе оба полушария мозга, что, безусловно, сказывается на остроте 

памяти и внимании. Вероятно, музыканты обладают более высокими способностями к 

изучению иностранных языков. Поэтому музыку можно использовать как способ познания 

именно иностранного языка, особенно в случае изучения русского языка иностранными 

студентами-музыкантами. Если мозг музыкантов более пластичен, то он будет проще 

адаптироваться под окружающую действительность во время изучения русского языка как 

иностранного. В процессе изучения иностранного языка и в ходе музыкальной деятельности 

задействованы такие механизмы, как переключение между задачами, распределение внимания 

и запоминания. 

Таким образом, можно утверждать, что в целях овладения иностранным русским языком 

сегодня успешно используются многие нейролингводидактические приемы, потому что именно 

они становятся инструментами педагогического воздействия, в ходе которого активизируются 

виды РД, начинают работать определенные зоны коры головного мозга и формируются 

устойчивые когнитивные связи между новым значением и уже имеющейся информацией.  
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На базе Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина был проведен 

эксперимент, в котором участвовали иностранные студенты начального этапа обучения. 

Испытуемые были поделены на две группы: музыканты и не музыканты. С целью активизации 

русской речи им было предложено выполнить интерактивное упражнение «Светофор» (см. рис. 

9-10), направленное на развитие внимания, ритмичности, мелодического слуха и навыков 

речевого общения. Ведь именно через то, как мы говорим, передается информация о внутренне-

эмоциональном состоянии, мыслях и отношении к миру. 

 

Рисунок 8 - Упражнение «Светофор»  

Суть данного упражнения заключается в том, что преподаватель-регулировщик должен 

поочередно поднимать красную, желтую или зеленую карточки и указывать на конкретную 

группу обучающихся, а уже их задача – правильно выполнить задания регулировщика. За 

основу чаще всего берется песня, в данном случае – «Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского) к одноименному мультфильму. Цвета карточек могут обозначать 

различные сигналы. Например, «зеленый» сигнал светофора – петь «вслух»; «желтый» сигнал 

светофора – молчать; «красный» сигнал светофора – петь «мысленно» или же по-другому: 

«зеленый» сигнал светофора – темп allegro (быстро); «желтый» сигнал светофора – moderato 

(умеренно); «красный» сигнал светофора – темп lento (медленно). Сначала начинает петь одна 

группа, а продолжает та, на которую указывает регулировщик. Данное упражнение с 

удовольствием выполняется иностранными обучающимися. Такой способ работы хорошо 

знаком музыкантам, поскольку при разучивании партий в хоре или в оркестре дирижер часто 

руководит голосами/инструментами и показывает музыкантам, как и когда им нужно вступить. 

Однако для обычных студентов это совершенно не знакомо, поэтому они начинают теряться. 

Студенты-иностранцы отрабатывают интонацию, увеличивают свой словарный запас, учатся 

говорить в необходимых ситуациях. Что же касается эмоциональной составляющей, то можно 

говорить об их сильной мотивированности, поскольку именно речь окружающих является 

самым сильным фактором воздействия на находящихся вокруг людей.  

Заключение 

Эксперимент показал, что музыканты справляются с заданием гораздо легче, чем студенты, 

не занимающиеся музыкой. Музыканты могут быстро уловить интонацию, подстроиться под 

окружающих, просчитать в голове место, где необходимо вступить и исполнить песню именно 

с теми компонентами, которые требует учитель-регулировщик. В то время как у обычных 
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студентов возникали трудности не только с исполнением мелодии, но и были ошибки в 

произношении (комкали и забывали слова, заглатывали слоги, не успевали в нужном темпе). 

Результаты эксперимента позволили нам сделать вывод о необходимости включения 

упражнений такого плана именно в работу со студентами – будущими музыкантами. Ведь у них 

не только произошел качественный скачок в понимании материала, но и стали активными 

речевые конструкции. А значит, использование данных нейронауки дает возможность 

преподавателю РКИ организовать познавательный и эффективный учебный процесс, который 

обеспечивает максимальный успех в обучении.  

Действительно, очень важно, что сегодня в сфере речевого развития 

нейролингводидактикой разрабатываются специальные технологии коррекции восприятия 

внешней информации, а также психологические (эмоциональные) или внутренние 

мотивационные механизмы с целью усвоения русского языка. Можно утверждать, что именно 

нейролингводидактика подбирает индивидуальный подход для каждого ученика. 

В заключение отметим, что мозг музыкантов во время эксперимента работал гораздо 

активнее, чем у студентов иных специальностей. У них были задействованы оба полушария: 

аналитическое и творческое. Они всегда просчитывают ситуацию и понимают, как 

подстроиться под окружающих, вплоть до того, что, не зная нужных слов на русском языке, 

музыканты могут их просто сымитировать. Именно музыка облегчает студентам долгий процесс 

формирования навыков, а значит, помогает держать в тонусе пластичность головного мозга и 

благоприятствует образованию новых нейронных связей. 

Действительно, нейролингводидактика в сфере преподавания русского языка как 

иностранного находит свое отражение в индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, 

она учитывает их нейропсихологические особенности. Опираясь на психолингвистику и 

когнитивные составляющие обучения, нейролингводидактика является основополагающим 

направлением лингводидактики в наши дни. Безусловно, для повышения качества преподавания 

русского языка как иностранного еще нужно многое изучить и сделать: создать индивидуальные 

траектории, научиться предусматривать в обучении особенности каждого человека, а также 

постараться оснастить образовательный процесс нейросетями, современными интерактивными 

и IT-технологиями, а самое главное – экспериментально проверять и фиксировать результаты в 

успешности данного процесса. 
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Abstract 

Nowadays, a large number of studies are being carried out in a new scientific field, 

neurolinguistics, which has determined the relevance of this article. The purpose of the scientific 

work is to study the functioning of the students’ brain during the study of Russian as a foreign 

language using interactive technologies. The neurolinguodidactic aspect becomes the leading one in 

the organization of the educational process. The article presents the history of discoveries related to 
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the development of science in the field of neurolinguodidactics; the concept of 

"neurolinguodidactics" is revealed; scientific researches of domestic and foreign scientists are 

compared; a detailed description of the humans’ brain work, in particular, of students; describes the 

processes of brain neuroplasticity; a comparative analysis of the quantitative composition of white 

and gray matter in the brain (interhemispheric interaction) is given; the work of the students’ brain 

regions at music departments (musicians), students of Russian as a foreign language and students of 

other profiles (non-musicians) is analyzed; the results of a scientific experiment conducted on the 

basis of the Ryazan State University, among students who have or do not have a musical education, 

as well as examples of various interactive tasks developed taking into account neuro-approaches, 

within the framework of an integrative methodology. The scientific article gives recommendations 

of how to complete the Russian as a foreign language course for musical specialties students, as well 

as various ways and methods for improving brain plasticity, which are directly related to memory 

sharpness, attention and person’s perception. 
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Аннотация 

В последние годы использование информационных технологий в образовании 

становится все более распространенным. От онлайновых платформ для обучения до 

симуляторов виртуальной реальности – эти технологии изменили методы обучения 

студентов и преподавания преподавателей. Несмотря на неоспоримые преимущества 

использования информационных технологий в образовании, крайне важно учитывать 

этические последствия их применения. Цель данной статьи – изучить этические аспекты 

использования информационных технологий в образовании, рассмотреть потенциальные 

риски и выгоды, а также ответственность преподавателей и политиков за обеспечение 

этических норм. В данной статье рассматриваются этические аспекты использования 

информационных технологий в образовании. В ней освещаются преимущества и 

проблемы, связанные с интеграцией технологий в образовательную среду, и 

подчеркивается необходимость этических принципов, обеспечивающих их ответственное 

использование. В статье обсуждаются такие вопросы, как конфиденциальность, 

безопасность и справедливость, а также рассматривается потенциальное влияние 

технологий на обучение и развитие учащихся. В ней также рассматриваются этические 

обязанности преподавателей и учебных заведений по развитию цифровой грамотности и 

ответственного использования технологий. В заключение следует отметить, что 

использование информационных технологий в образовании дает множество преимуществ, 
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но при этом возникают этические проблемы, требующие решения. Конфиденциальность, 

дискриминация, цифровое неравенство, интеллектуальная собственность, взаимодействие 

между людьми и ответственное поведение в Интернете – все это важные этические 

аспекты, которые необходимо учитывать. Образовательные учреждения, преподаватели и 

разработчики должны работать вместе, чтобы обеспечить этичное и ответственное 

использование технологий, способствующее равному доступу, справедливости и общему 

благополучию учащихся в цифровую эпоху. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Джанакаева Р.Б., Магомадова А.Р., Бегуев С.А. Этические аспекты использования 

информационных технологий в образовании // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. 

С. 230-235. DOI: 10.34670/AR.2024.43.54.026 
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Образование, педагогика, цифровизация, цифровая граммотность, информационные 

технологии. 

Введение 

В последние годы использование информационных технологий в образовании становится 

все более распространенным. От онлайновых платформ для обучения до симуляторов 

виртуальной реальности – эти технологии изменили методы обучения студентов и 

преподавания преподавателей. Несмотря на неоспоримые преимущества использования 

информационных технологий в образовании, крайне важно учитывать этические последствия 

их применения. Цель данной статьи – изучить этические аспекты использования 

информационных технологий в образовании, рассмотреть потенциальные риски и выгоды, а 

также ответственность преподавателей и политиков за обеспечение этических норм. Изучение 

этой темы позволит нам глубже понять этические аспекты, которые необходимо учитывать при 

внедрении информационных технологий в образовательную среду. 

Основная часть 

В современную цифровую эпоху информационные технологии стали неотъемлемой частью 

образования. Они произвели революцию в том, как студенты учатся, а преподаватели 

преподают. Однако с ростом зависимости от технологий возникают этические аспекты, которые 

необходимо учитывать и решать. В данной статье мы рассмотрим этические последствия 

использования информационных технологий в образовании и обсудим важность этической 

практики в этом контексте. 

Одной из основных этических проблем при использовании информационных технологий в 

образовании является конфиденциальность. В связи со сбором и хранением огромного 

количества данных о студентах возникает необходимость обеспечить защиту и ответственное 

использование этой информации. Образовательные учреждения должны принимать надежные 

меры безопасности для защиты данных студентов от несанкционированного доступа или 

неправомерного использования. Это включает в себя создание защищенных сетей, 

использование протоколов шифрования и регулярное обновление программного обеспечения 

для предотвращения утечек данных. 
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Еще одним этическим аспектом является возможность дискриминации и предвзятости при 

использовании технологий. Алгоритмы и системы искусственного интеллекта, используемые в 

образовательных технологиях, могут непреднамеренно закреплять предвзятость и неравенство. 

Например, автоматизированные системы оценивания могут отдавать предпочтение 

определенным стилям письма или наказывать студентов из маргинальных слоев общества. 

Педагогам и разработчикам крайне важно критически оценивать и устранять эти 

предубеждения, чтобы обеспечить справедливое и равноправное отношение ко всем учащимся. 

Кроме того, существенной этической проблемой при использовании информационных 

технологий в образовании является «цифровой разрыв». Не все учащиеся имеют равный доступ 

к технологиям и Интернету, что может привести к неравенству в возможностях обучения. 

Образовательные учреждения должны стремиться к преодолению этого разрыва, предоставляя 

всем учащимся равный доступ к технологиям и цифровым ресурсам. Это может включать в себя 

предоставление устройств и подключение к Интернету студентам, которые не могут себе этого 

позволить, или предложение альтернативных вариантов обучения в автономном режиме.  

Этичное использование информационных технологий в образовании также предполагает 

решение вопросов интеллектуальной собственности и авторского права. Учитывая легкость 

копирования и распространения цифрового контента, необходимо информировать учащихся о 

законах об авторском праве и плагиате. Преподаватели должны подчеркивать важность 

предоставления авторских прав и обучать студентов правильному цитированию источников. 

Кроме того, образовательные учреждения должны убедиться в наличии необходимых лицензий 

и разрешений на использование материалов, защищенных авторским правом, в своих цифровых 

ресурсах и платформах. 

Еще одна этическая проблема связана с тем, что технологии могут заменить человеческое 

общение и индивидуальный подход к обучению. Хотя технологии могут повысить 

эффективность обучения, они не должны заменять роль преподавателей в образовательном 

процессе. Преподаватели играют важнейшую роль в обеспечении руководства, поддержки и 

индивидуального подхода к обучению студентов. Важно найти баланс между технологиями и 

человеческим взаимодействием, чтобы обеспечить студентам всестороннее образование.  

Этические аспекты использования информационных технологий в образовании 

распространяются и на ответственное использование социальных сетей и онлайн -платформ. 

Учащиеся и преподаватели должны знать о потенциальных рисках, связанных с передачей 

личной информации в Интернете и киберзапугиванием или преследованием. Образовательные 

учреждения должны иметь четкую политику и рекомендации, направленные на поощрение 

ответственного поведения в Интернете и обеспечение безопасной и инклюзивной среды 

обучения. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что использование информационных технологий в 

образовании дает множество преимуществ, но при этом возникают этические проблемы, 

требующие решения. Конфиденциальность, дискриминация, цифровое неравенство, 

интеллектуальная собственность, взаимодействие между людьми и ответственное поведение в 

Интернете - все это важные этические аспекты, которые необходимо учитывать. 

Образовательные учреждения, преподаватели и разработчики должны работать вместе, чтобы 

обеспечить этичное и ответственное использование технологий, способствующее равному 

доступу, справедливости и общему благополучию учащихся в цифровую эпоху.  
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Abstract 

In recent years, the use of information technology in education has become increasingly 

widespread. From online learning platforms to virtual reality simulations, these technologies have 

changed the way students learn and teachers teach. Despite the undeniable advantages of using 

information technologies in education, it is extremely important to consider the ethical implicat ions 

of their use. The purpose of this article is to explore the ethical aspects of the use of information 

technology in education, the potential risks and benefits, and the responsibilities of educators and 

policymakers for ensuring ethical standards. This article discusses the ethical aspects of using 

information technology in education. It highlights the benefits and challenges associated with 

integrating technology into educational environments and emphasizes the need for ethical princip les 

to ensure its responsible use. The article discusses issues such as privacy, security and fairness, and 

examines the potential impact of technology on student learning and development. It also addresses 

the ethical responsibilities of educators and educational institutions to promote digital literacy and 

responsible use of technology. In conclusion, the use of information technology in education 

provides many benefits, but it also raises ethical issues that need to be addressed. Privacy, 

discrimination, the digital divide, intellectual property, human interaction and responsible online 

behavior are all important ethical issues to consider. Educational institutions, educators, and 

developers must work together to ensure that technology is used ethically and responsibly to promote 

equal access, equity, and the overall well-being of students in the digital age. 
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Аннотация 

Целью исследования стало изучение закономерностей формирования родительской 

компетентности в области раннего детства, на примере интернет-сообщества молодых 

родителей, применяющих развивающие программы для детей раннего возраста 

«Цветоник» и «Игротека Здоровячок» (автор – М. Лазарев), в рамках Сонатал-педагогики. 

В начале 2013 года с участием автора исследования были созданы два интернет-ресурса: 

образовательная программа «Цветоник» в рамках проекта компании Нутриция «Эксперты 

Про-развития» и система развивающих наборов «Здоровячок» в рамках проекта компании 

Бимбаскет. Общая схема исследования: запуск продукта на интернет-ресурсе, получение 

обратной связи от родителей и анализ данных. В результате проведенного исследования 

был выявлен повышенный интерес к развитию ребенка в первые 6 месяцев его жизни. При 

этом наблюдалось падение интереса к теме раннего развития на 2-м и 3-м годах жизни. 

Также были установлены пики интереса к приобретению образовательных программ в 12, 

24 и 36 месяцев жизни ребенка, что предположительно связано с празднование дня его 

рождения. Анализ полученных результатов позволили нам предположить, что интернет-

среда в виде родительского форума выступает в качестве «коллективного я», 

позволяющего каждой маме (в рамках исследуемой нами темы) выйти из замкнутого 

пространства квартиры и оказаться в пространстве бесконечного виртуального социума. 

Родительство может выступать и как самообразующееся, и как самообразующее 

психологическое пространство, которое становится мощным образовательным ресурсом в 

области формирования здоровья у детей раннего возраста. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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13. № 12А. С. 236-245. DOI: 10.34670/AR.2024.11.48.027 
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A retrospective study of the patterns of formation of parental … 
 

Введение 

Жизнь современного человека связана с информационными технологиями (IT-среда) 

[Лазарев, 2013]. В силу того, что IT-среда оказывает воздействие на сенсорные каналы человека, 

и прежде всего на слуховой и зрительный, ее можно назвать «сенсорной средой». Данная среда, 

которая на наших глазах превращается в IT-реальность, может стать важнейшим инструментом 

гармонизации развития ребенка до и после рождения, важнейшим фактором психологии и 

биологии развития человека. Сегодня уже невозможно представить молодых родителей, 

которые бы ежедневно не пользовались разнообразными гаджетами, как в быту, так и в области 

образования детей. При этом остается недостаточно изученной область регуляции и 

оптимизации потребляемого родителями информационно-образовательного пространства. 

Материалы и методы 

Ретроспективное социально-психологическое исследование было направленно на изучение 

возможностей использования социальных технологий формирования мотивации здорового 

поведения при реализации программ Сонатал-педагогики в раннем возрасте, с использованием 

современных интернет-технологий. Его целью была оптимизация социо-культурных условий 

для развития детей раннего возраста через психологическую медиасреду (интернет-сообщества 

молодых родителей), с возможностью изучения закономерностей формирования родительской 

компетентности в области раннего детства, на примере интернет-сообщества молодых 

родителей, применяющих развивающие программы для детей раннего возраста «Цветоник» и 

«Игротека Здоровячок» (автор – М. Лазарев), в рамках Сонатал-педагогики [Лазарев, 2012, 

2007], (Сонатал-педагогика – музыкальная система медико-психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка, начиная с пренатального возраста. В основе Сонатал-

педагогики лежит метод «Сонатал» (от лат. «sonus» – звук и «natal» – рождение (автор – 

М.Л.Лазарев, 1983). Наибольшее распространение Сонатал-педагогика получила в городе 

Набережные Челны Республики Татарстан, где через дородовую школу прошло более 50 тысяч 

беременных женщин). 

В исследовании было поставлено несколько задач: 1. Изучить закономерности 

формирования психологической медиасреды и ее особенностей; 2. Выделить психолого-

педагогическую структуру формируемой психологической медиасреды; 3. Выявить 

инструменты регуляции психологической медиасреды. 

База исследования – молодые родители (мамы) детей раннего возраста, актуальные 

пользователи интернет-ресурсов, посвященных программам раннего развития ребенка 

«Цветоник» и «Здоровячок». Возраст: от 18 до 45 лет. География: РФ, СНГ, страны ЕС, США. 

Количество: более 400000 пользователей. Длительность исследования: 6 месяцев (апрель – 

сентябрь 2013). 

Дефиниции. С учетом множества определений термина «медиа-среда» в рамках 

исследования, под термином «медиасреда» понималась психологической реальность, 

возникающая в интернет-пространстве во время общения родителей, имеющих детей грудного 

и раннего возраста [McLuhan, 1994; Кузьмин, 2011]. Кроме этого, два понятия: «медиасреда» и 

«психологическое пространство» были объединены в термин «психологическая медиасреда», с 

выделением в ней несколько психолого-педагогических и культурных функций. 

Методы исследования включали: Анализ статистических данных. Психолого-
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педагогический анализ комментариев мам на изучаемых нами интернет-ресурсах. 

Сравнительный контент-анализ информационного ресурса «Эксперты Про-развития» и 

коммерческого интернет-проекта «Бимбаскет». Социологический опрос. Психологическая 

беседа. Примечание. В данном фрагменте исследования принимал участие аспирант РГГУ 

И.М. Лазарев. 

Общая схема исследования выглядела следующим образом: 1. Запуск продукта на интернет-

ресурсе. 2. Получение обратной связи от родителей. 3.  

В начале 2013 года с участием автора исследования были созданы два интернет-ресурса: 1. 

Образовательная программа «Цветоник» (Программа «Цветоник» (автор – М.Л.Лазарев) 

предполагает знакомство с миром, оздоровление и развитие ребенка через его вокально-

речевую деятельность в процессе интонационного общения с мамой, охватывая возраст от 0 до 

3 лет. Направлена на активизацию эмоциональных процессов; регуляцию дыхания, развитие 

речи; повышение двигательной активности; развитие памяти; формирование физиологической, 

познавательной и социальной мотивации здоровья, создание условий, способствующих более 

быстрой адаптации ребенка к новой среде обитания. С учетом возраста ребенка на первом году 

жизни акцент стимуляционного воздействия производится на двигательную активность 

ребенка, на втором году – на психоэмоциональную сферу, на третьем на интеллектуальное 

развитие) в рамках проекта компании Нутриция «Эксперты Про-развития» (в 2013-2018 годах: 

www.razvitie-pro.ru). Эксперты PROразвития Nutriclub – это интерактивный сервис, 

позволяющий заниматься с детьми по специально разработанным урокам и фиксировать 

прогресс в развитии ребенка. Методика «Цветоник» в рамках данного образовательного проекта 

находится в разделе «музыкальное развитие» и представлена в виде серии из 25 видео-уроков 

[Лазарев, 2015]; 2. Система развивающих наборов «Игротека Здоровячок» в рамках проекта 

компании Бимбаскет (в 2013-2018 годах: www.bimbasket.ru). Бимбаскет (Bimbasket — это 

система развивающих наборов, которые помогают родителям всесторонне, последовательно и 

гармонично развивать ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет. В основу системы положена 

музыкальная методика «Цветоник» (автор – М.Л. Лазарев), направленная комплексное развитие 

ребенка) – проект, совместивший международный опыт электронной коммерции и метод 

раннего развития детей до 3 лет «Цветоник» [Лазарев, 2015]. Родители подписывались на 

ежемесячные наборы, состоящие из методических пособий программы «Цветоник» и 

соответствущие им по содержания и возрасту ребенка игрушки, книжки, музыкальные 

инструменты, детские тренажеры, предметы гигиены. С самого начала функционирования 

(апрель 2013 года) на интернет-страницах этих проектов и на их страницах в социальных сетях, 

была организована обратная связь в виде родительского форума, пользовательских блогов, а 

также раздела «Замечания и Предложения». 

Результаты и обсуждение 

Анализ реакции родителей на методику «Цветоник» (компания «Нутриция») и игротеку 

«Здоровячок» (компания «Бимбаскет»).  

В рамках исследования был проведен анализ пользовательской активности по двух 

исследуемым проектам. В графическом виде активность выглядела следующим образом 

(Графики 1, 2, 3): 

http://www/
http://www/
http://www.razvitie-pro.ru/
http://www.razvitie-pro.ru/
http://www.razvitie-pro.ru/
http://www.razvitie-pro.ru/
http://www/
http://www/
http://www.bimbasket.ru/
http://www.bimbasket.ru/
http://www.bimbasket.ru/
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Рисунок 1 - Кривая распределения реакции родителей на методику «Цветоник», 

компания «Нутриция», 2013 

 

Рисунок 2 - Кривая распределения реакции родителей на игротеку «Здоровячок», 

компания «Бимбаскет», 2013  

 

Рисунок 3 - Кривая распределения по возрасту подписок на программу «Здоровячок» 

компании «Бимбаскет», 2013 

0

5

10

15

20

25

30

1 
 м

е
ся

ц

2
 м

е
ся

ц

3
 м

е
ся

ц

4
 м

е
ся

ц

5
 м

е
ся

ц

6 
 м

е
ся

ц

7
 м

е
ся

ц

8
 м

е
ся

ц

9
 м

е
ся

ц

10
 м

е
ся

ц

11
 м

е
ся

ц

12
 м

е
ся

ц

14
 м

е
ся

ц

16
 м

е
ся

ц

18
 м

е
ся

ц

20
 м

е
ся

ц

22
 м

е
ся

ц

24
 м

е
ся

ц

26
 м

е
ся

ц

28
 м

е
ся

ц

30
 м

е
ся

ц

32
 м

е
ся

ц

34
 м

е
ся

ц

36
 м

е
ся

цко
л

и
че

ст
во

 о
тв

ет
о

Месяцы жизни ребенка

0

1

2

3

4

5

6

7

1 
м

е
ся

ц

2 
м

е
ся

ц

3 
м

е
ся

ц

4 
м

е
ся

ц

5 
м

е
ся

ц

6 
м

е
ся

ц

7 
м

е
ся

ц

8 
м

е
ся

ц

9 
м

е
ся

ц

10
 м

е
ся

ц

11
 м

е
ся

ц

12
 м

е
ся

ц

13
 м

е
ся

ц

14
 м

е
ся

ц

15
 м

е
ся

ц

16
 м

е
ся

ц

17
 м

е
ся

ц

18
 м

е
ся

ц

19
 м

е
ся

ц

20
 м

е
ся

ц

21
 м

е
ся

ц

22
 м

е
ся

ц

23
 м

е
ся

ц

24
 м

е
ся

ц

25
 м

е
ся

ц

26
 м

е
ся

ц

27
 м

е
ся

ц

28
 м

е
ся

ц

29
 м

е
ся

ц

30
 м

е
ся

ц

31
 м

е
ся

ц

32
 м

е
ся

ц

33
 м

е
ся

ц

34
 м

е
ся

ц

35
 м

е
ся

ц

36
 м

е
ся

цК
о

л
и

че
ст

во
 о

тв
ет

о
в

Месяцы жизни ребенка

0

5

10

15

20

25

30

1
 м

е
ся

ц
2

 м
е

ся
ц

3
 м

е
ся

ц
4

 м
е

ся
ц

5
 м

е
ся

ц
6

 м
е

ся
ц

7
 м

е
ся

ц
8

 м
е

ся
ц

9
 м

е
ся

ц
10

 м
е

ся
ц

11
 м

е
ся

ц
12

 м
е

ся
ц

13
 м

е
ся

ц
14

 м
е

ся
ц

15
 м

е
ся

ц
16

 м
е

ся
ц

17
 м

е
ся

ц
18

 м
е

ся
ц

19
 м

е
ся

ц
20

 м
е

ся
ц

21
 м

е
ся

ц
22

 м
е

ся
ц

23
 м

е
ся

ц
24

 м
е

ся
ц

25
 м

е
ся

ц
26

 м
е

ся
ц

27
 м

е
ся

ц
28

 м
е

ся
ц

29
 м

е
ся

ц
30

 м
е

ся
ц

31
 м

е
ся

ц
32

 м
е

ся
ц

33
 м

е
ся

ц
34

 м
е

ся
ц

35
 м

е
ся

ц
36

 м
е

ся
ц

К
о

л
и

че
ст

во
п

о
д

п
и

со
к

Возраст ребенка в момент подписки на программу



240 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Mikhail L. Lazarev 
 

Общий анализ трех кривых позволил выявить следующие тенденции: 

 На всех кривых отмечается интерес к развитию ребенка в первые 6 месяцев  его жизни. 

Такой интерес родителей к теме развивающей игровой среды и к ее обсуждению в 

интернете можно объяснить естественным желанием сопроводить ранее развитие своего 

ребенка (особенно первого) всем необходимым, а также стремлением к получению 

новых родительских знаний и навыков. Сравнивая графики отзывов (рис. 1, рис. 2) и 

график подписок (рис. 3), мы отмечаем ту же тенденцию, следовательно, родители 

готовы тратить время и деньги на оптимизацию развития ребенка в данном возрасте.  

 На всех трех диаграммах отмечаются пики интереса родителей, как к информационному 

ресурсу, так и к коммерческому проекту. Это наблюдается, когда их детям исполняется 

12, 24 и 36 месяцев. Такое повышение активности предположительно связано с тем, что 

в программу заложено празднование дня рождения ребенка. В этом случае, 

рассматривается желание родителей приготовить что-нибудь особенное для занятий с 

ребенком (напр., информационный проект «Эксперты PRO-развития»), а также купить 

ребенку подарок (напр., развивающие наборы Bimbasket). Все это является 

доказательством того, что якобы стихийным процессом формирования психологической 

медиасреды можно управлять. 

 На всех трех графиках безусловно просматривается (во 2-ом, и особенно в 3-м году жизни) 

падение интереса к теме раннего развития. В случае с коммерческим проектом, 

подпиской на развивающие наборы ББ, это можно объяснить тем, что родители, дети 

которых почти достигли 3-х летнего возраста, считают, что программа, рассчитанная на 

36 месяцев, уже не подойдет их ребенку. 

В случае с коммерческим проектом, подпиской на развивающие наборы ББ, это можно 

объяснить тем, что родители, дети которых почти достигли 3-х летнего возраста, считают, что 

программа, рассчитанная на 36 месяцев, уже не подойдет их ребенку. В случае с 

информационным проектом «Эксперты PRO-развития», это можно объяснить, в том числе, 

появлением у родителей большего количества повседневных забот и появлением общей 

усталости от всех процессов, связанных с воспитанием ребенка. 

Данный фрагмент исследования позволяет нам сделать вывод о том, что существуют 

психологические резервы или ресурсы, позволяющие специалистам помогать родителям (маме) 

поддерживать постоянный интерес к воспитанию детей. 

Социология исследования. Изучение количественных показателей посещаемости данных 

интернет-ресурсов позволило нам сделать вывод о том, что в интернет-пространстве 

происходит формирование определенной психологической среды – родительского сообщества, 

имеющего тенденцию к количественному росту:  

А) На примере методики «Цветоник» (Нутриция) – от 1 до 400000 пользователей за 6 месяца 

существования интернет-ресурса www.razvitie-pro.ru (более 6000 тысяч за 9 месяцев)  

Б) На примере «Игротеки Здоровячок» (Бимбаскет) – от 1 до 50000 пользователей за 6 

месяцев существования интернет-ресурса www.bimbasket.ru. 

Анализ психолого-педагогического пространства интернет-среды. Анализ 

психологического пространства интернет среды, возникшей на форумах интернет-порталов 

www.razvitie-pro.ru и www.bimbasket.ru позволил нам выявить следующую картину 

психологических предпочтений родителей. 

Всего проанализировано 73 комментария мам. Из них: 59 комментариев посвящено 
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психолого-педагогическим проблемам: как правильно организовать занятия (8); как развивать 

музыкальность (8); как продолжить образование для взрослых (7); как развивать 

художественные способности (6); как привлечь всю семью (5); как вытеснять психологические 

комплексы (4); по каким методикам работать (3); как знакомить с окружающим миром (3); как 

организовать процесс наблюдений за развитием ребенка (3); как развивать двигательные 

качества и делать зарядку (3); как решать проблемы поведения (2); как играть с игрушками (2); 

когда начинать знакомить с книгами (2); как формировать бытовые навыки (1); как развивать 

речь (1); как использовать домашние предметы для обучения (1); комментариев посвящено 

проблемам творчества: как сочинять песни (3); как придумывать игрушки (2); как организовать 

праздник (1); 3 комментария посвящены проблемам психологической взаимоподдержки: как 

поддерживать непрерывный процесс занятий и др.; 3 комментария посвящены проблемам 

информационной поддержки: где купить и др.; 2 комментария посвящены проблемам 

социальной конкуренции: как сравнивать ребенка с другими и др. 

Примечание. Представленные выше психолого-педагогическим области ранжированы по 

количеству комментариев. 

Анализ полученных результатов позволили нам предположить, что интернет–среда в виде 

родительского форума выступает в качестве «коллективного я», позволяющего каждой маме (в 

рамках исследуемой нами темы) выйти из замкнутого пространства квартиры и оказаться в 

пространстве бесконечного виртуального социума. При этом возникающее «коллективное я» 

образует устойчивое психологическое виртуальное пространство, имеющее внутреннюю 

структуру по конкретным психолого-педагогическим областям.  

Анализ географического пространства интернет-среды. Анализ статистики посещения 

интернет-порталов www.razvitie-pro.ru и www.bimbasket.ru по географическому признаку 

показал, что география проживания «интернет-родителей» во многом уже не связанная с 

уровнем технического развития конкретного региона, показывает, что в России существуют 

регионы, края, области с различным уровнем родительской компетентности (уровнем 

«родительской зрелости») 

Психолого-педагогические функции психологической медиасреды. Описанный выше анализ 

психологической медиа-среды, а также контент-анализ всех высказываний мам, позволил нам 

выявить целый ряд ее психолого-педагогических функций: воспитательно-педагогическую, 

информационно-образовательную, коммуникативную, психотерапевтическую, культурную. 

Дополнительно, в рамках изучения родительской компетентности, для выявления с 

помощью родителей возможностей влияния метода когносомной регуляции (программ 

«Сонатал»-педагогики) на те или иные навыки или способности детей раннего возраста, было 

проведено глубинное интервью (с теми родителями, чьи дети, не проходившие дородовую 

школу, занимались в грудном и раннем возрасте по следующему разделу метода «Сонатал» – 

программе «Здоровячок» / «Бимбаскет»). (см. Графики 4, 5) 

Графики наглядно демонстрирует, с одной стороны – направленность программ Сонатал-

педагогики на формирование определенных функциональных способностей детей 

(музыкальность, эмоциональность, танцевальность, физическое развитие, речь) и 

распределение этих способностей на функциональном портрете детей, занимающихся по 

программам, с другой стороны – высокий уровень компетенции родительского сообщества, 

который может быть использован, в т.ч. профессиональный психолого-педагогическим 

сообществом для решения множества психолого-педагогических и социальных задач. 
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Рисунок 4 - Навыки и способности ребенка, на которые оказал влияние метод Сонатал 

при начале его применения в младенческом возрасте  

 

Рисунок 5 – Влияние метода Сонатал на развитие основных способностей ребенка 

младенческого и раннего возраста 

Кроме того, результаты проведенного ретроспективного социально-психологического 

исследования позволили разработать алгоритм формирования социальной мотивации здорового 

поведения у детей раннего возраста, с использованием современных интернет-технологий. 

Алгоритм выглядит следующим образом (Схема 1). 

 

Рисунок 6 - Алгоритм формирования социальной мотивации здорового поведения у 

детей раннего возраста, с использованием современных интернет-технологий 
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Обобщенный анализ всех представленных выше материалов, а также данные, собранные в 

процессе общения с молодыми родителями через интернет – переписку, не вошедшую в данный 

фрагмент исследования, позволили разработать следующую структуру пси-медиа-среды (Схема 

2). 

 

Рисунок 7 - Классификация психологической медиасреды 

Заключение 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, показали, что родительство может 

выступать и как самообразующееся, и как самообразующее психологическое пространство, 

которое становится мощным образовательным ресурсом в области формирования здоровья у 

детей раннего возраста.  

Результаты исследования убеждают в том, что интернет- ресурс из виртуальной интернет-

среды превращается в реальную психолого-педагогическую реальность, влияющую на 

конкретные семейные психолого-педагогические технологии, установки, правила и традиции. 

Данные исследования продемонстрировали как неравномерность распределения интереса 

родителей к развитию и оздоровлению детей в ходу раннего онтогенеза детства, так и 

возможности проектирования психолого-социальной родительской среды, способной оказывать 

влияние на процессы формирования мотивации здорового поведения у детей. Было показало, 

что: во-первых, при организации оздоровительной работы с детьми раннего возраста следует 

учитывать закономерности распределения родительского интереса к проблемам детского 

развития, принимая во внимание неравномерности распределения такого интереса по ходу 

раннего онтогенеза детства; во-вторых, использование современных интернет-технологий (ИТ) 

позволяет проектировать психологическое интернет-пространство, усиливая социальных 

фактор, оказывающий большое влияние на формирование у детей и родителей социальной 

мотивации здорового поведения. 

В целом можно сказать, что современные интернет-технологии представляют собой 

безграничный ресурс для создания психологического пространства, оказывающего влияние на 

мотивацию здорового поведения у молодых родителей и их детей. 
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Abstract 

The aim of the study was to study the patterns of formation of parental competence in the field 

of early childhood, using the example of an online community of young parents using educational 

programs for young children "Tsvetonik" and "Igrotek Zdorovyachok" (by M. Lazarev), within the 

framework of Sonatal pedagogy. Methodology. At the beginning of 2013, two Internet resources 

were created with the participation of the author of the study. The general scheme of the study is 

launching a product on an Internet resource, receiving feedback from parents and analyzing data. 

Аn increased interest in the development of a child in the first 6 months of his life was revealed. At 

the same time, there was a drop in interest in the topic of early development in the 2nd and 3rd years 

of life. There were also peaks of interest in purchasing educational programs at the 12th, 24th and 

36th months of a child's life, which is presumably associated with the celebration of his birthday. 

The analysis of the results allowed us to assume that the Internet environment in the form of a parent 

forum acts as a "collective self", allowing each mother to leave the confined space of the apartment 

and find herself in the space of an endless virtual society. In general, the results obtained in the 

course of this study showed that parenthood can act both as a self-forming and as a self-forming 

psychological space. 
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Аннотация 

Актуальность проблемы развития социокультурной компетенции обучающихся 

иностранным языкам очевидна. Хотя язык и не является единственным средством 

общения, но его главенствующая роль не вызывает сомнения. Таким положением дел и 

объясняется повышенный интерес к вызовам, предлагаемым межкультурной 

коммуникацией. Статья рассматривает определение понятия социокультурной 

компетенции в терминологическом аспекте, ее место в рамках иноязычной 

коммуникативной компетенции с учетом современного этапа развития геополитической 

ситуации. Стремительное развитие жизни в глобальном аспекте и различных мировых 

сообществ требует нового рассмотрения традиционных понятий в методике преподавания 

иностранных языков. Автор исследует изменения содержания и структуры понятия 

социокультурной компетенции и ее роли в современном преподавании иностранных 

языков. Необходимо подчеркнуть, что являющаяся результатом социокультурного 

образования социокультурная компетенция обеспечивает возможность ориентироваться в 

социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, прогнозировать возможные 

социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их устранения, 

социокультурного познания стран и народов. Социокультурное содержание языкового 

образования способствует культурному самоопределению человека путем создания у него 

представлений о культурном пространстве и своем месте в нем. Это является важной 

педагогической целью вместе с задачей обогащения индивида представлениями об 

общечеловеческих нравственных ценностях, развитию его готовности к диалогу культур.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Афанасьев М.Ю. Развитие социокультурной компетенции на уроках иностранного 
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10.34670/AR.2024.88.14.028 
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Введение 

Актуальность проблемы развития социокультурной компетенции обучающихся 

иностранным языкам очевидна. С.Г. Тер-Минасова, опираясь на свой жизненный опыт и 

исследования, призывает анализировать и пытаться решать существующие проблемы общения 

людей, уделяя особо внимательное отношение языку и убедительно доказывает, что данный 

подход важен именно в такой глобальной ситуации, «когда смешение народов, языков, культур 

достигло невиданного размаха и как никогда остро встала проблема воспитания терпимости к 

чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства 

раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других культур» [Тер-

Минасова, 2008]. Хотя язык и не является единственным средством общения, но его 

главенствующая роль не вызывает сомнения. Таким положением дел и объясняется 

повышенный интерес к вызовам, предлагаемым межкультурной коммуникацией 

[Алламуратова, 2020]. Данному термину С.Г. Тер-Минасова дает краткое и емкое определение 

как общение представителей разных культур [Тер-Минасова 2008]. 

Об актуальности и важности формирования социокультурной компетенции свидетельствует 

и опубликованная в 2018 г. новая версия CEFR (Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком). Основные изменения (по сравнению с версией 2001 г.) выразились 

помимо прочего и в том, что указывается на компетентностный «сдвиг» от языковой 

коммуникативной компетенции к плюрилингвальной/плюрикультурной компетенции, в связи с 

чем в новой версии добавлено подробное описание и поуровневое шкалирование данной 

компетенции: Building on pluricultural repertoire, Plurilingual comprehension, Building on 

plurilingual repertoire [Common European Framework ... 2020] 

Основная часть 

Исследуя проблемы формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного 

языка, мы берем за основу трактовку ее сущности в современном словаре методических 

терминов и понятий авторов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина: «социокультурная компетенция – это 

совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, 

социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» [Азимов, Щукин, 2021].  

По убеждению В.В. Сафоновой социокультурная компетенция включает три блока знаний: 

лингвострановедческие знания, социально-психологические знания, культорологические 

знания. Лингвострановедческие знания – это знания национально-культурной лексики и умение 

применять их в ситуациях межкультурного общения (например, приветствие, обращение, 

прощание). Кроме того, менталитет народа отражается в национальных пословицах и 

поговорках, которые предоставляют учащимся возможность судить о правилах общения народа, 

о ценностях, о приоритетах. Социально-психологические знания – владение национально-

специфическими моделями поведения и социокультурно-обусловленными сценариями, с 

использованием лексикона, принятого в данной культуре. И наконец, культорологические 

знания представляют социокультурный, историко-культурный фон, т.е. знание традиций, 

обычаев народа и умения использовать их для достижения взаимопонимания с носителями 

данной культуры [Сафонова, 1991]. 
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А.Н. Щукин указывает на особую важность формирования социальной компетенции в 

процессе обучения иностранному языку, т.е. способности вступать в коммуникативные 

отношения с другими людьми, что требует от человека способности ориентироваться в 

социальной ситуации и управлять ею [Щукин, 2004]. Целью обучения и его результатом он 

считает «формирование социокультурной компетенции в виде знания языковых единиц с 

национально-культурным компонентом содержания и способности пользоваться такими 

единицами в процессе межкультурного общения» [Щукин, 2011]. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез подчеркивают, что «основным критерием владения языком 

является взаимопонимание с партнером по общению, а не языковая корректность» [Гальскова, 

Гез, 2006].  

Согласно Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину отсутствие или недостаточная сформированность 

социокультурной компетенции является причиной возникновения ошибок социокультурного 

характера и, как следствие таких ошибок, дискоммуникации, т.е. нарушения хода иноязычного 

общения. Более того, в некоторых случаях непонимание социокультурных особенностей, а 

также сформированные у обучающегося ранее ложные стереотипы общения могут привести к 

стрессовому эмоциональному состоянию или социокультурному шоку, что неизбежно ведет к 

культурным барьерам при общении с носителями иностранного языка [Азимов, Щукин, 2021].  

В данной статье мы обращаемся к работе с этикетом. Это позволяет развивать 

социокультурную компетенцию изучающих иностранные языки путем знакомства с 

зарубежным этикетом, что считаем залогом качественного и увлекательного обучения 

иностранному языку. В качестве материала для развития социокультурной компетенции 

видится целесообразным использовать ситуации-кейсы, связанные с нарушением этикета, 

протокола, потому что они повышают интерес обучающихся и в значительной мере усиливают 

их эмоциональный отклик, а также тренируют языковую догадку.  

Например, на уроках иностранного языка предлагаем обучающимся определить, какое 

правило этикета нарушено, используя фотографии средств массовой информации. 

 

https://iz.ru/1542387/2023-07-10/daily-mail-napisala-o-narushenii-baidenom-etiketa-na-vstreche-s-karlom-iii 

Рисунок 1 – Кейс Американский президент Джо Байден нарушил правила этикета в ходе 

встречи с королем Великобритании Карлом III в Виндзоре, пишет 10 июля 2023 г. Daily 

Mail 

https://iz.ru/1542387/2023-07-10/daily-mail-napisala-o-narushenii-baidenom-etiketa-na-vstreche-s-karlom-iii
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Ответ: нельзя касаться короля\королевы. 

 

https://lenta.ru/news/2019/06/18/badbella/ 

Рисунок 2 – Кейс Американская супермодель Белла Хадид с ногой на фоне летного поля 

Ответ: американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид обвинили в 

расизме из-за фото с самолетами, что привело к международному скандалу. Возмущение вызвал 

тот факт, что на фото Хадид занесла ногу над самолетами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии 

на хвостах. Направленная на человека подошва является серьезным оскорблением в этих 

странах. Кроме того, от брендов Dior и Calvin Klein, с которыми работает Хадид, потребовали 

отказаться от сотрудничества с моделью. 

 

https://www.vokrugsveta.ru/article/323073/ 

Рисунок 3 - Кейс Британский премьер Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, 

показывающий знак V 

https://lenta.ru/news/2019/06/18/badbella/
https://www.vokrugsveta.ru/article/323073/
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Ответ: Черчилль показывал V тыльной стороной ладони наружу, что в таком виде является 

неприличным и оскорбительным жестом. 

 

https://kulturologia.ru/blogs/160418/38615/ 

Рисунок 4 - Кейс Жест ладонями от себя 

Ответ: вполне допустимый в России жест, когда после трапезы отодвигают тарелку от себя, 

может глубоко оскорбить грека. В России такое поведение демонстрирует, что человек наелся 

досыта, тогда как в Греции выставленная ладонь от себя считается оскорбительным жестом. 

В качестве другого эффективного вида задания мы используем онлайн квиз-викторину Can 

You Guess Which Royal Code Is Being Broken in These Photos? (Можете ли вы угадать, какой 

королевский кодекс нарушается на этих фотографиях?).  

Источник: Jennifer Post https://play.howstuffworks.com/quiz/can-you-guess-which-royal-code-

is-being-broken- in-these-photos 

До начала выполнения квиза можно организовать работу в малых группах или парах по 

составлению списка правил королевского протокола, которые уже известны обучающимся. 

Затем сравнить полученные списки и начать квиз. Обычно возникает оживленное обсуждение 

при выборе правильного варианта ответа из четырех предложенных. Возможно проводить 

данный квиз как фронтально, так и в групповом формате. По окончании квиза рекомендуется 

организовать обратную связь на предмет того, что нового узнали о королевском этикете, а в 

дальнейшем можно провести тест на знание этикета британской королевской семьи.  

Наш опыт показывает, что использование ситуаций-кейсов этикетной тематики на уроках 

иностранного языка не только помогает развитию языковых и речевых навыков  и умений 

обучающихся, повышает уровень их социокультурной компетенции, но и способствует 

нравственному воспитанию, становлению их личности [Сорокина, 2023]. Некоторые кейсы 

описывают то, как правильно поступать в той или иной жизненной ситуации, другие же , 

напротив, повествуют о неудачном опыте действующих лиц. Однако в любом случае 

рекомендуется подбирать такие ситуации, изучая которые можно усвоить самые важные 

правила поведения в обществе [Мусорина, Сорокина, 2019]. Таким образом, на уроках 

иностранного языка обучающийся приобщается к культуре и традициям страны изучаемого 

языка, погружается в диалог культур [Шагбанова, 2023]. 

https://kulturologia.ru/blogs/160418/38615/
https://play.howstuffworks.com/quiz/can-you-guess-which-royal-code-is-being-broken-in-these-photos
https://play.howstuffworks.com/quiz/can-you-guess-which-royal-code-is-being-broken-in-these-photos
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Заключение 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что являющаяся результатом социокультурного 

образования социокультурная компетенция обеспечивает возможность ориентироваться в 

социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, прогнозировать возможные 

социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их устранения, 

социокультурного познания стран и народов. Социокультурное содержание языкового 

образования способствует культурному самоопределению человека путем создания у него 

представлений о культурном пространстве и своем месте в нем. [Шагбанова, Хуснутдинова, 

2015]. Это является важной педагогической целью вместе с задачей обогащения индивида 

представлениями об общечеловеческих нравственных ценностях, развитию его готовности к 

диалогу культур. 
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Abstract 

The relevance of the problem of developing the sociocultural competence of foreign language 

students is obvious. Although language is not the only means of communication, its dominant role 

is beyond doubt. This state of affairs explains the increased interest in the challenges offered by 

intercultural communication. The article examines the definition of socio-cultural competence in the 

terminological aspect, its place within the framework of foreign communicative competence, 

considering the current geopolitical situation. The rapid global development of life and of various 

world communities requires new approaches to traditional concepts in the teaching of foreign 

languages. The author studies the changes in the content and structure of the concept of socio-

cultural competence and its role in foreign languages teaching. It must be emphasized that 

sociocultural competence, which is the result of sociocultural education, provides the ability to 

navigate the sociocultural markers of the authentic language environment, predict possible 

sociocultural interference in the conditions of intercultural communication and ways to eliminate 

them, sociocultural knowledge of countries and peoples. The sociocultural content of language 

education contributes to a person’s cultural self-determination by creating his ideas about the 

cultural space and his place in it. This is an important pedagogical goal, together with the task of 

enriching the individual with ideas about universal moral values, and developing his readiness for a 

dialogue of cultures. 
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Аннотация 

Презентация языковых единиц и правильное восприятие их важны как при обучении 

российских, так и иностранных студентов. Известно, что «понимание имплицитных 

смыслов напрямую зависит от способности субъекта познавать мир, от его 

индивидуального опыта, эрудиции, языковой рефлексии и желания принимать участие в 

данном когнитивном процессе. Исходя из этого, можно выделить следующие основные 

факторы, влияющие на процесс интерпретации имплицитного смысла текста реципиентом: 

1) индивидуальный опыт; 2) социально-культурное развитие; 3) фоновые знания; 4) 

лингвострановедческая подготовленность; 5) рефлексия; 6) понимание коммуникативной 

ситуации или контекста». В своей работе мы рассматриваем языковые единицы, которые 

не только восполняют дефицит информации при отражении действительности, но и 

передает оценку этой информации субъектом отражения. Это зависит от осознания 

внутренней формы языковой единицы. Внутренняя форма фиксирует некоторую ситуацию 

или ее фрагмент, имеющий место в действительности, исторический факт, событие, 

связанное с народным обычаем, описанное в Библии, отраженное в устном народном 

творчестве и др. Эта ситуация переосмысливается так, что за ней закрепляются лишь 

существенные связи, типизируется и превращается в образец, обусловленный 

национально-культурным мировидением. 
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Введение 

Педагогическая лингвистика приобретает все больший вес в обучении, наиболее активно 

проявляется ее воздействие в сфере преподавания русского языка.  

В данной работе мы обращаем внимание на подходы при обучении лексическим явлениям 

в русском языке иностранных учащихся, поскольку «при обучении пониманию имплицитных 

смыслов иностранных учащихся непременно следует акцентировать внимание на текстах, 

содержащих прием непрямой коммуникации, так как языковая картина мира иностранного 

учащегося не идентична языковой картине мира носителя языка» [Мамедова, www]. 

 Например, рассмотрение некоторых составляющих понятийного аппарата русского и 

китайского народов обнаруживает несовпадение той информации, которую несут в себе 

первичные оппозиции человеческого общества и породившая его среда. В связи с этим 

возникают проблемы в презентации лексического материала художественных текстов, 

фразеологических оборотов и т. п.  

Снятию культурологических трудностей в процессе обучения позволяют различные 

подходы в обучении, которые помогают избежать отталкивания несовпадающих компонентов 

культурных (и иных) явлений несхожих цивилизаций и обеспечивают достаточный материал к 

познанию ценностных ориентаций различных народов. 

Практическая реализация методического принципа учета родной культуры снимает 

психологический дискомфорт иностранного читателя при его обращении к художественным 

проявлениям русской культуры, и самым благодатным материалом являются обладающие 

необычайно высокой межкультурной валентностью фразеологические обороты, особенно 

анализируемые с учетом контекста художественных произведений, в которых задана 

характерологическая маркировка персонажей. 

Решение проблемы формирования культурно-эстетического двуязычия, на наш взгляд, 

целесообразно сочетать с решением задач по обучению пониманию русских фразеологических 

оборотов, и основное внимание при этом уделять формированию у учащихся умений, связанных 

со смысловой переработкой новой информации. 

Обычно обращают внимание на следующие важнейшие подходы при обучении 

привлекаемого языкового материала: 

 нейтрализовать привычные представления о мире; 

 разграничивать специфику пространственно-временного континуума сопоставляемых 

культур; 

 сопоставлять образно-эстетическое и эмоционально-экспрессивное содержание 

различных категорий родной и русской культур; 

 декодировать знаковое содержание персонажей, предметов и явлений ирреальной 

действительности; 

 соотносить их номинации с сиrнификативной ценностью для русского народа: раскрывать 

эмоционально-экспрессивное содержание знаков и знаковых ситуаций; 

 акцентировать внимание обучаемых на внутренней форме идиомы, расшифровывать 

характерные черты некоторой ситуации, закрепленной в языковом сознании носителей 

данного языка и возникающей в виде образа при восприятии. 
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Передача и оценка информации, содержащейся в языковых 

единицах 

Наша задача – рассмотреть языковые единицы, которые не только восполняют дефицит 

информации при отражении действительности, но и передает оценку этой информации 

субъектом отражения: устойчивые сочетания, крылатые выражения, идиомы, используемые в 

устной речи простых крестьян, героев литературных произведений: сказок, басен. Передачу 

информации фразеологизм осуществляет экономными, «сжатыми» средствами, выражая во 

внутренней форме характерные черты некоторой ситуации, закрепленной в языковом сознании 

носителей данного языка и возникающей в виде образа при восприятии.  

 Образ, как известно, выступает в сознании в «размытом виде», редуцированный в 

соответствии с целями номинации, причем у разных фразеологизмов степень редуцированности 

различна. 

Это зависит от сознания внутренней формы фразеологической единицы в виде «живого» 

или стертоrо образа у носителей данного языка на определенном этапе языкового развития. При 

«живом» образе возникает более или менее различная «картина», некоторый вариант фрагмента 

языковой картины мира носителя данного языка, фразеологизм со стертым образом лишь 

«намекает» на некоторые связи, существенные для целей номинации. 

Когда языковая единица предъявляется сознанию впервые в процессе изучения 

иностранного языка, образ воспринимается четко и даже излишне подробно. И в большинстве 

случаев именно внуrренняя форма ведет к догадке, к распознанию того, о чем идет речь. Тот 

факт, что употребление языковых единиц неродного языка вызывает «живой» образ в сознании 

говорящего, наводит на мысль о том, что четкость образа связана с опытом употребления 

идиомы говорящим, а также длительностью и частотой употребления ее языковым 

коллективом. 

В процессе обучения русской лексике иностранных студентов необходимо учесть тот факт, 

что национальное своеобразие языковых единиц наиболее ярко раскрывается при 

сопоставлении языковых единиц двух культур. В результате экспериментов исследователями 

установлено, что сами учащиеся при первом знакомстве с фразеологизмом пытаются 

сопоставить внутренний образ русской идиомы с соответствующей единицей родного языка, 

интуитивно выявить эти соответствия на основе языковой догадки. В этом случае необходимо 

избежать «наложения» двух культур в сознании иностранца, переноса страноведческого 

значения идиомы русского языка на соответствующую идиому родного языка студента. 

Устойчивые сочетания, имеющие национально-самобытный 

характер 

Яркую страноведческую информацию несут в себе те устойчивые сочетания русского языка, 

которые формируются вокруг национально-самобытного стержня и эквиваленты которых в 

других языках имеют соотнесенность с иными сторонами объективной действительности. Речь 

идет о лексических компонентах фразеологизмов, которые отражают традиционные стороны 

народного быта.  

Примеры. 

«Знать назубок. Было время, когда слова «знать назубок» понимались почти буквально: 

выражение возникло от обычая проверять надкусом подлинность золотых монет. Прикусишь 
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монету зубами, если не осталось на ней вмятины, значит она подлинная. Фальшивая монета 

внутри полая или отлитая из мягкого олова, свинца. На таком изделии зубок человека тотчас же 

оставлял след. 

Держи карман шире. Употребляется при ожидании отказа или невозможности получить 

что-нибудь, особенно деньги, сладости, мелкие вещи, вмещающиеся в карман. Выражение 

возникло тогда, когда карман еще не пришивался к платью, а представлял собой отдельную 

сумочку, которую можно подставлять, растопыривать. 

Как с гуся вода. Употребляется в значении: легкий исход случая проступка, неприятности. 

Эти слова произносили бабушки лекарки для излечения детских болезней. Они шептали заговор 

над водой, клали туда горячий уголек, окатывали ею больного ребенка, говоря: «с гуся вода, с 

лебедя вода, а с (имя ребенка) – худоба (то есть болезни)». 

Спустя рукава и засучив рукава. Выражения связаны по происхождению с древним русским 

обычаем, державшимся вплоть до начала XVIII века, носить одежду с сильно удлиненными 

рукавами, которые в спущенном виде полностью закрывали кисти рук, доходили почти до земли 

и затрудняли движение. С тех пор выражение стало употребляться в значении «делать небрежно 

кое-как, так, как это получалось при опущенных рукавах». Прежде чем приняться за работу, 

приходилось рукава поднимать, засучивать. Отсюда выражение «засучив рукава» приобрело 

значение «работать инициативно, энергично, с большим желанием» [Копылова, 2010]. 

Мало каши ел. Значение выражения заключается в характеристике человека, у которого 

недостаточно сил для какого-либо дела. Носит шутливо-ироничный характер, используется в 

основном по отношению к детям, подрастающему поколению, содержит совет, направленный 

на укрепление физических сил адресата. 

Выносить сор из избы. Выражение возникло в среде крестьян, по поверьям которых нельзя 

было выносить сор из избы (буквально), так как он мог послужить злым людям для знахарской 

порчи; его нужно было собирать и сжигать в печке. Затем оно стало употребляться в 

литературном языке в значении «распространять (не распространять) какие-либо 

компрометирующие слухи среди посторонних людей.  

Расхлебывать кашу. В переносном значении: разбираться с чужими ошибками и 

недостатками в работе. Обычно связано с серьезными проблемами, которые выносятся на суд 

окружающих с целью привлечения внимания к ситуации и возможности получить помощь, 

поддержку. 

«Затянуть канитель. Фразеологизм появился в среде золотых дел мастеров. Канителью 

называлась металлическая нить. Мастера вытягивали ее из раскаленной проволоки. Канитель 

применялась в рукоделии для вышивания по бархату, сукну или сафьяну.  Вытягивать 

металлическую нить и вышивать ею было очень трудно. Это была кропотливая работа. Она 

требовала много времени. Теперь это выражение употребляется в разговорной речи и означает: 

1) делать, говорить что-либо однообразно, нудно; заниматься чем-либо однообразным, нудным; 

2) медлить, затягивать какое-либо дело» [там же, 89-93]. 

Из крестьянских промыслов идут фразеологизмы:  

«через пень-колоду», (делать дело как попало, без усердия),  

«лыка не вяжет» (очень много выпил и не в состоянии говорить), 

«не лыком шит» (не простой человек, хитрый, его не обманешь, «ободрать как липку» (дело 

в том, что с лип сдирали кору и внутреннюю часть коры специально обрабатывали. Полученное 

волокно назвалось «лыко», «мочало». Из него изготовляли рогожу, из которой шили кули. 

Также из лыка плели лапти и делали короба. Теперь несчастную липу, слава Богу, уже не 
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обдирают, и лапти не носят. И выражение понимается в переносном, метафорическом смысле. 

«Ободрать как липку» означает отобрать все: имущество, деньги, бессовестно ограбить и ничего 

не оставить. Например:  

Явились ко мне в 6 утра приставы и ободрали как липку [О фразеологизмах…, www]. 

«Фразеологизмы ... рождаются в языке не для того, чтобы называть какие-либо появившиеся 

предметы и явления, а для того, чтобы через образное представление характеризовать уже 

названное словом понятие, характеризовать его, выражая отношение к нему, оценку его с точки 

зрения той социальной среды, в речи которой употребляется данная фразеология. То есть 

фразеологизмы удовлетворяют потребность носителей языка в выразительности» [Федоров, 

1972, 81]. 

Источниками возникновения устойчивых сочетаний являются обычаи и традиции русского 

народа, отраженные в былинах, русских народных сказках, закрепленные в пословицах и 

поговорках; лежать на печи, сосать калачи, сивка-бурка, дареному коню в зубы не смотрят, 

ехать в Тулу со своим самоваром, укоротить языка, обвести вокруг пальца, за семь верст 

киселя хлебать. Устойчивые единицы связаны с занятиями трудом, ремеслами: топорная 

работа, небо в овчинку, довести до белого каления, без сучка и задоринки, с деталями русского 

быта: не в коня овес, заварить кашу ,спустя рукава, засучив рукава, бить баклуши (деревянные 

ложки, которыми хлебали щи и ели кашу), с игровыми моментами крестьянской жизни: 

положить на обе лопатки, играть в бирюльки, игра не стоит свеч, былины, легенды, сказки, 

басни: у разбитого корыта, а Моська знать сильна, коль лает на слона, а Васька слушает да 

ест. 

Языковые единицы, связанные с историческим прошлым народа, «необходимо 

организовывать с учетом лингвострановедческого аспекта семантики фразеологизмов. Только 

при этом условии возможно адекватное восприятие внутренней формы русских идиом в 

сознании иностранца и перенос этого образа по аналогии на определенные жизненные 

ситуации» [Пугачева, 2011].  

Например, нужно поставить обучаемого в обстоятельства, когда он вынужден реагировать 

на предъявление ему только что изученных языковых единиц: 

Почему ты работаешь спустя рукава? Ответная реплика: 

Когда ты перестанешь бить баклуши? Ответная реплика: 

Не тяни канитель, отвечай, ты все понял? Ответная реплика: 

Тебе нужно выучить это стихотворение назубок. Ответная реплика: 

Ты что сегодня такой вялый? Мало каши ел? Ответная реплика: 

Педагогу необходимо продумывать творческие приемы по созданию на занятии такого 

микроклимата, когда обучаемый оказывается в предлагаемых обстоятельствах и должен 

правильно реагировать на определенную ситуацию, в которой ему будут предъявляться только 

что изученные языковые единицы. 

Заключение 

Современная школа готовит человека размышляющего, чувствующего и понимающего мир 

во многом благодаря языку, благодаря правильному истолкованию языковых единиц и умению 

верно использовать их в своей речи. 

«Внимательное отношение к своей и чужой речи, хорошее понимание всех оттенков слова, 

владение языковой культурой – эта задача современного общества. Чтобы хорошо говорить, 
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надо хорошо знать язык, на котором говоришь. Лучше и говорит и пишет тот, кто много читает, 

кто внимательно слушает людей, владеющих культурой речи. Слушая других, можно заметить 

в их речи много интересного, а главное – научиться отличать меткое русское слово от 

словесного сорняка» [О фразеологизмах…, www]. 

Задача педагога обратить внимание учащихся на определенный пласт изучаемого 

материала, провести отбор наиболее значимых для обучения компонентов, подготовить 

презентацию с учетом предварительной работы (знакомство с историческими моментами в 

жизни общества, связанными с изучаемыми языковыми конструкциями) и, наконец, предъявить 

обработанный материал на занятиях по русскому языку.  

Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально активной 

личности. 
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Abstract 

The presentation of language units and their correct perception are important both in teaching 

Russian and foreign students. It is known that «the understanding of implicit meanings directly 

depends on the subject's ability to know the world, on his individual experience, erudition, linguis t ic 

reflection and desire to participate in this cognitive process. Based on this, the following main factors 

can be identified that influence the process of interpretation of the implicit meaning of the text by 

the recipient: 1) individual experience; 2) socio-cultural development; 3) background knowledge; 4) 

linguistic and cultural background; 5) reflection; 6) understanding of a communicative situation or 

context». In our work, we consider linguistic units that not only make up for the lack of information 

when reflecting reality, but also convey the assessment of this information by the subject of 

reflection. It depends on the knowledge of the internal form of the language unit. The internal form 

captures a certain situation or a fragment of it that actually takes place, a historical fact, an event 

related to a folk custom described in the Bible, reflected in oral folk art, etc. This situation is 

reinterpreted in such a way that only essential connections are fixed behind it, it is typified and turns 

into a pattern determined by the national-cultural worldview. 
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Аннотация 

В ходе проведения исследований по апробации музыкальных программ Сонатал-

педагогики был выявлен низкий уровень музыкальности исследуемого контингента 

школьников. Эти данные были получены в летнем лагере для детей из cеверных регионов 

России, который был организован в 1998 году на курорте Албена (Болгария). Случайно 

выявленный феномен побудил продолжить изучение данной темы. Исследование, которое 

продолжалось вплоть до 2014 года, подтвердило первоначальный вывод. Большой процент 

выпускников школы не умели петь и играть на музыкальных инструментах, не знали 

музыкальной грамоты, не любили классическую музыку. В статье приведены аргументы в 

пользу того, что выявленный в ходе исследования низкий уровень музыкальности 

школьников напрямую связан с системой музыкального воспитания в школе, которая в то 

время (1998-2014 годы) полностью опиралась на систему Д.Б. Кабалевского. Отмечается, 

что хотя современная Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

значительно отличается от прежних программ системы Кабалевского, однако в ней 

сохраняются те же методологические принципы и целевые установки. Напротив, при 

осуществлении определенных методических действий у каждого ребенка – участника 

образовательного процесса, в достаточно короткие сроки может быть значительно 

повышен уровень его музыкальности. Для осуществления данного процесса предложена 

методологическая модель урока музыки в школе. 
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Лазарев М.Л. Эволюция инновационных педагогический решений музыкального 

образования в начальной школе // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 262-277. 

DOI: 10.34670/AR.2024.99.90.030 

Ключевые слова 

Урок музыки, система Кабалевского, сонатал-педагогика, музыкальность, 

интонационный слух, чувство ритма, музыкальная грамота, гармонизация психического и 

физического развития.  
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Введение 

В истории отечественного образования немало известных систем, методов и программ, в 

частности, связанных с музыкальным воспитанием, которые были применены во многих школа 

страны. Одним из проблемных вопросов, возникающих при разработке и внедрение программ 

музыкального воспитания детей, является многоплановость самих понятий «музыкальность», 

«музыкальные способности», включающих различные трактовки и вызывающих до сих пор 

жаркие профессиональные дискуссии. Так, например, в отечественной музыкальной 

литературе, музыкальные способности подразделяются на технические (игра), слуховые 

(музыкальный слух), (Н.А.Римский-Корсаков)) и специальные (звуковысотный и ритмический 

слух), (Ветлугина Н.А., 1968). Под ядром музыкальности понимаются ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления и музыкально-ритмическое чувство, психомоторные 

способности, внимание, а также общая и музыкальная память: зрительная, тактильная, 

логическая, моторная, эмоциональная, слуховая (Готсдинер А.Л., 1993, Л.А. Москаленко). Г.М. 

Цыпин, например, включает музыкальную память, наряду музыкальным слухом и чувством 

ритма, в триаду основных, ведущих способностей, отводя памяти ведущую роль [Цыпин, 1977]. 

Другие авторы предлагают классифицировать музыкальность или музыкальные способности, 

как средства музыкальной выразительности (мелодия, гармония, ритм), (E. Willеms, 1956). 

Некоторые специалисты выделяют конкретные компоненты музыкальности: ритмический, 

мелодический, гармонический, полифонический, тональный и внутренний слух (E. Szeghy, 

1957). Д.К. Кирнарская в своих исследованиях большое значение отводит таким музыкальным 

способностям, как интонационный слух, чувство ритма, аналитический слух, 

архитектонический слух [Кирнарская, 2004, 97]. 

Один из наиболее авторитетных отечественных исследователей Б. Теплов к основным 

музыкальным способностям относит три: 1) ладовое чувство; 2) способность к слуховому 

представлению; 3) музыкально-ритмическое чувство. При этом способности, в том числе и 

музыкальные, по утверждению Б.М. Теплова являются результатом развития, врожденными 

могут лишь анатомо-физиологические особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе 

развития способностей. Следовательно, «развитие музыкальных способностей будет 

осуществимо в результате участия ребенка в такой специально организованной деятельности, в 

которой врожденные задатки могут проявиться» [Теплов, 1985]. При всем многообразии 

трактовок, по мнению Л.П. Айкиной основными музыкальными способностями являются: 

музыкальный слух (в единстве звуковысотных, ладовых, гармонических, тембровых, 

динамических компонентов), чувство ритма, музыкальная память и музыкальная отзывчивость 

[Айкина, 2017]. 

Даже по некоторым представленным выше теоретическим воззрениям на природу 

музыкальности человека можно убедиться в бесчисленном разнообразие мнений и 

представлений о природе музыкальности. При этом, однако, в данном разнообразии мнений 

просматривается важнейшая особенность музыкальности: она охватывает как психическую, так 

и соматическую сферу жизнедеятельности организма человека. Данное обстоятельство 

представляется нам уникальным свойством музыкальности и музыки в целом.  

С учетом представленного выше многообразия мнений (которое сохраняется и по 

сегодняшний день) нельзя не признать профессиональную смелость, которую проявил 

выдающийся отечественный музыкант Д.Б. Кабалевский, взяв на себя ответственность в 

определении целей и задач по формированию музыкальности молодежи при создание 
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собственной системы музыкального воспитания, вскоре названной системой Кабалевского. 

Среди основных ее достоинств следует упомянуть, что она впервые представила урок музыки 

как равноправную дисциплину, оказывающую колоссальное влияние на личность ученика. В 

педагогической концепции массового музыкального воспитания школьников, заложенных в 

основу данной системы, основное внимание уделялось не активному музицированию, а 

вопросам повышения общей культуры ребенка: «…мы склонны утверждать, что главной 

задачей массового музыкального воспитания в общеобразовательной школе является не столько 

обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир 

учащихся, прежде всего на их нравственность» Кабалевский, 2005. В рамках системы 

особенно привлекательным был лозунг «Каждый класс – хор», впервые сформулированный 

учителем музыки Ленинградской области Н.Н. Прокофьевой: «...Каждый класс отдельно и вся 

школа могут стать хором» [Кабалевский, 1984]. 

Появление такого лозунга в российском образовательном пространстве имело под собой 

глубокие педагогические корни, если учесть, например, высказывание великого педагога 

К.Д.Ушинского: «…в школу следует ввести песню: она несколько отдельных чувств сливает в 

одно сильное чувство и несколько сердец – в одно сильно чувствующее сердце; а это очень 

важно в школе, где общими усилиями должно побеждать трудности ученья» [Ушинский, 1974]. 

Материалы и методы 

Целью исследования была разработка музыкальной модели гармонизации психического и 

физического развития детей и подростков в ходе осуществления ими образовательной 

деятельности в рамках Сонатал-педагогики [Лазарев, 2021, 2013]1. 

В связи с тем, что гармонизующий музыкальный тренинг по программам Сонатал-

педагогики предлагалось реализовывать в детском саду и школе [Лазарев, 2012, 1997, 2007], 

была поставлена задача оценить уровень музыкальности детей дошкольного и школьного 

возрастов. При изучении специальной литературы оказалось, что стандартные методы оценки 

музыкальности детей и подростков и в детском саду, и в школе отсутствуют. В связи с этим 

обстоятельством нами был использован разработанный в ходе исследования экспресс-тест 

«Здравик», имеющий разрешение Росздравнадзора РФ, который включал оценку 

интонационного слуха детей, как первого важнейшего компонента музыкальности.  

Как известно, в педагогике в основном применяются два типа эксперимента: 

констатирующий и формирующий.  

Фрагмент 1. Определение интонационного слуха у детей и подростков детского лагеря 

российского лагеря «Днепр» (Албена, Болгария, 1998). Количество детей – 385 девочек и 

мальчиков из России (Сургут, Когалым), в возрасте от 10 до 18 лет [Лазарев, 1998, 1999]. 

Интонационный слух оценивался по количество чисто спетых нот (в виде стандартной 

восходящей попевки – «я пою», обычно применяемой при распевании детского хора). Были 

получены следующие данные (Таблица 1, Диаграмма 1):  

                                                 
 
1 Сонатал-педагогика – музыкальная система медико-психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка, начиная с пренатального возраста. В основе Сонатал-педагогики лежит метод «Сонатал» (от лат. «sonus», 

звук и «natal», рождение (автор – М.Л. Лазарев, 1983). Наибольшее распространение Сонатал-педагогика получила 

в городе Набережные Челны Республики Татарстан, где через дородовую школу прошло более 50 тысяч 

беременных женщин. 
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Таблица 1 - Интонационный слух детей в лагере «Днепр», Албена, Болгария, 

1998 

Параметры музыкальности Количество детей от общего числа (385) 

Чисто поющие дети (больше 5 чисто спетых нот) 170 44,16% 
Не чисто поющие дети (менее 5 чисто спетых нот) 215 55,84% 

 

 

Рисунок 1 - Интонационный слух у детей в лагере "Днепр", Албена, Болгария, 1998  (дети 

из Сургута, мальчики и девочки от 10 до 18 лет, n=385) 

На данной диаграмме отчетливо видно, что большая часть детей (55%) пропевает чисто 

менее 5 нот. Следовательно, эти дети не смогут чисто спеть ни одной песни. 

Отсутствие контрольной группы в данном фрагменте исследования не мешает сделать 

вывод о том, что наличие всего семи нот, которые в среднем может чисто пропеть современная 

беременная женщина, не позволяет ей спеть практически ни одной песни, так как даже в песне 

«Маленькой елочке» – 8 нот. При этом достаточно хорошо развитый римтический слух говорит 

о том, что современная музыка положительно влияет на воспитание у молодых людей чувства 

ритма. Не очень высокий показатель рифмо-поэтического уровня развития также 

свидетельствует об отсутсвие в системе современного листературного образования в школе 

специальной технологии развития этого вида слуха. 

Приведет результаты опроса школьников г.Москвы. Исследование проводилось в рамках  

мастер-класса «Сонатал на красной площади», проходившего с 29.08 по 07.092014 на Красной 

площади, на фестивале «Спасская башня – детям» под эгидой Международного музыкального 

фестиваля «Спасская башня – 2014». Мастер-класс проводили педагогики образовательных 

учреждений г. Москвы в Музыкальном шатре под руководством автора статьи [Мастер-класс 

педагогов…, www]. 

Было установлено, что среди 500 опрошенных школьников 2-11-х классов города Москвы, 

только 13% знают музыкальную грамоту. Причем, даже те дети, которые знают ноты, овладели 

музыкальной грамотой не в общеобразовательной, а в музыкальной школе (рисунок 1).  

Чисто поющие 
дети; 44,16%

Не чисто 
поющие дети; 

55,84%
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Рисунок 2 - Знание нот школьниками г. Москвы. Фестиваль "Спасская башня детям"-

2014; n=530 человек (2-11 классы) 

Исследование музыкальности детей, посетивших мастер-класс 

Невысокие результаты были продемонстрированы и в области знаний музыкальных 

инструментов (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 - Знают названия инструментов (%) n=1560; Возраст: 5-15 лет Фестиваль 

"Спасская башня детям" - 2014 

Исследование музыкальности детей, посетивших мастер-класс 

Изучая уровень музыкальности школьников и молодых родителей, мы также старались 

выяснить, какова ситуация с участием детей в детских музыкальных коллективах (хор, оркестр, 

танцевальный коллектив, музыкальный театр) в образовательных учреждениях России. 

Для ответа на этот вопрос, в качестве констатирующего эксперимента на базе ФБГНУ 
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Научный центр здоровья детей в 2014 году (Лазарев М.Л.), совместно со специалистами 

г.Магнитогорска (Петров В.В.) и города Белгорода (Бороздина О.О.). было проведено 

мультицентровое исследование. Была обследована 51 школа: в Москва – 13 школ (0,75% всех 

школ города), в Магнитогорске 22 школы (33% всех школ города), в Белгороде – 16 школ (41% 

всех школ города).  

Оказалось, что из 39548 школьников только 3,75% школьников поют в хоре, 0,58% играют 

в оркестре, 4,81% являются участниками танцевальных коллективов, и только 0, 61% 

занимаются в музыкальном театре. Причем, самый низкий процент участников хора оказался в 

Москве (0,9%), чуть больше в Магнитогорске (4,41%), и немного выше в Белгороде (6%). Если 

учесть, что до системы Кабалевского в каждой школе г.Магнитогорска был хор (как правило: 

младший, средний и старший), и город действительно считался одним из самых поющих 

городов России (автор статьи – магнитогорец), вряд ли полученный результат применения 

системы Кабалевского можно считать положительным. 

Суммируя процент участия детей во всех 4-х видах музыкальных коллективов (9,75%), с 

учетом того, что других видов активной совместной музыкальной деятельности и не 

существует, можно констатировать: 90% школьников лишены возможности участвовать в 

активном музыкальном творчестве. 

Можно ли было с математической точки зрения экстраполировать данные результаты на все 

школы России? Безусловно, для получения точного результата требовались более строгие виды 

рандомизации. Однако, с учетом того, что Москва – самый крупный мегаполис России, а 

Магнитогорск и Белгород выгодно отличаются от других городов тем, что там находятся 

высшие музыкальные школы (Магнитогорская государственная консерватория, Белгородский 

институт культуры и искусств), полученные данные позволяли утверждать: количество 

школьников, участвующих в хоровой деятельности не превышает 4-6%.  

Для выяснения причин столь низкого уровня музыкальности у совершенно случайно 

выбранных групп, мы обратились литературным источникам, описывающим опыт применения 

в образовательных учреждениях системы Кабалевского. При анализе специальной литературы 

возникло впечатление абсолютного восторга от нее у специалистов всех уровней. Нам удалось 

найти не так много критических высказываний в адрес данной системы. В этой связи у нас 

возникла цела серия вопросов.  

Вопрос первый: может быть, в основе системы Кабалевского лежит неоспоримая научная 

теория, и предложенные им «три кита – песня, танец и марш», действительно являются 

первоосновой музыки, а низкий уровень музыкальности детей и подростков связан с 

неправильной реализацией его системы? 

Вот что по этому поводу говорят выдающиеся музыканты, как уже ушедшие, так и ныне 

живущие:  

Георгий Свиридов, великий русский композитор (1915-1998): 

«…Система Кабалевского воспитывает в человеке механистичность».  

«…Принята в РСФСР система Кабалевского, весьма спорная, унифицированная 

(антинациональная), сделанная на немецкий манер, а la Антон Рубинштейн. Несомненно, автор 

системы был движим хорошими соображениями. Однако целесообразно ли детей всех 

национальностей воспитывать на «Нотных тетрадях Анны Магдалены Бах», только на 

слушании музыки, пассивном ее восприятии? Почему принижено значение народной песни? …. 

Исчезло хоровое пение – единственно доступный всем детям, а не только из семей с достатком, 

вид коллективного музицирования…» (Тетрадь 1987/2) [Свиридов, 2002]. 
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Владислав Чернушенко, художественный руководитель Государственной академической 

капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР: 

«…По мнению Владислава Александровича, разрушение певческой культуры пошло с 

уничтожения уроков пения. Их заменили на уроки музыки по системе Кабалевского, который 

поставил музыку на три «кита»: песню, танец и марш. 

– Это полная липа, от которой сейчас потихоньку начинают отказываться! – эмоционально 

высказывается Владислав Чернушенко. … Я читал конспекты преподавателя музыки. Пункт 

первый – дети строем входят в зал, звучит музыка, вопрос: с каким «китом» вы входите в зал? 

Дети хором отвечают: с маршем! И это система?» [Тимофеева, 2012]. 

Е. Подгайц, композитор, заслуженный деятель искусств России: «-К слову, о Кабалевском и 

его системе. …Она нанесла очень большой вред. Реально очень большой. Суть в том, что до 

системы Кабалевского в обычной школе на уроке пения дети пели. А потом это превратилось в 

уроки музыки, где дети перестали петь, стали внимать учителю, слушать. Хорошо, когда это 

сам Дмитрий Борисович Кабалевский, интеллигентный, образованный. Но  такого уровня 

учителей не так много в школе. Поэтому все превратилось в говорильню, профанацию, скучные 

теоретические занятия. В лучшем случае они слушали какие-то маленькие отрывочки, но 

перестали петь. Дети перестали участвовать в живом музицировании. Это ужасно...» [Интервью 

с композитором Ефремом Подгайцем, www]. 

Михаил Казинник, искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, режиссер, страстный 

просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени: 

«…Возьму на себя смелость сказать, что программа Кабалевского не только устарела, но и 

с самого начала несла в себе малоконструктивные идеи. Положительно было то, что, вообще, 

появилась какая-то программа. Но жизнь показала, что миллионы детей 70-х, 80-х и далее годов 

так и не стали слушателями музыки, не заполнили концертные залы, не передали своим детям 

любовь к музыке. Причины этого в системе. Сегодня сражаться с ней очень трудно, ибо 

защищено такое количество диссертаций, что малейшая попытка поставить под вопрос 

правильность вызывает противостояние. В. Середа, преподаватель колледжа им. Гнесиных 

заслуженный работник культуры РФ указывает, что «…Интерес к серьезной музыке, в том 

числе и современной, и отечественной, не может существовать в вакууме, в отрыве от живой, 

устойчивой певческой традиции, существующей в народе. Объединяющую силу музыкального 

фольклора мог легко почувствовать тот, кто бывал на певческих праздниках в Прибалтике. К 

сожалению, у нас этой традиции нет (или почти нет), и ей по существу негде родиться. Ее 

родником могла бы стать школа, но что же произошло с пением в школе? В свое время здесь 

директивным порядком была введена "система Кабалевского", заменившая уроки пения 

уроками музыки, в соответствии с программными установками которой вместо практического 

знакомства с основами живой музыки через пение дети получают информацию о пресловутых 

"трех китах", слушают рассказы о нелегкой судьбе великих немецких композиторов, 

прослушивают отдельные фрагменты их сочинений. При этом школьники не осваивают основ 

музыкального языка, не получают даже простейших навыков пения в унисон, не помнят 

элементарного минимума мелодий – от них требуются лишь "теоретические" знания» [Чему не 

учат в школе…, www]. 

Т.  Тютюнникова в своем исследовании указывает следующее: «Мы знаем, что культура 

транслирует свои ценности и идеалы молодому поколению, прежде всего, через канал 

образования. Каковы же наши ценности? Моцарт – божественное сияние, Бетховен – титан, 

Шопен – совершенство, Бах – философ мироздания и т.д. А кто Я? Я – никто, в лучшем случае, 
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просто ученик и даже в мыслях не могу уподобиться великим, о них должно знать. Того, кто 

позволил себе дерзкую мысль уподобиться и решил пойти учиться в музыкальную школу, все 

годы будут заставлять мучиться сознанием собственного "недосовершенства" (речь не идет о 

талантливых детях). 

И далее: «…связь между "употреблением" высокой музыки и приобретением духовных 

ценностей не обязательно прямолинейна, а само "употребление" не однозначно положительно» 

[Тютюнникова, 1999]. 

Вопрос 3. Может быть, результаты системы Кабалевского более убедительны в духовно-

нравственной или эстетико-культурологической области музыкального воспитания? Может 

быть, были проведены научные исследования, доказывающие высокую эффективность данной 

системы именно в духовно-нравственном плане, ведь по концепции Д.Б. Кабалевского цель 

общего музыкального образования «…ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе 

говоря, воспитывать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры» 

[Кабалевский, 1988]. Кроме того, как отмечал Д.Б. Кабалевский, «постепенное расширение и 

оттачивание исполнительского мастерства и общей музыкальной культуры всех школьников 

дает возможность даже в условиях массового музыкального воспитания в классе стремиться к 

достижению уровня подлинного искусства. Каждый класс – хор, – вот идеал, к которому должно 

быть направлено это стремление» [Кабалевский, 1977]. 

Вот результаты одного диссертационного исследования: 

Таблица 2 - Основные результаты исследования (изучение эффективности 

системы Кабалевского) 

№ Идеальный образ-модель Реальный результат обучения 
1 Ученик должен относиться к музыке как к искусству К музыке относится как к развлечению, 

часто использует ее в качестве фона 

2 Ученик должен обладать теоретическими знаниями, 
необходимыми дня анализа классической музыки 

Знаниями, необходимыми для анализа и 
понимания классической музыки не 
обладает 

3 Ученик должен обладать сформированными 
критериями оценки музыкальных произведений и 
музыкально-художественных явлений, т.е. 
художественным вкусом 

Такими критериями не обладает, 
подвержен воздействию шоу-бизнеса, 
способен увлекаться низкопробной, 
бездуховной музыкой 

4 Ученик должен понимать и любить классическую 
музыку 

Не знает, не понимает, не воспринимает и 
не любит классическую музыку 

5 Ученик должен обладать устойчивым интересом и 
постоянной потребностью общаться с классической, 
народной музыкой 

Интерес к классической и народной 
музыке минимален 

6 Ученик должен обладать богатым музыкальным 
кругозором (в основе которого классический 
репертуар) 

Отсутствуют даже элементарные знания 
классического репертуара 

7 Ученик должен стремиться к музыкальному 
самообразованию, к развитию музыкально-
творческих способностей на основе усвоенных 
музыкальных умений и навыков 

Потребность к творческому развитию 
имеется, но с уроками музыки не связана 

8 Ученик должен иметь сформированные навыки 
хорового пения (культуру исполнения) 

Желание петь имеется 

9 Школьной программой не предусмотрено Много и часто слушает музыку 
эстрадную, рок 



270 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Mikhail L. Lazarev 
 

№ Идеальный образ-модель Реальный результат обучения 
10 Школьной программой не предусмотрено Фанаты эстрады, рока хорошо 

ориентируются в предмете увлечения, 
много о нем знают, коллекционируют 
записи и т.д. 

 

Вывод автора диссертации: «Таким образом, школа достигает своих целей лишь частично, 

в сфере формирования элементарных певческих навыков. Освоение музыкальной культуры на 

основе классического музыкального наследия и народной музыки практически не реализуется» 

[Бороздина, 2004]. 

Автор данной кандидатской диссертации пишет с коллегой в одной из своих статей: «…Но 

если их (школьников) познания в области классической, народной, эстрадной музыки ниже 

любой критики, то о какой музыкальной культуре можно говорить? Таким образом, заявленная 

в программе Д.Б.Кабалевского цель в нынешних условиях недостижима, а значит, социально 

неадекватна» [Страджев, Бороздина, 2007].  

Вопрос 4. А как сегодня оценивают специалисты отдаленные результаты (сорок лет спустя) 

всеобщего применения системы Кабалевского в российских школах? 

Вот одна из точек зрения: «С принятием ФГОС (сегодня ФОП – автор) содержанием 

дисциплины «Музыка» становится музыкознание. Дети бòльшую часть урока слушают учителя, 

рассказывающего о музыке, «развивают УУД» (универсальные учебные действия – автор), 

«компетенции», результат которых по ФГОС – «достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Если говорить о результатах современных уроков музыки, то из школ 

исчезли школьные хоры, дети перестали петь, а учитель, проработав в школе более пяти лет, 

утрачивает профессиональные навыки… Сегодня 30% учителей, ведущих урок музыки, не 

имеют музыкального образования» [Рябчикова, 2022]. 

Более того, глядя на последнюю Федеральную образовательную программу: 

«…воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла; быть готовым к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; проводить выбор и брать за него 

ответственность на себя; признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; и др…» И 

такие результаты от музыкального воспитания в школе ожидаются от ученика, которого за 11 

лет даже не научили петь, играть на музыкальных инструментах и танцевать.   

Фрагмент 1. Изучение эффективности музыкальной программы «Здравствуй!» в условиях 

младшей школы. Исследование проводилось в начальных классах трех школ (№№ 6, 29, 34) 

Комсомольска-на-Амуре в 2002-2008 годах. Музыкально-оздоровительные занятия в виде 

факультатива (1 раз в неделю в течение 4 лет) проводились под руководством учителей 

начальных классов Л.В. Сидоровой, С.М. Глаз, психолога И.А. Кременецкой и педагога 

дополнительного образования О.В. Райковской.  

Программа экспериментальных классов («Поющий класс») включала комплексные 

оздоровительные занятия с ежедневным пропеванием песенного цикла в течение учебного дня. 

Учебный день начинался с приветствия каждого ученика песней «Музыка, здравствуй)». Кроме 

того, на факультативном занятии дети прослушивали песню, соответствующую очередной теме 

урока, знакомились с темпоритмом дыхания при ее исполнении, предлагали свои движения, 

соответствующие песенному образу. Далее в течение недели песня звучала на переменах с 
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магнитофона, ее куплеты разучивались на физкультминутках во время уроков при условии 

соблюдения темпоритма дыхания с последующим добавлением движений. 

Программа контрольных классов («Не поющий класс») включала элементы 

оздоровительных занятий в течение недели, с разовым пропеванием песни в начале учебного 

дня, а также по ситуации. Кроме того, учащиеся прослушивали тематические песни на 

факультативах, а понравившаяся из них разучивалась к какому-либо классному мероприятию 

или родительскому собранию.  

За весь период внедрения программы «Здравствуй» во всех классах начальной школы велась 

входная и выходная диагностики уровня развития семи основных произвольных функций 

организма (двигательная, эмоциональная, когнитивная, сомато-биоритмическая, дыхательная, 

иммунная, вокально-речевая). Диагностика проводилась в виде больших и малых осенних и 

весенних Здравиад [Лазарев, 2003], на которых оценивались показатели прироста развития этих 

функций.  

Результаты. Было установлено, что в «поющем» классе такие приросты превышали 

результаты других классов на 11-23%. Также оказалось, что в первый год внедрения программы 

уровень заболеваемости «поющего» класса не отличался от среднего показателя по школе, но в 

последующие три года этот показатель снижался. Кроме того, в поющих классах было отмечено 

снижение уровня тревожности, снижение заболеваемости и снижение утомляемости к концу 

рабочей недели. 

Мы также применили разработанную в рамках Сонатал-педагогики технику формирования 

когнитивных навыков чтения цветомузыкальной партитуры (ноточтения) , с использованием 

«Сенсорных карт»2. 

Для анализа результатов была разработана Карта наблюдений за развитием музыкальности 

ребенка (Таблица 2). 

Пример. ДОУ 151 ЮЗАО г.Москвы. 27.02.2012 г.; подготовительная группа. 

 Музыкальный руководитель – Лагова В.О. 

Таблица 3 - Карта наблюдений за развитием музыкальности ребенка 

№ Фамилия, 

имя 

Пол Возраст Играет 

самостоятельно 

после скольких 

месяцев обучения? 

Играет с помощью 

взрослого после 

скольких месяцев 

обучения? 

Не играет совсем 

(после скольких 

месяцев 

обучения) 
1. Костя А м 7,1 1 - - 

2.  Надя Б ж 6.7 1,4 - - 
3. Даша Б ж 6.8 1,5 - - 

4.  Снежана В ж 7.2 2,2 - - 
5. Тася Г ж 6.10 1,52 - - 

6. Гоша К м 6.9 1,3 - - 
7. Артем К м 6.6 1,2 - - 

8. Саша К м 7 1,4 - - 
9. Эллина Л ж 6.10 1,1 - - 

 

                                                 

 
2 Сенсорная карта представляет собой информационный носитель, представленный как в бумажном варианте, 

так и в цифровом электронном виде, имеющий три информационных поля: верхнее визуальное (рисунок), среднее 

музыкальное (нотный стан с цветными нотами: семь нот – семь цветов радуги) и нижнее – вербальное слова. 
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Таблица 4 - Результаты анализа, N=218 детей 

Возраст Количество месяцев, ушедших на получения навыка цветомузыкального 

ноточтения (игры по цветным клавишам по цветомузыкальным партитурам) 
6-7 1,4 

5-6 2,2 
4-5 3,3 

3-4 6,4 

 

Полученные данные красноречиво свидетельствуют о возможности регуляции основных 

компонентов музыкального интеллекта ребенка с раннего дошкольного возраста; дети с 3-х 

летнего возраста демонстрируют навыки музыкальной деятельности (как минимум – пение и 

танец), а также навыки ноточтения, которые можно формировать с помощью специальных 

цветомузыкальных технологий. Отсюда вытекает, что программа музыкального воспитания 

детей дошкольного и школьного возрастов должна решать реальные, а не вымышленные задачи. 

Причем решать, прежде всего, именно те задачи, которые не могут быть решены ни на одном из 

других предметов.  

В качестве альтернативы системе Кабалевского, в рамках Сонатал-педагогики с 1983 по 

2023 годы написаны и апробированы серии музыкальных программ, способствующих 

музыкальной гармонизации психического и физического развития ребенка в ходе 

осуществления им образовательной деятельности в детском саду и школе. Весь материал 

программ распределен на семь направлений:  

1) Собственно-музыкальность ребенка (написано около 1000 песен для дошкольного 

возраста и школьных возрастов (программы «Здравствуй!», «Цветок здоровья», 

имеющие Гриф Министерства просвещения РФ, в т.ч. репертуар для детского хора 

[Лазарев, Роганова, 2014]; написаны пьесы для игры на духовой гармонике; 

танцевальные пьесы (марши, вальсы, хороводы); 15 детских опер для школьного 

(классного) музыкального театра); серия тестов (в рамках теста «Здравик»); разработана 

технология гравитационного интонирования [Лагова, Деревянко, Лазарев, 2011], 

гарантирующая развитие музыкального слуха у каждого ребенка. 

2) Музыкально-образовательные циклы (Музыкальная география. Музыкальная 

математика. Музыкальная история. Музыкальная литература. Музыкальная 

физкультура. Музыкальная живопись) 

3) Музыкально-патриотическое воспитание: Гимны бессмертного полка, гимн Красной 

площади. Гимн Российского флага. Гимн Российской школы [Лазарев, 2021]. 

4) Спортивно-оздоровительные песенные программы (Здравиада. Гимн юных олимпийцев).  

5) Песенные циклы по музыкальной психологии, музыкотерапии и логопедии 

(Музыкальная психология. Лечебные мелодии для детей с бронхолегочной патологией. 

Логопедические распевки). 

6) Музыкально-песенные циклы для отдыха (Цикл «Календарные праздники». Музыка 

природы) 

7) Музыка материнства и детства: для старших классов и  молодых родителей (Программа 

«Мамалыш». Программа «Цветоник». Международный день дородовой музыки в 

Греции, Евпатории) [Лазарев, 2007; Lazarevas, 2018; Blythe, 2018]. 

Таким образом, с одной стороны, констатация низкого уровня музыкальности современного 

выпускника школы, воспитанного в рамках системы Кабалевского, с другой стороны – 

безграничные возможности музыки по гарморнизации психического и физического развития 

ребенка, выявленные нами в ходе апробации музыкальных программ Сонатал-педагогики, 

побудили нас к разработке образовательной модели урока здоровья в школе: 
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Рисунок 4 - Образовательная модель урока музыки 

Заключение 

С учетом представленных выше данных об уровне музыкальности детей и подростков, а 

также беременных женщин, мы имеем основания говорить о том, что современная школа 

выпускает не только плохо поющих, но и не знающих музыкальной грамоты граждан своей 

страны. Вряд ли, говоря о формирований высокой нравственности на уроках музыки, можно 

принебречь одним из основных критериев музыкальности – чистотой интонирования, а также 

принебречь знанием основ музыкального языка. Это равносильно тому, как если бы по 

кончанию начальной школы ребенок так и не научился бы ни читать, ни писать. Но при этом бы 

утверждалось, что (перефразируя Д.Б. Кабалевского) ...главной задачей массового 

литературного воспитания в общеобразовательной школе является не столько обучение 

русскому языку и литературе само по себе, сколько воздействие через них на весь духовный мир 

учащихся, прежде всего на их нравственность… 

Представленные в статье данные дают основания выдвинуть тезис о том, что развитие 

интонационного слуха у ребенка должно быть гарантированным результатом музыкального 

воспитания в школе. Оценка интонационного слуха ребенка по окончанию школы должна иметь 

не меньшее значение, чем оценка умения ученика читать и писать. При принятии данного тезиса 

процент гудошников в школе может и должен характеризовать профессиональную пригодность 

(либо не пригодность) учителя музыки к своей профессии.  
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Abstract 

In the course of conducting research on approbation of musical programs of Sonata-pedagogy, 

a low level of musicality of the studied population of schoolchildren was revealed. These data were 

obtained at a summer camp for children from the northern regions of Russia, which was organized 

in 1998 in the resort of Albena (Bulgaria). The accidentally discovered phenomenon prompted 

further study of this topic. The study, which continued until 2014, confirmed the original finding. A 

large percentage of school graduates did not know how to sing or play musical instruments, did not 

know how to read music, and did not like classical music. The article provides arguments in favor 

of the fact that the low level of musicality of schoolchildren identified during the study is directly 

related to the system of musical education at school, which at that time (1998-2014) relied entirely 

on the system of D.B. Kabalevsky. It is noted that although the modern Federal work program for 

the academic subject «Music» differs significantly from the previous programs of the Kabalevsky 

system, it retains the same methodological principles and targets. On the contrary, when certain 

methodological actions are carried out, each child participating in the educational process can 

significantly increase the level of his musicality in a fairly short time. To implement this process, a 

methodological model of a music lesson at school is proposed. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются современные подходы  развития физических качеств 

студентов вуза. Обосновываются основные составляющие успешного развития 

физических качеств студентов вуза, как мотивация, что для привлечения студентов к 

занятию спортом  ключевую роль играет мотивация. В группе мотивов выделены особо 

значимые, которые могут пробудить обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом, то есть к физической активности: мировоззренческие мотивы; мотивы долга и 

ответственности; познавательные мотивы; престижные мотивы;  мотив вынужденности. 

Также говорится о физической культуре, как основного вида социальной практики, что 

означает, как общество признает такую деятельность полезной и необходимой для всех и 

создает благоприятные условия для ее развития, что надежной защитой для развития 

физических качеств студентов является физическая культура, здоровый образ жизни и 

спортивный стиль жизнедеятельности, позволит поднять уровень физического и 

психологического здоровья, мотивировать, поможет  молодёжи адаптироваться к условиям 

жизни и профессиональной деятельности, поднять творческую активность, трудолюбие, 

выносливость в стрессовых ситуациях, поднятия настроения, долголетие. 
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Modern development approaches physical qualities of university students 
 

Введение 

Физическими качествами человека принято называть отдельные его двигательные 

возможности, такие, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и др. Это те 

природные задатки к движениям, которыми все люди наделены от рождения. Физические 

качества человека претерпевают естественные изменения в процессе роста и развития 

организма. В спорте нельзя серьезно мечтать о каких-либо успехах без достаточно высокого 

уровня воспитания целого комплекса физических качеств. 

В основе совершенствования физических качеств лежит способность человеческого 

организма отвечать на повторные физические нагрузки превышением исходного уровня своей 

работоспособности. В результате постоянного преодоления тренировочных нагрузок в 

организме человека происходит ряд изменений, определенный сдвиг в сторону увеличения его 

физических возможностей. 

Основное содержание  

Термин "физическое качества" определяет отдельные стороны двигательных возможностей 

человека. Освоение двигательного действия связано не только с формированием навыка, но и с 

развитием тех качественных особенностей, которые позволяют выполнять физическое 

упражнение с необходимой силой, быстротой, выносливостью, ловкостью. 

Под двигательными (физическими) качествами понимают качественные особенности 

двигательного действия: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Под силой, как физическим качеством, необходимо понимать преодоление внешнего 

сопротивления или противодействия ему путем мышечных усилий. 

Быстрота как физическое качество – это способность совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий отрезок времени. 

Выносливость – это способность организма преодолевать утомление при сохранении 

необходимой интенсивности, точности, маневренности и быстроты. Большое значение в борьбе 

с утомлением имеют и волевые усилия занимающихся. В качестве средств развития 

выносливости используются: кроссы, бег с изменением темпа и преодолением препятствий, бег 

по отрезкам на скорость с повторением через 5-10 секунд, упражнения в технике и тактике с 

различными действиями по характеру и интенсивности, различные спортивные игры. 

Ловкость – это способность быстро и точно реагировать на неожиданно возникающие 

ситуации, искусное владение движениями в сложных изменяющихся ситуациях. Без развитого 

в достаточной степени качества ловкости невозможно добиться высоких спортивных 

показателей.  

Для развития ловкости используются гимнастические и акробатические упражнения, 

упражнения в технике и тактике игры с неожиданно изменяющимися ситуациями, различные 

подвижные и спортивные игры. 

Гибкость – это умение хорошо расслаблять мышцы, выполнять движения по большим 

амплитудам. Одновременно с этим правильное сочетание напряжения с расслаблением снижает 

энергетические затраты и предупреждает травмы мышечно-связочного аппарата. 

Развитию гибкости помогают специальные упражнения на растягивание. Эти  упражнения 

выполняются с постепенным увеличением амплитуды движения. 

Двигательные качества принято делить на относительно самостоятельные группы 

(скоростные, силовые качества и т.д.). Однако у ряда качеств наблюдаются сходные 
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психофизиологические механизмы, и поиск общих компонентов и механизмов проявления 

различных качеств приводит к их дифференциации. Целесообразно различать также простые и 

сложные двигательные качества.  

К последним относится, например, ловкость, меткость. Непременным компонентом 

некоторых из них являются психические качества (например, в меткости – качество глазомера). 

Как простому, так и сложному двигательному качеству присуще свойство специфичности 

(ловкость баскетболиста не равнозначна ловкости гимнаста). 

Двигательные качества в процессе физического воспитания развиваются. Вначале развитие 

одного качества сопровождается ростом других качеств, которые в данный момент специально 

не развиваются. В дальнейшем развитие одного качества может тормозить развитие других. 

Возрастное развитие двигательных качеств характеризуется гетерохромностью 

(разновременностью).  

Во всем разнообразии задач физического воспитания ведущей является формирование 

системы двигательных умений и навыков.  

Процесс овладения двигательным действием начинается с формирования умения, 

опирающегося на предварительно полученные знания и ранее приобретенный опыт.  

Двигательное умение есть способность выполнить двигательное действие (решить 

двигательную задачу) при условии концентрированного внимания ученика на каждом 

движении, входящем в изучаемое двигательное действие. Многократное систематическое 

проявление двигательного умения при относительно постоянных условиях обучения приводит 

к тому, что умение превращается в двигательный навык. Двигательный навык – это способность 

выполнить двигательное действие, позволяющая акцентировать внимание на условиях и 

результате действия, а не на отдельных движениях, входящих в него. Эта способность 

достигается за счет наступившей автоматизации процесса выполнения движений. 

Автоматизированное выполнение движения приобретается в результате обучения или в 

жизненной практике, но автоматизация не снимает ведущей роли созидания при выполнении 

двигательного действия. Сознательное и автоматизированное в двигательных навыках 

предстает в диалектическом единстве. 

Для решения задачи повышения эффективности процесса развития физических качеств 

авторами предлагаются различные подходы, но наибольшей популярностью пользуется 

принцип спортизации. Несмотря на большое количество достоинств, использование данного 

подхода, по нашему мнению, может привести к некоторому перекосу в развитии физических 

качеств студентов, т. е. к несоразмерности их развития, отставанию «не значимых» для 

избранного вида спорта физических качеств студентов. 

Вместе с тем именно соразмерность развития физических качеств определяет 

гармоничность физического состояния и способствует подготовке к предстоящей социальной и 

трудовой деятельности, сохранению хорошего здоровья и быстрой адаптации молодого 

специалиста к изменяющимся условиям среды.  

Физическая культура в широком смысле это часть общечеловеческой культуры, 

направленная на разностороннее укрепление его  жизнедеятельности посредством применения 

широкого круга средств: гигиенических мероприятий, естественных факторов природы, 

различных форм физических упражнений и спорта.  

В своем жизненном воплощении она представляет собой вид социальной деятельности, 

направленной на оздоровление человека, развитие его физических способностей. Физическая 

культура является видом социальной практики, а это означает, что общество признает такую 
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деятельность полезной и необходимой для всех и создает благоприятные условия для ее 

развития.  

С целью воспитания и развития физических качеств социально активной личности в 

условиях вуза средствами физической культуры и  спорта целесообразно решить, по мнению 

ученых, педагогов, следующие задачи:  

 повышение познавательного интереса студентов к своей будущей профессии;  

 активизация студентов на учебных занятиях;  

 развитие организаторских способностей студентов;  

 целенаправленная организация активного досуга студентов.  

Для эффективной реализации на практике этих задач желательно использовать уже 

имеющийся опыт преподавателя физического воспитания и спорта, поэтому необходимо 

сделать все для того, чтобы:  

 здоровый образ и спортивный стиль жизни стали нормой для студенческой молодежи;  

 повысить образовательный уровень студентов и информированность в области 

оздоровительных технологий по физической культуре и спорту;  

 существенно улучшить качество процесса физического воспитания и образования в 

техникуме; 

 обеспечить студентам равные возможности для занятий физической культурой и спортом; 

осуществить подбор квалифицированных, профессионально подготовленных 

преподавательских кадров;   

 заинтересовать студентов в систематических занятиях физической культурой, спортом, 

формировать у них здоровый образ жизни, вести борьбу с вредными привычками.  

В целях развития и совершенствования оздоровительной культуры студентам необходимо 

приобрести знания, умения и навыки для формирования устойчивой мотивации на здоровье, 

здоровый образ и спортивный стиль жизнию 

Одним из главных составляющих успешного развития физических качеств студентов вуза 

является мотивация. Процессом формирования и обоснования намерения что-то сделать или не 

сделать называется мотивацией.  

Мотивация к физической деятельности – направлена на достижения определенного 

физического уровня, с помощью состояния личности. Мотивирование физической 

подготовленности и физической работоспособности. Процесс формирования интереса не только 

к работе на физической культуре, но и работоспособности в физической активности, занятием 

спортом в не колледжа, интерес и изучение не только спортивной деятельности но и 

многоступенчатый процесс в данной сфере, от гигиенических знаний до профессиональных 

достижений. 

Мотив – это сформированное обоснование своего действия, внутреннее состояние 

личности, которое направляет и определяет ее действия в каждый момент времени.  

Мотивационный компонент отражает позитивное эмоциональное отношение к физической 

культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и установок, 

волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность.  

Физическая культура это один из главных процессов воспитания студента, физическая 

культура несет физкультурно-оздоровительный процесс, который мотивирован здоровым 

образом жизни.  

Изо дня в день преподаватели спортивных секций, преподаватели физической культуры 
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ищут методы и способы приобщения и мотивации для ребят, выступают инициатором и 

организатором различных культурно-массовых мероприятий направленных на здоровье детей. 

Система развития физических качеств студентов должна показывать выработку личной 

физической активности обучающихся, выступая его индивидуальны качеством, показывать 

эффективность учебной деятельности, обобщая показатель профессиональной культуры 

будущего специалиста, показывать цель для самосовершенствованию и саморазвития.  

Повысить эффективность физического воспитания возможно с помощью привлечения 

учащихся, студентов и населения к культурномассовым спортивным мероприятиям.  

Важно определить, что необходимо  сделать, что бы каждый человек, начиная от ребенка и 

заканчивая зрелым возрастом понимал потребность в физических упражнениях и спортом. 

Ключевую роль, для привлечения студентов к занятию спотом играет мотивация.  

Ориентация студентов на творческое освоение программы по физической культуре требует 

упорядоченного действия на их интеллектуальную, эмоционально-волевую и идеологическую 

среду, потому как нынешнее представление о физической культуре личности связывается не 

только с формированием двигательных качеств, здоровьем, но и широтой и глубиной знаний 

человека, его мотивацией и мировоззрением в сфере физкультурно-спортивной деятельности. 

 Основной задачей развития физических качеств студентов вуза является привлечение 

народа к занятию спортом, мы все знаем, что показатели здоровья каждый год дают все более 

низкий процент, по этому нам надо заинтересовать человечество в здоровьесберегающей 

технологии, для улучшения личного здоровья. 

Большая часть студентов не заинтересованы в физической активности или просто не хотят 

заниматься спортом вообще. Они как правило не занимаются здоровьем, им не интересно 

профилактика здоровья, и они не грамотны в вопросах по здоровьесбережению.  

Главная цель занятий физической культуры, проводимых в учебных заведениях - 

формирование физической культуры личности, подготовка к социально-профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Для этого необходимо стремление к 

овладению системой определенных умений и навыков, которые помогут сохранить и укрепить 

здоровье, психологическое и стрессустойчивое состояние, развитие физических качеств и 

свойств личности. Регулярные занятия физической культурой или спортом обеспечивают 

необходимый уровень развития физических качеств, приобретение необходимой 

тренированности, мускулатуры, телосложения. Этого можно добиться, только тогда, когда  

педагог (в первую очередь педагог по физической культуре) направляет свою деятельности на 

формирование у студентов здоровьесберегающих компонентов, главный среди которых - 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом. Для этого необходимо учитывать 

интересы студентов. Выявлять наиболее предпочитаемые ими виды двигательной активности, 

с помощью средств и методов физического воспитания выработать у студентов интерес к 

занятиям. 

 Педагог должен подходит и использовать индивидуальные и дифференцированный подход, 

так как не каждый студент имеет подготовленность ту которую хотелось бы видеть, она 

появляется в процессе тренировок и преодоления своих возможностей.  

Для того чтобы ребенок в ходе занятия мог не только устать, но ему и нужны подвижные 

игры, доказано что в подвижных играх если это групповые виды он вырабатывает 

ответственность за команду, это могут быть и эстафеты.  

Организация спортивных секций по интересам студентов: 

1.Волейбол.  
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2.Баскетбол.  

3.Настольный теннис.  

4. Легкая атлетика. 

5. Занятия фитнесом.  

6. Занятия в тренажерном зале.  

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий таких, как: «День здоровья»; 

Туристические походы. 

 В каждой группе мотивов, можно выделить особо значимые, которые могут пробудить 

ребенка к занятиям физической культурой и спортом, то есть к физической активности: 

 1. Мировоззренческие мотивы:  

 стремление понимать и разбирается в физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спорта;  

 стремление определить свое место в области физической культуры;  

 желание расширить свой жизненный кругозор;  

 стремление и умение овладеть здорово сберегающий технологией;  

 стремление приблизиться к своему идеалу (это могут быть известные спортсмены, 

близкие), следовать его примеру;  

 искреннее желание самому стать примером для окружающих.  

2. Мотивы долга и ответственности:  

 понимание общественной значимости - самообразование в области физической культуры; 

 необходимость получения знаний как выполнения своего долга (перед самим собой).  

3. Познавательные мотивы:  

 познавательный процесс; 

 - познавательный интерес к физической культуре; 

 интерес к процессу с изучением познавательной и двигательной деятельности 

(удовлетворение, преодоление, общение, желание развивается и заниматься 

физическими нагрузками для реализации самого себя); 

 стремление к совершенствованию своих познавательных и физических способностей.  

 4. Престижные мотивы:  

 стремление оценить свои возможности  

 стремление быть лучшим или равным в коллективе; 

 желание заслужить одобрение преподавателей, товарищей, родителей ; 

 желание понравится противоположному полу; 

 чувство самолюбия ( обратить на себя внимание, лучше выглядить в глазах сверстников , 

показать свою эрудицию, жажда превосходства над товарищами, стремление быть 

первым). 

5. Мотив вынужденности:  

 заставили познавать (а мне этого не надо): родители, товарищи, преподаватели и другие; 

 вынужден познавать, так как считаю, что среди других «неприятностей» это «наименьшее 

зло»;  

 стремлюсь избежать неприятностей.  

На основании предложенной структуризации мотивом и результатов изучения проблемы 

повышения интереса к занятиям физическими упражнениями в нашей литературе, выделяют 

пять основных причин, по которым дети и взрослые хотят заниматься физической культурой:  
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 получение удовольствия от упражнений, общение - забота об укреплении здоровья (это 

главный фактор, побуждающий детей и взрослых вести физически активный образ 

жизни);  

 самомотивация, стремление к физическому совершенствованию; - снятие нервного 

напряжения (характерно для подростков и взрослых);  

 стремление угодить родителям; Формируя мотивы физической активности студентов, 

необходимо добиться понимания ответственности за свои действия. Таким образом, 

сознательное отношение к занятиям физическими культурой и спортом и эффективный 

результат наблюдаются там, где студенты понимают, для чего им нужно двигаться, каких 

возможностей нужно достичь и чем это может быть полезно в жизни. 

С помощью этого мы можем увеличить уровень развития физических качеств студентов 

вуза, физической и психологической подготовленности студентов, повысить мотивацию к 

занятиям по физической культуре.  

Заключение   

Надежной защитой для развития физических качеств студентов является физическая 

культура, здоровый образ жизни и спортивный стиль жизнедеятельности, позволит поднять 

уровень физического и психологического здоровья, мотивировать, поможет  молодёжи 

адаптироваться к условиям жизни и профессиональной деятельности, поднять творческую 

активность, трудолюбие, выносливость в стрессовых ситуациях, поднятия настроения, 

долголетие. 
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Abstract  

The article discusses modern approaches to the development of physical qualities of univers ity 

students. The main components of the successful development of physical qualities of univers ity 

students are substantiated, such as motivation, which plays a key role in attracting students to sports. 

In the group of motives, particularly significant ones are highlighted that can awaken students to 

physical culture and sports, that is, to physical activity: ideological motives; motives of duty and 

responsibility; cognitive motives; prestigious motives; motive of compulsion. It also talks about 

physical culture as the main type of social practice, which means how society recognizes such 

activities as useful and necessary for everyone and creates favorable conditions for its development, 

that physical culture, a healthy lifestyle and a sporty lifestyle are reliable protection for the 

development of physical qualities of students, which will raise the level of physical and 

psychological health, motivate, help young people adapt to the conditions of life and professiona l 

activity, increase creative activity, hard work, endurance in stressful situations, uplifting mood, 

longevity. 
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Аннотация 

Основой развития человека как субъекта социума является образование, главная 

ступень которого – среднее общее образование. В течение последнего десятилетия 

наблюдается непрерывная трансформация данного социального института. Исследование 

направлено на анализ текущего состояния среднего общего образования в конкретном 

регионе и определение ключевых тенденций его развития. Проведен анализ федеральных 

проектов, реализуемых в регионе, представлена характеристика достигнутых результатов 

и определены направления совершенствования среднего общего образования в регионе. 

Важным итогом исследования является разработка практических рекомендаций по 

повышению результативности федеральных проектов в конкретном регионе. В настоящее 

время наблюдается смена образовательной парадигмы. Основное противоречие 

современной системы образования – между быстрым темпом приращения знаний в 

современном мире и ограниченными возможностями их усвоения отдельно взятым 

человеком. Для развития среднего общего образования необходимо искать инновационные 

подходы к обучению, чтобы обеспечить качественное образование для всех учащихся. В 

целом, источником формирования и развития человеческого капитала, основным ресурсом 

благосостояния населения и уровня технологического прогресса государства является 

образование. Таким образом, от того какими личностными характеристиками, знаниями, 

умениями, навыками и качествами будет обладать выпускник школы зависит устойчивое 

развитие общества. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Общий вектор развития образования в Российской Федерации задан Национальным 

проектом «Образование» и Федеральной программой «Развитие образования» до 2030 года 

[Паспорт национального проекта…, www]. Государственная политика в сфере образования 

направлена на повышение качества образования, воспитание социально-ответственной и 

духовно-нравственной личности.  

В условиях существующих вызовов важной задачей является определение единых 

требований к результатам, структуре и условиям реализации основных образовательных 

программ с учетом региональных, этнокультурных особенностей народов Российской 

Федерации, гражданской идентичности обучающихся, инструментом решения которой является 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Оценка состояния общего образования, процедур аттестации, лицензирования и 

аккредитации учреждений среднего общего образования, сформированные на базе мнений 

учителей и руководителей школ, учащихся и их родителей, имеют положительные изменения в 

динамике. Образовательные учреждения стали более прозрачными и открытыми.  

Существующие проблемы определяют траекторию развития среднего общего образования, 

к основным из которых относятся: 

 приверженность к традиционному формату обучения, без учета современных 

образовательных технологий, в том числе цифровых; 

 гибкость и адаптированность образовательного процесса к потребностям каждого 

ученика;  

 недостаточный уровень материально-технического оснащения образовательных 

учреждений; 

 создание более эффективной и качественной системы образования, которая готовит 

учащихся к успешной жизни и профессиональной деятельности; 

 различия в качестве образования, доступности школ и возможностей для обучения.  

Решение этих вызовов возможно при консолидации усилий со стороны педагогов, 

родителей, образовательных организаций и государства.  

Основная часть 

Вопросы совершенствования всех уровней образования в Российской Федерации 

рассматриваются не только учеными педагогами, но и раскрываются в междисциплинарных 

исследованиях. Среди вызывающих интерес можно выделить труды А.Г. Бермуса, М.В. 

Богуславского, В.А. Болотова, А.М. Новикова, Е.С. Заир-Бека, К.В. Зеньковского, Е.В. 

Пискуновой, Д.Б. Тайэка, Д. Хопкинса и др. 

Проблемы менеджмента образования отражены в исследованиях: Ю.П. Аверина, И. 

Ансоффа, Ю.А. Конаржевского, П.И. Третьякова и др.; инновационная составляющая развития 

образования – Б.С. Гершунского, Е.И. Казаковой, Н.Д. Никандрова, В.И. Слободчикова, А.П. 

Тряпициной и др. 

А.П. Аношкин, В.С. Безруков, В.М. Монахов, Г.Е. Муравьева, Г.С. Сухобская и др. в своих 

исследованиях особое внимание уделяют теории педагогического проектирования.  

Сущность и классификация современных образовательных технологий раскрываются в 

трудах В.П. Беспалько, Л.А. Даринской, Н.В. Бордовской, Н.А. Бочкиной, Л.К. Ковальчук, С.Н. 
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Костроминой, Е.А. Кошкиной, Г.К. Селевко и др. 

Цифровая педагогика, как современный феномен образовательной системы, стала 

предметом исследования таких ученых, как А.Г Бермус, В.И. Блинов, Е.В. Брызгалина, 

Е.М. Дорожкин, Т.Е. Пахомова, Л.Т. Бородавко, Э.З. Галимуллина, Е.М. Казанцева, Н.В. 

Соловова, Д.С. Дмитриев, С.Ю. Чимаров и др. 

Теоретические и практические аспекты развития системы образования с учетом 

особенностей регионов рассматривают: И.А. Бажина, Л.Н. Голубева, Л.И. Лурье, 

З.Г. Найденова, Н.Я. Карпушин и др. [Карпушин, 2012а]. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что сложился определенный научно-

теоретический фундамент в изучении данного вопроса, но для дальнейшей разработки 

проблемы развития региональной системы общего среднего образования, с учетом современных 

реалий, требуются комплексные педагогические исследования. 

Материалы и методы 

В исследовании использованы официальные материалы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, доклада Правительства 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования, законодательные, нормативно-правовые и 

программные государственные документы. 

В ходе обработки информации применялись сравнительный, графический и 

сопоставительный методы анализа, а также институциональный и системно-деятельностный 

подходы. 

Традиционно региональная система общего среднего образования рассматривается как 

трехфакторная модель, с одной стороны, как «сложное явление социально-культурной жизни 

общества, с другой - область социальной практики и как педагогическая система с присущими 

ей характеристиками и взаимосвязями» [Карпушин, 2012б]. 

Формирование, функционирование и совершенствование российской системы образования 

регулируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

подзаконными актами.  

Роль планирования в управлении средним общим образованием заключается в том, что 

учреждения среднего общего образования являются основным этапом в профориентации 

будущих специалистов и того, насколько компетентно организация показывает уровень 

образованности будущих выпускников. 

Процесс планирования среднего общего образования, как и образования в целом 

заключается в следующем: 

 Определение миссии и цели образовательных учреждений, которые, в первую очередь, 

сводятся к формированию нравственного, образованного, трудолюбивого, физически и 

духовно развитого, способного к саморазвитию и творчеству, любящего свой край и свое 

Отечество гражданина.  

 Выбор стратегии образовательного учреждения. 

 Реализация стратегии, которая производится через разработку программ и процедур.  

 Оценка и контроль выполнения. 

Функции стратегического планирования возлагаются на руководство образовательной 

организации. 
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По мнению С.Ю. Попкова, методология стратегического планирования в управлении 

средним общим образованием включает в себя такие компоненты, как логика, принципы и 

методы [Попков, 2011, 216]. Помимо этого, стоит отметить, что одной из составляющих 

стратегического планирования также является способность приспосабливаться к 

быстроменяющимся условиям окружающей среды. 

Образовательный процесс включает в себя последовательность этапов, направленных на 

достижение «образования» как результата, т.е. разработку образовательной программы, ее 

учебно-методического и программного обеспечения, образовательных и управленческих 

технологий [Жукова, 2014; Уваровская, 2022]. К наиболее важным функциям, выполняемым в 

современном обществе средним общим образованием, имеющем культурную и социальную 

значимость, относятся: 

1. Трансляция и распространение культуры в обществе. 

2. Функция социализации или формирования у молодого поколения установок, ценностных 

ориентаций. 

3. Социальная селекция – одна из важнейших функций института образования.  

4. Функция социального и культурного изменения. За всестороннее развитие человека 

общество возлагает ответственность на систему образования – специально разработанный 

обществом социальный институт с организованной системой связей и социальных норм, 

которые соответствуют основным потребностям общества и предъявляемым требованиям к 

социализированной личности. 

Основной функцией, которую выполняет среднее общее образование, является 

формирование кадрового потенциала страны, который позволяет реализовывать стратегии, 

определяющие векторы развития отраслей и сфер экономики России. 

Основной тенденцией развития образования в ХХI веке является стремление освоить 

цифровые образовательные технологии. В 2020 году, когда мир охватила пандемия,  

образовательный процесс был вынужденно приостановлен. Постепенный выход из карантина 

показал, что образовательные учреждения России лишь частично могут предоставить цифровые 

образовательные услуги. В большинстве случаев это связанно с нехваткой, а то и полным 

отсутствием материально-технической базы школы из-за удаленности от городских округов, а 

также низким процентом освоения сельским населением компьютерных технологий. Поэтому 

сейчас делается упор на создание современной школы.  

Результаты 

В ходе реализации государственной программы «Развитие образования и науки Брянской 

области» за 2018-2020 гг. наблюдался скачок уровня образования в России на 3,23%. 

[Карпушин, 2012б]. В 2020 году уровень образования незначительно снизился. Это было 

связано с пандемией и снижением активности субъектов образовательной деятельности в 

офлайн режиме. Исходя из роста уровня образования можно говорить об эффективность 

внедрения образовательных стандартов, направленных на обеспечение высокого качества 

образования. Так, в 2020 году наблюдалось расширение сфер внедрения образовательных 

стандартов на 13% по сравнению с 2018 годом. 

В связи с положительной динамикой показателей в реализации национального проекта 

«Образование» показатели в сфере образования на региональном уровне также отмечены 

положительной тенденцией. На рисунке 1 представлены сведения о показателях 
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государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» за 2018-2020 гг. 

 

Рисунок 1 - Динамика уровня образования и внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов [Брянская область в цифрах, 2022]. 

В Брянской области в рамках национального проекта «Образование» реализуется 7 

федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Молодые 

профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» и «Патриотическое воспитание». Проанализируем некоторые из проектов, 

которые относятся к среднему общему образованию на региональном уровне (Брянская область) 

и то, какое влияние они оказывают на образование. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» был открыт детский технопарк «Кванториум» 

в г. Клинцах Брянской области. Цель данного проекта – увеличение количества учащихся, 

занимающихся различными видами спорта, улучшение материально-технических условий и 

инфраструктуры для занятий физической культурой. 

В таблице 1 представлены результаты реализации проекта по Брянской области за период с 

2019 года по 2021 г. На реализацию данного проекта было выделено 7 692,52 тыс. руб. 

Таблица 1 - Результаты реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

[Брянская область, 2021] 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база 
для занятий детей физической культурой и спортом, шт. 

10 8 18 

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию, млн. чел. 

- - 0,0389 

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей 

- 1 1 

 

Как видим, основной упор в Брянской области делается на создание условий для занятий 

детей физической культурой и спортом, что отвечает одному из запросов современной школы: 

«приоритет здорового образа жизни». 

Реализации в регионе в 2024 году новых методов обучения и воспитания, направленных на 

освоение базовых умений и навыков, повышение мотивации и вовлеченности обучающихся, 
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способствует Федеральный проект «Современная школа». 

В рамках проекта «Современная школа» в регионе проведено обновление материально-

технической базы 42 школ для реализации общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей («Точки роста»). В таблице 2 представлены сведения о материально-

технической и информационной базе среднего общего образования по Брянской области за 

2018-2020гг. 

Как видно из таблицы 2, на протяжении трех лет по таким показателям как персональные 

компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, средства печати, 

сканирования и ксерокса, а также объем библиотечного фонда наблюдается прирост в среднем 

на 2 %.  

Таблица 2 - Сведения о материально-технической и информационной базе 

среднего общего образования по Брянской области за 2018-2020 гг. [Брянская 

область в цифрах, 2022] 

Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г. 
2019 г. в % 

к 2018г. 

2020 г. в % 

к 2019г. 

Персональные компьютеры  16 984 17 242 20 630 101,5 119,6 
Мультимедийные проекторы, шт. 4 335 4 372 4 474 100,8 102,3 

Интерактивные доски, шт. 996 1 017 1 162 102,1 114,2 
Принтеры, сканеры, ксероксы, шт. 7 166 7 339 7 724 102,4 105,2 

Наличие специальных программных 
средств, шт. 

2 421 2 445 2 426 100,9 99,2 

Объем библиотечного (книжного) 
фонда, экземпляров за год, шт. 

7679872 7513583 7809382 97,8 103,9 

 

О материально-технической оснащенности также говорит наличие в школах профильных 

классов. Так, кабинет учителя-логопеда Брасовской школы занял 1-е место во Всероссийском 

конкурсе «Доброшкола 2020» в номинации «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих 

занятий». Рост данных показателей говорит об эффективности распределения бюджета на 

материально-техническое оснащения школ.  

Также об успешном ходе реализации проекта «Современная школа» говорит и открытие 

узкоспециализированных направлений в школах. К сентябрю 2021 года в Брянской области 

открылось 119 центров образования «Точек роста» на базе общеобразовательных учреждений, 

в которых школьники приобретают и совершенствуют умения и навыки с использованием 

современного оборудования [Брянская область, 2021]. В 2024 году планируется открытие такого 

же центра в каждой сельской школе региона. 

Стоит отметить, что в рамках проекта «Современная школа» также во внимание берется и 

педагогический состав: их подготовленность для обучения по новым формам. Факторами 

стимулирования преподавателей выступают: повышение уровня оплаты труда, предоставления 

возможности к повышению квалификации и обучения методикам преподавания нового 

формата. Данный проект должен оказать большое влияние на среднее общее образование 

региона, так как он направлен на повышение материально-технического оснащения 

образовательных учреждений, что в свою очередь влияет на такую составляющую как качество 

образования. 

В реализации проекта «Цифровая образовательная среда» основной упор делается на 

внедрение электронных технологий обучения и расширением доступа к ресурсам Интернет. 

Предусматривается закупка оборудования, технических средств для 102 образовательных 
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организаций с целью их обеспечения доступом к высокоскоростному интернет-соединению и 

внедрения целевой модели образовательной среды [там же]. Уровень обеспечения 

образовательных организаций Брянской области со скоростью Интернет-соединения не менее 

100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских школ представлен на рисунке 2. На проект 

«Цифровая образовательная среда» в Брянском регионе выделено 519,2 млн. руб. [там же]. 

 

Рисунок 2 - Доля образовательных организаций Брянской области, обеспеченных 

Интернет-соединением за 2019-2021 гг. 

В 2021 году в Брянской области открыт центр цифрового образования детей  в г. Дятьково и 

IT-клуб в г. Брянске. Это позволяет повысить уровень IT- грамотности детей и молодежи, 

вовлечь их в IT-творчество различной направленности.  

На рисунке 3 представлена динамика вовлеченности образовательных учреждений в 

применение электронных форм обучения и дистанционных образовательных технологий за 

2018-2020гг. 

 

Рисунок 3 - Динамика реализации среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [там же] 

На протяжении трех лет по представленным на рисунке 3 показателям наблюдается 

тенденция роста, причем в применении дистанционных образовательных технологий за 2020 

год виден резкий скачок на 149 пунктов [Брянская область в цифрах, 2022]. Это связано с тем, 

что в связи с введенным в 2020 году локдауном образовательные учреждения были вынуждены 

перевести детей на домашнее обучение. В связи с этим можно говорить о быстрой адаптации 

общеобразовательных учреждений среднего общего образования Брянской области к 
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изменениям вовне, что положительно сказывается на деятельности этих учреждений. 

В таблице 3 представлены результаты реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» в Брянской области за период 2019-2021 гг. [Брянская область, 2021]. 

Данный проект поможет решить одну из проблем среднего общего образования – 

недостаточный уровень знаний и применения информационных средств как у обучающихся, так 

и у учителей, а также сделать доступным Интернет- среду для сельской местности. 

Таблица 3 - Результаты реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» в Брянской области за период 2020-2021 гг. [там же] 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды 

102 +56 

Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» 1 +1 

 

В Брянской области реализуется еще один проект в рамках национального проекта 

«Образование» – это «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Брянская 

область является одной из пилотных областей, где реализуется данный проект, основной 

задачей которого является привлечение в социально-активную деятельность большего 

количества детей и молодежи в возрасте до 35 лет. 

Только за первое полугодие 2022 года прошло более 600 мероприятий патриотической 

направленности, в которых приняло участие не менее 108 тысяч человек [там же]. К 2024 году 

будет сформирована эффективная система патриотического воспитания граждан, основанная на 

принципах нравственности и гражданской идентичности. Стоит отметить, что образование 

играет важную роль в воспитании и формировании духовно-нравственных ценностей у 

молодого поколения. 

Обсуждение 

На современном этапе реформирования системы образования основным направлением 

выступает инновационное развитие, способствующее внедрению информационной 

составляющей во все сферы жизнедеятельности и переходу Российской Федерации к 

постиндустриальному обществу.  

Ведущими трендами модернизации системы общего образования на ближайшие годы 

являются получение знаний и навыков обучающихся, способствующих устойчивому развитию 

общества; формирование и совершенствование эффективной среды обучения, учитывающей 

индивидуальные потребности детей; повышение результативности обучения посредством 

качественного, равноправного и бесплатного образования. 

Стратегическим направлением государственной политики в системе образования и 

результатом реформ должно стать доступное и качественное образование. Это возможно при 

обеспечении качественных условий обучения в первую очередь за счет развитой материально-

технической базы школы и совершенствования системы среднего общего образования в регионе 

за счет модернизации базовых школ и создания центров дистанционного образования. 

Неотъемлемой частью системы образования также являются вопросы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  учителей и руководителей образовательных 

учреждений. 
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Заключение 

В настоящее время наблюдается смена образовательной парадигмы. Основное 

противоречие современной системы образования – между быстрым темпом приращения знаний 

в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения отдельно взятым человеком 

[Бухарова, Старикова, 2009]. Для развития среднего общего образования необходимо искать 

инновационные подходы к обучению, чтобы обеспечить качественное образование для всех 

учащихся. 

В целом, источником формирования и развития человеческого капитала, основным 

ресурсом благосостояния населения и уровня технологического прогресса государства является 

образование.  

Таким образом, от того какими личностными характеристиками, знаниями, умениями, 

навыками и качествами будет обладать выпускник школы зависит устойчивое развитие 

общества. 
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The basis of human development as a subject of society is education, the main stage of which is 

secondary general education. Over the past decade, there has been a continuous transformation of 

this social institution. The research is aimed at analyzing the current state of secondary general 

education in a particular region and identifying key trends in its development. The analysis of federal 

projects implemented in the region is carried out, the characteristics of the achieved results are 

presented and the directions for improving secondary general education in the region are determined. 

An important result of the study is the development of practical recommendations to improve the 

effectiveness of federal projects in a particular region. Currently, there is a change in the educational 

paradigm. The main contradiction of the modern education system is between the rapid pace of 

knowledge growth in the modern world and the limited capabilities of an individual to assimilate it. 

To develop secondary general education, it is necessary to look for innovative approaches to 

teaching to ensure quality education for all students. In general, the source of the formation and 

development of human capital, the main resource for the well-being of the population and the level 

of technological progress of the state is education. Thus, the sustainable development of socie ty 

depends on what personal characteristics, knowledge, abilities, skills and qualities a school graduate 

will have. 
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Аннотация 

Цель: разработка модели преподавания 3D-моделирования в основной школе на основе 

стандартов профессионального мастерства. Методы: изучение и анализ научно-

педагогической и методической литературы по теме исследования, анализ требований 

ФГОС и других нормативных документов, анализ стандартов профессионального 

мастерства, построение гипотезы, построение концепции, обобщение результатов 

исследования. Результаты: представлена модель обучения 3D-технологиям в основной 

школе на основе стандартов профессионального мастерства. Выводы: в статье проведен 

анализ восстребованости внедрения 3D-технологий в образовательное пространство 

школы; рассмотрены способы организации учебно-воспитательного процесса на основе 

чемпионатов профессионального мастерства. Методические особенности преподавания 

модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» на основе стандартов 

профессионального мастерства подразумевают, что используются реальные кейсы из 

области моделирования и прототипирования и проводить дискуссии, анализируя 

различные сценарии и способы решения проблем. Стоит отметить, что содержание модуля 

предпрофессиональной подготовки обучающихся не должно противоречить содержанию 

федеральной образовательной программе по технологии. Особое внимание уделяется 

профориентации и подготовке учеников к будущему трудоустройству. Модель обучения 

3D-технологиям включает в себя ознакомление с актуальными требованиями рынка труда, 

сотрудничество с ведущими профессионалами и предоставление практического опыта в 

сфере 3D-моделирования, программирования и создания виртуальных миров. 
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Введение 

С 1 сентября 2022 года в силу вступили обновленные Федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее ФГОС) по всем учебным дисциплинам. Их главное отличие 

от документов старого образца в том, что в новых ФГОС максимально четко сформулированы 

требования ко всем предметам школьной программы, окончательным знаниям учеников, а 

также сделан упор на практическое применение этих навыков. В новых ФГОС также прописаны 

конкретные требования к условиям обучения для того, чтобы обеспечить равные возможности 

получения качественного образования всеми ученикам, независимо от места жительства и 

доходов семьи. 

Литературный обзор 

Стоит отметить, что четких требований к содержанию урока технологии в обновленных 

ФГОС не указано, но прописаны навыки, которые должны усвоить ученики на каждом этапе 

обучения предметной области «Технология». Среди них: изучение современных 

высокотехнологичных систем, способность ориентироваться в текущей повестке научной 

сферы. Разработка ФГОС производилась с учетом научно-технологического развития России. 

Любая сфера деятельности нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, умеющих 

работать по новым международным стандартам качества. Высокотехнологичные производства 

требуют соответствующей подготовки специалистов. Образование стоит на пути модернизации 

и переориентации молодежи в сторону рабочих профессий и специальностей. Для проверки 

качества внедрения современных профессиональных стандартов организовано всероссийское 

чемпионатное движение профессионального мастерства «Профессионалы».  

Для получения специалистов, соответствующих всем современным требованиям, 

необходимо обучаться, повышать квалификацию, стажироваться с учетом этих требований. Для 

улучшения взаимодействия между работодателями, специалистами и образовательными 

организациями были разработаны профессиональные стандарты, которые содержат требования 

к специалисту в Российской Федерации. 

Практика применения стандартов профессионального мастерства в изучение предмета 

«Технология» является важной составляющей образовательного процесса. Эта практика 

направлена на развитие у школьников навыков и компетенций, необходимых для успешной 

работы в технологической сфере. 

Материалы и методы 

Применение стандартов чемпионатного движения в изучение позволяет обучающимся 

получить реальный опыт и практические навыки в решении проблем, связанных с техническими 

и технологическими процессами. Этот подход позволяет применить свои знания в реальной 

ситуации, поставить перед собой реальные задачи и научиться работать в команде.  

Одним из преимуществ применения стандартов профессионального мастерства в основной 

школе является развитие профессиональных навыков, необходимых для работы в индустрии. 

Будучи только школьниками, дети учатся работать с инструментами и оборудованием, а также 

осваивают методы и техники работы, применяемые в индустрии технологии.  

Важным аспектом практики применения стандартов чемпионатного движения является 

развитие лидерских качеств у обучающихся. Участие в соревнованиях и чемпионатах 

способствует развитию командного духа, лидерских навыков, а также способности принимать 
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решения в сложных ситуациях. 

Опыт, полученный во время участия в чемпионатах профессионального мастерства, 

позволяет детям увидеть реальные результаты своей работы. Это мотивирует стремиться к 

лучшим результатам и развивать свои навыки и потенциал. 

Стремительное внедрение различных инновационных технологий в образовательный 

процесс предъявляет новые требования к преподаванию в образовательном учреждении. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» может быть преподаваем 

различными формами и методами, чтобы обеспечить оптимальное усвоение материала (Рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Методы обучения модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» 

Эти формы и методы преподавания могут использоваться как отдельно, так и в комбинации 

друг с другом для обеспечения более полного и эффективного усвоения материала по модулю 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модель модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» основана на 

стандартах профессионального мастерства и объединяет различные навыки и знания, которые 

лежать в основе компетенции «Инженерный дизайн САПР» Всероссийского чемпионатного 

движения «Профессионалы». 

Термином «Инженерный дизайн САПР» обозначается процесс использования систем 

автоматизированного проектирования при подготовке электронных моделей, чертежей и 

файлов, содержащих всю информацию, необходимую для изготовления и документирования 

проектируемых изделий в различных отраслях промышленности.  

САПР является важным промышленным инструментом и важным средством достижения 

высокого качества проекта, используется в самых разных областях, таких как 

автомобилестроение, судостроение, авиакосмическая отрасль и машиностроение.  

Сегодня, в быстропротекающем изменении производства и цифровизации экономики, 

специалисты с инженерными навыками ведут разработки с использованием электронных 

моделей и электронного документооборота.  

Модуль предметной области «Технология» предусматривает изучение и практику в области 

использования специализированного программного обеспечения для 3D-моделирования, а 

также ознакомление с процессами и методиками, применяемыми в проектировании и 
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разработке различных объектов и изделий. 

Основания для разработки модели модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» на основе стандартов профессионального мастерства могут быть следующими: 

1. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование являются важными 

инструментами в современной индустрии. Разработка модуля на основе стандартов 

профессионального мастерства позволит обучающимся овладеть современными навыками и 

быть востребованными на рынке труда. 

2. Разработка модуля на основе стандартов профессионального мастерства позволит 

обучающимся получить систематизированные и актуальные знания и навыки в области 3D-

моделирования, прототипирования и макетирования. Это позволит повысить качество 

образования и подготовку специалистов. 

3. 3D-моделирование является востребованным навыком на рынке труда. Разработка модуля 

на основе стандартов профессионального мастерства позволит обучающимся получить 

необходимые знания и навыки для успешной карьеры в данной области. 

4. Разработка модуля на основе стандартов профессионального мастерства позволит 

установить единые требования и стандарты для обучения в области 3D-моделирования, 

прототипирования и макетирования. Это способствует стандартизации образования и 

повышению его качества. 

5. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование являются основой для разработки 

инновационных продуктов и решений. Разработка модуля на основе стандартов 

профессионального мастерства позволит обучающимся развивать свои инновационные 

способности и внедрять новые технологии в различные сферы деятельности.  

 

Рисунок 2 - Основания для разработки концепции модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» на основе стандартов профессионального 

мастерства 

Ключевой целью освоения модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

на основе стандартов профессионального мастерства является подготовка учащихся к 

современной индустрии и развитие их творческого и инженерного мышления. 
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Цель модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» – формирование 

комплекса знаний, умений и навыков в области применения технологий инженерного дизайна 

CAD для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления изделий. 

Основные задачи данного модуля: 

1) Овладеть навыками создания трехмерных объектов, управления их параметрами, а также 

освоить принципы работы с трехмерными примитивами, модификаторами и 

инструментами моделирования. 

2) Создать 3D-прототипы и макеты, которые будут соответствовать требованиям заказчика 

или конкретной задаче. 

3) Овладеть навыками работы в соответствии с установленными стандартами компетенции 

«Инженерный дизайн САПР». Обучающиеся должны уметь создавать модели, которые 

соответствуют требованиям современной индустрии, а также применять оптимальные 

методы и инструменты работы. 

В процессе обучения в рамках данного модуля обучающимся будет предоставлена 

возможность развить свои творческие навыки, критическое мышление и умение решать 

сложные задачи в области 3D-моделирования, прототипирования и макетирования. Они будут 

ознакомлены с инновационными технологиями и тенденциями в данной области, что поможет 

им быть конкурентоспособными на рынке труда. После завершения модуля школьники будут 

владеть теоретическими знаниями и практическими навыками профессиональной деятельности 

в области 3D-моделирования и смогут детально продумать вектор своего профессиального 

становления касаемо технологической сферы деятельности. 

Принципы обучения, которые могут быть применены в модуле «3D-моделирование» на 

основе стандартов профессионального мастерства, включают: принцип активности и 

практической направленности, принцип индивидуальности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип применения разнообразных методов 

обучения, принцип связи с реальной практикой. 

 

Рисунок 3 - Принципы обучения модуля «3D-моделирование» на основе стандартов 

профессионального мастерства 

Применение этих принципов обучения поможет студентам эффективно освоить знания и 
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навыки в области 3D-моделирования, соответствующие стандартам профессионального 

мастерства. 

В структуру и содержание модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

на основе стандартов профессионального мастерства заложена основа конкурсного задания по 

компетенции «Инженерный дизайн САПР». 

Конкурсное задание компетенции для юниоров состоит из следующих блоков: 

 Механическая сборка и разработка чертежей для производства. 

 Проектирование конструкции по техническому заданию. 

 Внесение изменений в конструкцию изделия. 

 Создание прототипа объекта и конструирование по физической модели или цифровым 

данным. 

 Машиностроительное производство. 

 Схема сборки-разборки и функционирование устройства. 

На выполнение каждого модуля отведено определенное количество времени. Так как одним 

из принципов обучения модуля является «Индивидуализация обучения», то конкурсные 

модули, связанные с углубленным изучением технологии, рекомендуется изучать либо во 

внеурочной деятельности, либо в рамках дополнительного образования.  

Результаты 

В основу урочной деятельности обучающихся заложить содержание следующих модулей: 

машиностроительное производство, создание прототипа объекта и конструирование по 

физической модели или цифровым данным и внесение изменений в конструкцию изделия. 

 

Рисунок 4 - Содержание модуля «3D-моделирование» на основе стандартов 

профессионального мастерства 

Методические особенности преподавания модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» на основе стандартов профессионального мастерства подразумевают, что 

используются реальные кейсы из области моделирования и прототипирования и проводить 

дискуссии, анализируя различные сценарии и способы решения проблем. Именно данный метод 

заложен в логику конкурсного задания чемпионатов профессионального мастерства 

«Профессионалы». 
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Заключение 

Стоит отметить, что содержание модуля предпрофессиональной подготовки обучающихся 

не должно противоречить содержанию федеральной образовательной программе по 

технологии. Особое внимание уделяется профориентации и подготовке учеников к будущему 

трудоустройству. Модель обучения 3D-технологиям включает в себя ознакомление с 

актуальными требованиями рынка труда, сотрудничество с ведущими профессионалами и 

предоставление практического опыта в сфере 3D-моделирования, программирования и создания 

виртуальных миров. 
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Abstract 

Goal: to develop a model for teaching 3D modeling in primary schools based on professiona l 

standards. Methods: study and analysis of scientific, pedagogical and methodological literature on 

the research topic, analysis of the requirements of the Federal State Educational Standard and other 

regulatory documents, analysis of standards of professional excellence, construction of a hypothesis, 

construction of a concept, generalization of the research results. Results: a model for teaching 3D 

technologies in primary schools based on professional standards is presented. Conclusions: the 

article analyzes the demand for the introduction of 3D technologies in the educational space of the 

school; ways of organizing the educational process on the basis of championships of professiona l 

excellence are considered. The methodological features of teaching the module “3D modeling, 

prototyping, prototyping” based on professional standards imply that real cases from the field of 

modeling and prototyping are used and discussions are held, analyzing various scenarios and ways 

to solve problems. It is worth noting that the content of the pre-professional training module for 

students should not contradict the content of the federal educational program in technology. 

Particular attention is paid to career guidance and preparing students for future employme nt. The 

3D technology training model includes exposure to current job market demands, collaboration with 

leading professionals, and provision of hands-on experience in 3D modeling, programming, and 

virtual world creation. 
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Аннотация 

В статье рассматривается моделирование инновационной работы в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

посредством активного участия педагогов в методической работе. На основе исследования 

личностных характеристик педагогов выстраивалась работа по развитию мотивации 

вовлечения в инновационную деятельность ДОУ. По результатам анализа, проведенного в 

конце обучения, можно было наблюдать положительную динамику, которая заключалась 

в том, что руководители стали воспринимать педагогов как многогранную личность, 

уточняя, активизируя необходимые индивидуальные качества для решения 

профессиональных задач. Благодаря новому отношению к управленческой деятельности 

изменилась и оценка качественных характеристик педагогического коллектива. Особая 

ценность появилась в понимании человека как личности, способной к саморазвитию, 

уникальной, что обусловлено в ее мотивационно-потребностной сфере и творческих 

способностях, позитивном расположении к окружению. Изменилось осознание 

профессиональной деятельности как руководителем, так и педагогами, которые стали 

рассматривать ее как некий источник непрерывного совершенствования себя и 

окружающих. Следовательно, можно говорить о сформированности психологической, 

профессионально-педагогической готовности к управлению инновациями в 

педагогической сфере. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что у испытуемых повысился уровень профессиональных качеств, 

улучшился эмоциональный фон, это получилось достичь благодаря предложенной работе 

по инновационной деятельности в ДОУ. 
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Введение 

Основная цель Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) заключается в обеспечении 

государством равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования, в связи с чем актуален вопрос обновления и повышения качества 

дошкольного образования, методического сопровождения дошкольного образования, 

направленного на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей.  

Инновационная деятельность изменяет сложившуюся управленческую систему и в центр 

образовательного процесса ставит педагога и воспитанников, руководителей образовательных 

учреждений, их профессиональные запросы и потребности. Профессиональные компетенции 

помогают раскрыть творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к 

работе, способности выявить потенциальные возможности своих воспитанников. При этом 

практически мы видим, что не все дошкольные учреждения в настоящее время готовы к 

внедрению инноваций в дошкольное образование, к разработке и внедрению инновационных 

образовательных программ и технологий, к качественной реализации их в работе с детьми 

дошкольного возраста.  

Основная часть 

Исследование проводилось на базе МАДОУ г. Хабаровск. В качестве испытуемых были 

выбраны – 20 воспитателей-педагогов – это женщины, в возрасте от 25 до 47 лет, 3 имеют 

высшую квалификационную категорию, 15 с первой квалификационной категорией и 2 

соответствие занимаемой должности. По уровню образования всех участников эксперимента 

можно разделить следующим образом: 8 имеют высшее образование, 2 обучаются в вузе, 8 

имеют среднее профессиональное образование и 2 с педагогическим классом. Распределение 

педагогов по стажу работы следующее: до 3 лет у 4-х педагогов, 3-5 лет у 1 педагога, 5-10 лет у 

3-х педагогов, 10-15 лет у 1 педагога, более 20 лет у 11 педагогов. 

Педагоги участвуют в организационно-методической работе детского сада, своевременно 

повышают свое педагогическое мастерство, обучаются на курсах повышения квалификации.  

В МАДОУ г. Хабаровск сформирован работоспособный, стабильный, педагогически 

грамотный коллектив. Для качественного осуществления воспитательной работы в детском 

саду с педагогами организована работа по различным направлениям.  

Педагогические кадры являются наиболее активным и существенным элементом в 

организационной структуре детского сада.  

Образовательный уровень педагогов свидетельствует о наличии базового педагогического 

дошкольного образования у всех воспитателей и специалистов детского сада.  

Данная характеристика кадрового состава указывает на высокий потенциал и резервные 

возможности каждого члена педагогического коллектива, что позволяет работать в режиме 

саморазвития для обеспечения высокого личностного и профессионального уровня развития. 

Для получения внебюджетных источников финансирования педагоги участвуют в конкурсах 

различного уровня: от районного до краевого. 

В детском саду налажена эффективная система повышения профессиональной 

компетентности педагогов через различные формы методической работы: как общие, так и 

дифференцированные. Педагоги принимают участие в разработке методических рекомендаций, 
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проектов по обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса с учетом 

своего стажа и категории. Методическая служба на основе педагогического менеджмента 

способствует профессиональному и творческому росту педагогического коллектива, 

получению положительных результатов в деятельности каждого педагога. Методическая 

служба является составной частью управленческой деятельности образовательного учреждения 

и ведет целенаправленную работу с педагогами по совершенствованию и развитию их 

профессиональной компетентности.  

Для проведения анализа были выбраны следующие методики: 

 Тест Кетелла с целью выявление особенностей характера, склонностей и интересов 

личности. 

 Тест Бойко В.В. с целью диагностики эмоционального выгорания личности. 

 Диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. 

Водопьяновой) с целью изучения степени профессионального «выгорания».  

 Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» с целью исследования направленности 

личности. 

Многофакторное исследование личности по методике Кеттелла содержало 187 вопросов.  

Проанализировав полученные данные, можно отметить. 

Фактор А: «замкнутость – общительность» – 10 испытуемых из 20 имеют склонность к 

скрытости, обособленности, критичный, 7 человек в большей степени выражают 

общительность, добродушие, готовность к содружеству; 

Фактор В: интеллект – все испытуемые сообразительны, у них наблюдается абстрактность 

мышления, высокие общие умственные способности; 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность» – у 19 

испытуемых наблюдается эмоциональная устойчивость, выдержанность, спокойный, 

флегматичный характер, и у одного испытуемого отмечается слабость, эмоциональная 

неустойчивость, находится под влиянием чувств, переменчив, легко расстраивается, при 

расстройствах теряет равновесие духа; 

Фактор Е: «подчиненность – доминантность» – все испытуемые обладают такими 

качествами как: властность, неуступчивый, самоуверенность; 

Фактор F: «сдержанность – экспрессивность» – все испытуемые жизнерадостны, 

импульсивны, выражают искренность в отношениях; 

Фактор G: «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения» – у 

двоих из 20 испытуемых отмечается подверженность чувствам, несогласие с общепринятыми 

моральными нормами и стандартами, игнорирование обязанностей. У остальных 18 

испытуемых выражена высокая нормативность, сильный характер, добросовестность, 

эмоциональная дисциплинированность; 

Фактор Н: «робость – смелость» – все испытуемые предприимчивы, имеют склонность к 

риску, проявляют явный интерес к другому полу; 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» – у 4 испытуемых выражены мягкосердечие, 

нежность, зависимость, чувствительность, сверхосторожность, стремление к покровительству. 

У остальных 16 испытуемых выражены низкая чувствительность, суровость, толстокожесть, 

отсутствие веры в иллюзии, рассудочность, реалистичность суждений, практичность, некоторая 

жестокость; 

Фактор L: «доверчивость – подозрительность» – у 5 испытуемых отмечена 

подозрительность, ревнивость, «защита» и внутреннее напряжение. У 15 из 20 воспитателей-
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педагогов отмечается доверчивость, откровенность, чувство собственной незначимости, 

терпимость, благожелательность по отношению к другим; 

Фактор М: «практичность – мечтательность» – у 2 испытуемых из 20 виден средний 

уровень твердости, приземленность стремлений, они заняты своими интересами. Остальные 18 

испытуемых имеют богатое воображение, интересуется искусством и основными верованиями, 

имеют высокий творческий потенциал; 

Фактор N: «прямолинейность – дипломатичность» – у 5 испытуемых отмечается 

откровенность, отсутствует проницательность, 15 испытуемых проницательны, опытны, умеют 

вести себя в обществе, имеют точный ум; 

Фактор О: «спокойствие – тревожность» – у 2 испытуемых отмечается беспечность, 

самоуверенность, остальные 18 испытуемых достаточно ранимы, у них отмечаются некоторые 

симптомы страха; 

Фактор Q1: «консерватизм – радикализм» – все испытуемые экспериментаторы, 

аналитики, либералы; 

Фактор Q2: «конформизм – нонконформизм» – все испытуемые независимо от группы, 

самостоятельны, находчивы, самостоятельно принимают решения; 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» – все испытуемые 

самолюбивы, могут подчинить себе, лидеры; 

Фактор Q4: «расслабленность – напряженность» – все испытуемые собраны, энергичны, 

несмотря на утомляемость, активны. 

Таким образом, из полученных данных видно, что большинство педагогов -воспитателей 

МАДОУ склонны к скрытости, имеют высокие общие умственные способности, флегматичны, 

эмоционально устойчивы, самоуверены, выражают искренность в отношениях, имеют сильный 

характер, добросовестны, эмоционально дисциплинированы, имеют богатое воображение, 

опытны, умеют вести себя в обществе, имеют точный ум. У 30 % педагогов -воспитателей 

МАДОУ отмечается слабость, эмоциональная неустойчивость, подверженность чувствам, 

несогласие с общепринятыми моральными нормами и стандартами, игнорирование 

обязанностей, выражены мягкосердечие, нежность, зависимость, чувствительность, 

сверхосторожность, стремление к покровительству. 

Далее произвели расчет вторичных факторов теста Кеттелла и увидели, что фактор F1, 

который отвечает за тревожность у испытуемых – положительный, то есть они не являются 

тревожной личностью, но при этом в соответствии с фактором 2 (Экстраверсия), они плохо 

адаптируются с окружающими.  

Отрицательным моментом является то, что у 5 испытуемых отмечается неустойчивое 

настроение, что можно отнести даже к проблемам с нервной системой, это подтверждает третий 

фактор (Эмоциональная лабильность). У 10 испытуемых отмечен очень высокий показатель 

доминантности (фактор 4), они стараются постоянно занимать в любой группе центральное 

положение и влиять на других. 

Далее был проведен тест Бойко В.В. Анализ ответов показал следующий результат. По 

фактору «Напряжение» – балл в норме у всех испытуемых. По фактору «Резистенция» – фаза в 

стадии формирования, у испытуемых отмечено адекватное эмоциональное реагирование на 

некоторые жизненные ситуации, они экономят эмоции в ситуациях, в которых раньше этого не 

наблюдалось, но есть зачатки эмоционально-нравственной нестабильности, с сильно 

выраженным ухудшением способностей, связанных с профессиональной деятельностью.  

По фактору «Истощение» – фаза не в стадии формирования, у испытуемых не отмечен 
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недостаток эмоций, они не отстранены, психологических нарушений не имеют.  

Таким образом, по результатам данной методики можно сделать вывод о том, что педагоги -

воспитатели МАДОУ в удовлетворительной психологической форме, у некоторых отмечены 

некоторые признаки депрессии и тревожного состояния, возможно, это связано с тем, что за 

последний месяц на них было возложено много работы, с которой они не успевали справляться 

и беспокоились по этому поводу. 

Далее была проведена диагностика профессионального «выгорания» (К.  Маслач, С. 

Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Ответы распределились следующим образом, у 

педагогов-воспитателей МАДОУ отмечено слабое эмоциональное истощение, что явилось 

безусловно положительным моментом, так же, как и фактор «Деперсонализация», иными 

словами, испытуемые не болеют расстройством самовосприятия. Отрицательным моментом 

явилось то, что у испытуемых отмечена тенденция к отрицательному оцениванию себя, своих 

профессиональных достижений и успехов, негативизм относительно служебных достоинств и 

возможностей или редукция собственного достоинства, ограничение своих возможностей, 

обязанностей по отношению к другим, что также можно объяснить внезапно «свалившимся» 

большим количеством работы. 

Общее количество всех баллов составило – от 49 до 60 балов, что является средним 

показателем профессионального «выгорания», и является достаточно серьезным сигналом 

тревоги, требует анализа причин, приведших к такому его уровню, проведения 

соответствующих профилактических мер. 

Далее была проведена диагностика по методике М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Ответы испытуемых показали, что для них важно здоровье, как свое, так и своих близких, они 

стремятся к сохранению счастливой семейной жизни, но и про работу не забывают, так как 

материально обеспеченная жизнь также является для них важной. Они трудолюбивы, 

независимы в своих решениях, действиях, имеют хорошие манеры, что по долгу службы просто 

обязательно. К менее важным ценностям в жизни, у 14 испытуемых относится возможность 

творчески реализоваться, расширить свой кругозор, оценивать красоту вокруг себя, у 7 человек 

не хватает чувства юмора, они имеют высокие запросы к себе, и считают, что свои недостатки 

надо искоренять, это в свою очередь может быть связано с тем, что они очень заняты на работе, 

и у них нет времени на свое совершенствование. Как вывод, необходимо больше отдыхать от 

рабочих дел, уделять себе больше времени, гулять, читать книги, так как со спокойной не 

раздраженной психикой, работать и строить свои семейные отношения будет намного легче.  

С целью формирования мотивации к участию в инновационной деятельности в коллективе 

нами был предложен и апробирован Проект «Управление развитием МАДОУ посредством 

внедрения инновационной деятельности» 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

Число участников образовательных отношений, включенных в проект (воспитанники, 

педагоги, родители): 72 человека. 

Инновациями в Учреждении стали: 

1. Создание новой модели управления Учреждением. 

2. Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов: 

Программы развития, бизнес-плана, образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения. 

3. Работа творческой группы по разработке и внедрению в практику инновационных 

педагогических проектов. 
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4. Создание консультативного пункта для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи, для обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

5. Внедрение инновационных подходов к организации здоровьесберегающей деятельности 

в Учреждении. 

6. Научно-методические продукты инновационной деятельности – методические пособия и 

разработки, размещение материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в виртуальных 

проблемных семинарах, научно-практических конференциях, интернет-сообществах, форумах, 

педсоветах. 

7. Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта Учреждения, 

использование потенциала медиаобразовательных средств для презентации продуктов 

проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа с Интернет-

ресурсами, разработка диагностического инструментария и др. 

8. Организация платных образовательных услуг. 

Таким образом, для эффективного и рационального руководства современным дошкольным 

образовательным учреждением заведующий должен овладеть основами управления, 

разобраться в современных эффективных стратегиях и методах управления учреждения, 

технологиях работы с коллективом, основанных на позитивном конструктивном подходе и 

лидерских функциях руководителя. 

Анализ деятельности Учреждения показал, что Учреждение функционирует в переходном 

режиме от режима стабильного функционирования к режиму развития. Однако жизнь идет 

вперед, образование модернизируется, строится на научной основе, становится открытым для 

социальных партнеров, инновационные процессы активно интегрируются в деятельность 

педагогического коллектива. 

Эти факторы основываются на создании эффективной модели управления Учреждения, где 

каждый субъект знает свои функциональные обязанности и имеет конкретные цели. В связи с 

эти возникают проблемы, а именно, как в новых условиях сформировать эффективно 

действующую управленческую команду, члены которой могут взять на себя часть полномочий 

по внедрению инновационной деятельностью как фактором развития Учреждения? Как 

делегировать полномочия и создать обратную связь? Каким образом в условиях внедрения 

новой модели управления Учреждением организовать контроль, который приобретет 

следующие особенности: центр тяжести с административного контроля переместится на 

коллективные формы; расширится доверительность контроля за счет использования само- и 

взаимоконтроля. Как повысить профессиональную компетентность субъектов контроля 

(Управляющий Совет. Попечительский совет. Педагогический совет, творческие группы)? Как 

активизировать процесс овладения и применения педагогами современных инновационных 

программ и технологий образования детей дошкольного возраста? Как повысить 

профессиональную компетентность педагогов Учреждения в осуществлении эффективных 

современных форм взаимодействия педагогов и родителей на основе партнерства и 

сотрудничества? 

В связи с этим мы обозначили возможные риски: отсутствие достаточного финансирования; 

недостаток высококвалифицированных педагогических кадров; текучесть педагогических 

кадров; низкая мотивация педагогов для реализации инновационной деятельности; поглощение 

текущей работой – распределение приоритетной деятельности. 
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Цель проекта: Совершенствование системы управления развитием Учреждения 

посредством внедрения инновационной деятельности. 

Задачи проекта: 

 Создать эффективную модель управления Учреждением, обеспечивающую развитие в 

условиях внедрения инновационной деятельности, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, ориентированных на развитие и саморазвитие 

профессиональных компетенций, развитие приоритетных направлений образовательной 

деятельности (здоровьесберегающая деятельность, использование регионального 

компонента как средство социализации ребенка), совершенствование методической 

деятельности по созданию организационно-педагогических условий для роста 

профессиональных компетентностей, расширение педагогического потенциала каждого 

педагога и роста интеграционных возможностей всего коллектива, обновление 

содержания развивающей предметно-пространственной среды. 

 Совершенствовать управленческую деятельность посредством внедрения программно-

целевого подхода в планирование и управление развитием Учреждения.  

 Совершенствовать и обновить систему социального партнерства с семьями 

воспитанников, социальными институтами города и края, полноценного сетевого 

взаимодействиями. 

С целью оценки результатов реализации проекта были разработаны Критерии оценки 

эффективности проекта: 

 Кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям, 

профессиональному стандарту. Образование: высшее профессиональное образование – 

70% педагогов, среднее профессиональное образование – 30% педагогов. 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория – 46% педагогов, 

первая квалификационная категория – 54% педагогов. Курсы повышения квалификации 

-100% педагогов. 

 Успешное освоение выпускниками Учреждения образовательной программы – 100%; их 

социализация в условиях школы – 100%. 

 Реализация инновационных проектов в рамках осуществления программы развития 

Учреждения («Взаимодействие образовательной организации с органами общественного 

управления», «Создание единого здоровьесберегающего пространства «Детский сад – 

семья», «Реализация образовательного потенциала посредством обновления 

развивающей предметно-пространственной среды Учреждения», «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов при обновлении образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»», «Консультационный центр как условие 

создания единства и преемственности семейного и общественного воспитания»). 

 Заключение договоров с социальными партнерами: городской психолого-педагогический 

центр «Потенциал», городская поликлиника, библиотека, МБОУ СОШ). Организация 

мероприятий в соответствии с планами взаимодействия и сотрудничества. 

 Вовлечение 85% родителей в реализацию программы развития Учреждения и проектную 

деятельность. 

 Активное участие членов Попечительского совета и Управляющего совета в реализации 

совместных мероприятий деятельности по совершенствованию материально-

технической базы Учреждения, проведению ремонтных работ, благоустройству 
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территории, привлечению и расходованию внебюджетных средств и т.д. 

 Систематическое обновление сайта Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и запросами родителей. 

 Приобретение оргтехники, компьютеров, расширение подключения к сети Интернет для 

успешной реализации проектов. 

 Приобретение учебно-методического комплекта, дидактических и наглядных пособий, 

оборудования для реализации общеобразовательной программы и рабочих программ. 

 Наличие у сотрудников дополнительного стимулирования за инновационную 

деятельность. 

 Активное участие администрации и членов творческих проектных групп Учреждения в 

различных мероприятиях города в целях обмена опытом работы в управленческой и 

проектной деятельности. 

Оценка достижения поставленных задач и намеченных результатов будет осуществляться 

педагогическим и родительским коллективом посредством организации мониторинга «Оценка 

управления развитием дошкольного образовательного учреждения посредством организации 

инновационной деятельности» и заслушивания публичного отчета по итогам развития 

Учреждения в процессе реализации инновационной деятельности. 

Внедрение инновационных технологий, переход на инновационную педагогическую 

деятельность в ДОУ осуществляется постепенно и последовательно, имеет определенную 

структуру и систему методического сопровождения. 

Учитывая требования ФГОС ДО, современные технические возможности, потребности 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, специфику учреждения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тубинфицирование, ТНР) и особенности их развития, 

в детском саду осуществляется инновационная деятельность в содержании образования с целью 

повышения его качества посредством внедрения инновационных педагогических технологий и 

их адаптации к условиям ДОО. В учреждении уже используются такие современные 

образовательные технологии, как здоровьесберегающие, технологии проектной деятельности, 

игровые и ИКТ технологии. 

Обсуждение результатов 

Таким образом, одной из основных целей инновационной работы в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

является обеспечение активного участия педагогов в методической работе, что способствует 

совершенствованию системы образования и повышения его качества. В свою очередь, 

повышение качества образования требует внедрение в педагогический процесс инновационных 

педагогических технологий. Важно спроектировать и так построить процесс образования в 

детском саду, что бы каждый педагог осознал всю необходимость инновационной деятельности. 

Для этого необходимо создать условия для того, чтобы коллектив педагогов состоял из 

творческих единомышленников, в коллективе преобладал комфортный психологический 

климат, была создана интеллектуальная и практическая база для совершенствования 

профессионального мастерства. 

При этом руководитель должен поддерживать и укреплять дух новаторства, используя 

методы управления: убеждение (использование логически обоснованных, актуальных фактов, 

тезисов, аргументов), внушение (обращение к чувствам и эмоциям), подражание (быть образцом 
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для примера и подражания), заражение (передача собственного эмоционального состояния 

другим участникам), стимулирование (материальное и (или) моральное вознаграждение). 

После внедрения первого этапа Программы инновационного управления в МАДОУ г. 

Хабаровск была проведена повторная диагностика, по тем же самым методикам, которые были 

использованы ранее. 

Проведем повторное исследование по методике многофакторного исследования личности 

по методике Кеттелла. Показатели некоторых факторов изменились в лучшую сторону, так 

испытуемые стали менее критичной к себе, добрее, открытие, готовы к содружеству, 

жизнерадостней, обладают средним уровнем проницательности, эмоционально выдержаны. Из 

данного анализа видно, что общий эмоциональный фон испытуемых улучшился. Также был 

произведен повторный расчет вторичных факторов, который показал незначительное изменение 

в факторе «Тревожность», но испытуемые по-прежнему не являются тревожными личностями. 

Произошел рост фактора адаптации с окружающими людьми, все так же на среднем уровне 

«Эмоциональная лабильность», доминантность осталась на прежнем уровне, что характеризует 

их как лидеров. 

Далее был проведен повторный Бойко В.В. Результаты показали по фактору «Напряжение» 

– балл также в норме, данная фаза не начала свое формирование, снизилось до нормального 

уровня. Следовательно, испытуемые находятся в хорошей психологической форме, с нулевыми 

признаками депрессии. 

Далее была проведена повторная диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, 

С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Наметилась тенденция к улучшению редукции 

личных достижений, иными словами испытуемые стали лучше оценивать свои 

профессиональные достижения, положительно относятся к служебным возможностям, что 

говорит о правильности выбранного курса, а именно отправка воспитателей -педагогов на 

повышение квалификации, и как следствие предоставление в какой о степени «внеочередного 

отпуска», они смогла собраться с мыслями. 

Общее количество всех баллов составило – от 38 до 46 балов, ранее было от 45 до 60, сейчас 

данный уровень находится в положительной динамике, что также подтверждает ранее 

выдвинутую гипотезу. 

Далее была проведена повторная диагностика по методике М. Рокича «Ценностные 

ориентации». Ответы испытуемых представлены в Приложении И. Выделим первые три самые 

важные позиции после проведенных мероприятий: 

В термальных ценностях у испытуемых преобладают: 

 счастливая семейная жизнь; 

 здоровье (физическое и психическое); 

 материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений).  

Данные позиции не изменились, и это положительный момент, так как семья, здоровье и 

материальное благополучие самое важное, чем необходимо дорожить для нормальной жизни. 

В инструментальных ценностях у испытуемых преобладают: 

 образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

 жизнерадостность (чувство юмора). 

Здесь произошли изменения в сторону самообразования, и позитивного настроя. 

Таким образом, для испытуемых, как и ранее, важно здоровье, как свое, так и своих близких, 
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семейная жизнь и работа также в приоритете. Из разговора с воспитателями было установлено, 

что за время прохождения повышения квалификации они смогла не только реализовать свои 

потребности в обучении, но и справится со множеством домашних дел, на которые у них не 

было времени, так как были загружена работой.  

Данные, полученные в процессе экспериментального исследования, после проведенного 

обучения, позволяют констатировать, что у руководителей произошли качественные изменения 

в сфере понимания своего функционального назначения в процессе построения 

взаимоотношений с коллегами. Отдельно взятый педагог рассматривается уже не как объект , 

который безропотно исполняет волю руководителя, а как саморазвивающийся человек, 

которому необходимо обеспечить условия для развития своих потребностей, раскрытия 

потенциала, осознанности. 

У руководителей появилось стойкое убеждение того, что педагогический коллектив 

является для них самих источником непрерывного профессионального развития, 

самосовершенствования и роста. До экспериментальной деятельности, руководителей 

интересовал лишь интеллектуальный мир подчиненных и умение четко и быстро выполнять 

поставленную задачу. По результатам анализа, проведенного в конце обучения, можно было 

наблюдать положительную динамику, которая заключалась в том, что руководители стали 

воспринимать педагогов как многогранную личность, уточняя, активизируя необходимые 

индивидуальные качества для решения профессиональных задач. 

Руководители выявили причину пассивного, безынициативного, немотивированного 

отношения педагогов относительно выполнения указаний, которая заключалась в 

неуверенности в собственных силах, недостаточно выраженной личностной позиции, незнании 

их потребностей и способностей, что лежит в основе уникальности каждого человека.  

Благодаря новому отношению к управленческой деятельности изменилась и оценка 

качественных характеристик педагогического коллектива. Особая ценность появилась в 

понимании человека как личности, способной к саморазвитию, уникальной, что обусловлено в 

ее мотивационно-потребностной сфере и творческих способностях, позитивном расположении 

к окружению. Изменилось осознание профессиональной деятельности как руководителем, так 

и педагогами, которые стали рассматривать ее как некий источник непрерывного 

совершенствования себя и окружающих. Следовательно, можно говорить о сформированности 

психологической, профессионально-педагогической готовности к управлению инновациями в 

педагогической сфере. 

Заключение 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

у испытуемых повысился уровень профессиональных качеств, улучшился эмоциональный фон, 

это получилось достичь благодаря предложенной работе по инновационной деятельности в 

ДОУ.  
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Abstract 

The article discusses the modeling of innovative work in the context of the introduction of the 

federal state educational standard for preschool education through the active participation of teachers 

in methodological work. Based on the study of the personal characteristics of teachers, work was 

built to develop motivation for involvement in the innovative activities of preschool educational 

institutions. According to the results of the analysis carried out at the end of the training, it was 

possible to observe a positive trend, which consisted in the fact that managers began to perceive 

teachers as a multifaceted personality, clarifying and activating the necessary individual qualit ies 

for solving professional problems. Thanks to the new attitude towards management activities, the 

assessment of the qualitative characteristics of the teaching staff has also changed. A special value 

has appeared in the understanding of a person as a person capable of self-development, unique, 

which is due to his motivational needs, creative abilities, and positive disposition towards the 
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environment. The awareness of professional activity has changed, both among managers and 

teachers, who began to view it as a source of continuous improvement of themselves and those 

around them. Consequently, we can talk about the formation of psychological, professional and 

pedagogical readiness to manage innovations in the pedagogical field. Thus, based on the results of 

the study, we can conclude that the subjects’ level of professional qualities increased, their emotiona l 

background improved, this was achieved thanks to the proposed work on innovative activities in 

preschool educational institutions. 
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Аннотация 

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в 

социальной сфере является повышение доступности высшего образования для инвалидов. 

Следуя политическим интересам государства, все вузы страны ведут полномасштабную 

работу по повышению образовательного процесса для студентов с инвалидностью. В 

данной статье рассматривается необходимость сформированности гибких навыков (soft 

skills) у преподавателей высшей школы как одно из основных условий, обеспечивающих 

равный доступ к образованию всех лиц, в том числе с инвалидностью. Особое внимание 

уделяется группе гибких навыков, необходимых для реализации инклюзивной практики. 

Предлагаются практические решения по развитию гибких навыков преподавателей в 

контексте инклюзивного образования. Для повышения навыков в области эмоциональной 

сферы необходимо обучить педагогов к приемам и методам реализации техник по 

развитию эмоционального интеллекта. Важнейшим составляющим развитой 

эмоциональной сферы является сформированность такого качества как эмпатия. Другим 

важным составляющим эмоциональной сферы является самосознание, т.е. то, что можно 

назвать самоконтролем. В данном контексте важно осуществлять рефлексию собственных 

поступков, анализировать мотивы и действия. Таким образом, приведенный перечень 

гибких навыков с подробным описанием техник по их формированию у профессорско-

преподавательского состава, является необходимым условием для организации и 

реализации инклюзивного образования, что в конечном итоге приведет к повышению 

качества вашего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Гостева Л.З. Развитость soft skills у преподавателей как одно из условий реализации 

инклюзивной практики // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 321-326. DOI: 

10.34670/AR.2024.69.94.058 
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Навык, гибкие навыки, soft skills, мотивационные навыки, стресс-менеджмент, 

эмоциональный интеллект, преподаватель, инклюзивное образование, инвалид, 

технологии развития гибких навыков. 
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Введение 

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в социальной 

сфере является повышение доступности высшего образования для инвалидов. Следуя 

политическим интересам государства, все вузы страны ведут полномасштабную работу по 

повышению образовательного процесса для студентов с инвалидностью.  

В свою очередь, перед педагогическим коллективом вузов стали новые задачи, среди 

которых значимую роль играет адаптация образовательного процесса под особые 

образовательные потребности студентов. При изучении данного вопроса мы пришли к выводу, 

что одним из прогрессивных решений поставленной задачи является развитие «гибких 

навыков» (англ. – soft skills) преподавателя. 

Основная часть 

Изучив различные подходы понятия «soft skills» в отечественной и зарубежной литературе 

[Патлина, Попова, 2017; Певзнер, 2005; Салвенди, 1991], мы остановили свой выбор на  

следующем универсальном понятии данного термина. «Гибкие навыки» (soft skills) – это 

совокупность надрофессиональных навыков, развитых качеств личности, которые максимально 

востребованы работодателями на современным рынке труда. По мнению ряда авторов [Лернер, 

2021; Шабанов, Алешина, 2014; Яркова, Черкасова, 2016] именно надпрофессиональные 

компетенции необходимы для раскрытия и эффективной реализации твердых навыков, которые 

приобретаются в процессе профессионального обучения и становления. При этом следует 

отметить, что авторы [Патлина, Попова, 2017; Яркова, Черкасова, 2016] подчеркивают, что soft 

skills способствуют карьерному росту и продвижению по служебной лестнице.  

Анализируя различные источники литературы, мы столкнулись с тем обстоятельством, что 

существует огромное количество систематизаций и классификаций гибких навыков. Однако 

объединяющим все эти классификации является то, что все навыки можно разделить на четыре 

условные группы: социально-коммуникативные навыки; когнитивные навыки; особенности 

личности и навыки эмоционального интеллекта. 

Применительно к инклюзивной практике исследователи [Муминова, 2023; Студеникина, 

2017; Хитрюк, 2013; Яркова, Черкасова, 2016] выделяет особую группу гибких навыков, 

которые необходимо развивать педагогам при работе со студентами с особыми 

образовательными потребностями. Это прежде всего: 

1) мотивационные навыки, способствующие профессиональному росту и развитию 

студентов; 

2) стресс-менеджмент, навыки, которые дают возможность эффективно управлять стрессом 

и сохранять психическое равновесие в сложных ситуациях; 

3) навыки эмоционального интеллекта, помогающие договариваться с другими людьми, 

принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации.  

Развитие мотивационных навыков, т.е. навыков первой группы продиктовано тем 

обстоятельством, что студенты с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

имеют низкий уровень мотивированности при получении новых знаний и умений. Данное 

обстоятельство обусловлено стигматизацией заболевания, что влечет за собой снижение уровня 

социальных контактов и интересов. Немаловажным фактом при данном обстоятельстве 

является то, что инвалиды довольно прагматично подходят к восприятию новой среды и 
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стремятся избегать неудач, выбирая тактику «быть не хуже, чем остальные». 

Для формирования мотивационных навыков инклюзивных преподавателей необходимо 

создать ситуацию, при которой студенты с инвалидностью захотят удовлетворять потребности 

в установлении социальных связей. Именно установление социальных контактов в дальнейшем 

будет способствовать профессиональному росту и развитию студентов с инвалидностью.  

Целесообразнее приступить к данной работе с понимания важности роли социальных связей 

в обществе, которые способствуют развитию взаимодействия и взаимопонимания между 

людьми, помогают совместному решению проблем и достижению общих целей. Способом 

реализации указанной работы может стать групповая работа по постановке и решению 

профессиональных задач. Роль преподавателя в этом случае может провялятся как в 

организации процесса, в наставничестве, так и в непосредственном участии в разборе и решении 

различных профессиональных кейсов. Итогом проведенной работы у студентов с 

инвалидностью и ОВЗ может стать повышение стремления к получению новой информации, 

изучению нового материала, открытость к новым внесениям и новациям. 

Для получения эффективного результата по повышению мотивационных навыков у 

преподавателей рекомендуется использование следующие приемы: 

 привлекать студентов на практических и лабораторных занятиях к решению задач в 

игровой форме; 

 давать возможность студентам выбирать уровень сложности заданий на основе анализа 

ранее выполненных результатов заданий, но при этом учитывать принцип усложнения 

заданий. Необходимо ориентировать студентов с инвалидностью к выполнению более  

сложных заданий, поощрять и поддерживать инициативу и тем самым мотивировать на 

постановку более высоких целей. 

Необходимость развития навыков стресс-менеджмента, т.е. навыков второй группы 

обусловлено спецификой всех образовательных организаций, где стресс имеет особую степень 

выраженности. Педагогика относятся к помогающим профессиям, где уровень стрессовой 

ситуации и психического перенапряжения выше обычного, а мероприятия по профилактике 

стрессовых ситуаций, в дальнейшем и эмоционального выгорания, не носят системный 

характер. 

Работу по выработке навыков управления стрессовыми ситуациями у преподавателей 

необходимо начать с проработки этапов, составляющих само содержание стресс-менеджмента. 

К основным этапам стресс-менеджмента относятся такие этапы как этап мобилизации, этап 

обдумывания и этап действия. 

Для выработки специализированного навыка по стресс-менеджменту на этапе мобилизации 

педагоги должны ознакомиться с пониманием элементов самодиагностики, т.е. они должны 

сформировать представления о способах оценивания напряженности скелетной мускулатуры, о 

приемах определения темпа и напряженности дыхания, о методах распознания мимики лица и 

четко понимать, что относится к стресс-факторам. В данном случае ведение дневника является 

оптимальным решением по отслеживанию результатов самодиагностики в динамике. Также с 

помощью систематических записей в дневнике можно обобщить результаты диагностики и при 

необходимости проконсультироваться у психологов. 

На этапах обдумывания и действия управления стрессом важную роль играет процесс 

обучения педагогов технике контролируемого дыхания, которая способна за короткий период 

времени снизить уровень стресса при стрессогенных и кризисных ситуациях. Сознательный 

контроль дыхания, возможно, является одним из самых древних способов борьбы со 
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стрессовыми ситуациями. Именно управление дыханием является эффективным средством, 

влияющим как на тонус мышечной системы, так и на центры мозга, отвечающие за 

эмоциональную сферу. На наш взгляд удачным примером базисных техник саморегуляции и 

психологической разгрузки, которые можно рекомендовать педагогам, является изложенный 

материал в работе И.Е. Марина [Марина, 2020]. Также зарекомендовавшим способом борьбы с 

стрессовыми ситуациями является техника визуализации, которая уравновешивает и 

германизирует работу мозга. Ученые потвердели в своих исследованиях тот факт, что тело 

человека реагирует не только на физические действия и реальные факты, присутствующие в 

жизни человека, но и на мысленные образы и воображаемые действия. Здесь можно привести 

пример с разрезанием сочного лимона и выделение слюны только от одной этой мысли. 

Исследования все больше и больше подтверждают взаимосвязь визуализации с изменением 

скорости кровотока, уровня концентрации сахара в кровотоке, работы пищеварительной и 

сердечно-сосудистой системы. Также имеются работы, указывающие на подобную корреляцию 

с работой иммунной системы. Таким образом, использование техники визуализации возможно 

при программировании тела и психики человека. 

Развитие эмоциональных навыков педагогов, т.е. навыков третьей группы сопряжено с 

эмоциональным интеллектом, т.е. со способностью распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивы и желания других людей, а также с умением использовать эти знания для решения 

практических задач. В свою очередь, ситуация с формированием эмоциональных навыков 

педагогов осложняется тем обстоятельством, что особенностью студентов с инвалидностью 

является снижение способности управлять своими эмоциями, понимать эмоции других людей, 

также имеет место низкий уровень адаптационных возможностей, что явно мешает педагогам в 

выработке оптимальных стратегических решений для достижения поставленных целей и 

проработке сложных проблем. 

Для повышения навыков в области эмоциональной сферы необходимо обучить педагогов к 

приемам и методам реализации техник по развитию эмоционального интеллекта. Важнейшим 

составляющим развитой эмоциональной сферы является сформированность такого качества как 

эмпатия. Для развития эмпатичности целесообразно завести журнал по наблюдению как за 

собственными эмоциями, так и эмоциями других людей, что в дальнейшем поможет 

сформировать новые, более эффективные модели взаимодействия с студентами, в том числе и с 

инвалидностью.  

Другим важным составляющим эмоциональной сферы является самосознание, т.е. то, что 

можно назвать самоконтролем. В данном контексте важно осуществлять рефлексию 

собственных поступков, анализировать мотивы и действия. Начать можно со SWOT – 

внутреннего анализа личности, что подразумевает под собой самостоятельное выявление 

основных сильных и слабых сторон собственной личности, угроз и возможностей, а также со 

SWOT – внешнего анализа личности посредством изучения личности его окружением.  

Заключение 

Таким образом, приведенный перечень гибких навыков с подробным описанием техник по 

их формированию у профессорско-преподавательского состава, является необходимым 

условием для организации и реализации инклюзивного образования, что в конечном итоге 

приведет к повышению качества вашего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ.  



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 325 
 

The development of soft skills among teachers as one … 
 

Библиография 

1. Лернер Л.М. К вопросу развития soft skills у преподавателей вуза, работающих со студентами с ОВЗ по слуху // 

Высшее образование сегодня. 2021. № 9-10. С. 39-45. 

2. Марина И.Е. Методы саморегуляции и психологической разгрузки. Красноярск, 2020. 90 с. 

3. Муминова Л.Р. От инклюзивного образования к инклюзивному обществу // Science and innovation. 2023. № S12. 

С. 13-17. 

4. Патлина А.С., Попова Е.Д. Сетевое взаимодействие вузов и школ как условие формирования soft skills студентов 

// Педагогический имидж. 2017. № 2 (35). С. 94-103. 

5. Певзнер В.М. Педагогический потенциал студенческого самоуправления в современном вузе: дис. ... канд. пед. 

наук. Великий Новгород, 2005. 182 с. 

6. Салвенди Г. (ред.) Человеческий фактор. Т.1. Эргономика  комплексная научно-техническая дисциплина. М.: 

Мир, 1991. 600 с. 

7. Студеникина О.В. Специфика инклюзивного образования // Актуальные вопросы современной педагогики. 

Самара: АСГАРД, 2017. С. 17-21.  

8. Хитрюк В.В. Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного формирования // Вестник Чувашского  

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. 2013. № 3 (79). С. 189-194. 

9. Шабанов С., Алешина А. Эмоциональный интеллект. Российская практика. М.: Манн, Иванов и  Фербер, 2014. 

429 с. 

10. Яркова Т.А., Черкасова И.И. Формирование гибких навыков у  студентов в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные 

исследования. Humanitates. 2016. № 4. Том 2. С. 222-234. 

The development of soft skills among teachers as one of the conditions for the 

implementation of inclusive practice 

Lilit Z. Gosteva 

PhD in Medicine, Associate Professor, 

Amur State University,  

675027, 21, Ignat’evskoe h., Blagoveshchensk, Russian Federation; 

e-mail: msr@amursu.ru 

Abstract 

One of the priorities of the state policy of the Russian Federation in the social sphere is to 

increase the accessibility of higher education for people with disabilities. Following the politica l 

interests of the state, all universities in the country are carrying out full-scale work to improve the 

educational process for students with disabilities. This article examines the need to develop soft 

skills among higher education teachers as one of the main conditions for ensuring equal access to 

education for all persons, including those with disabilities. Particular attention is paid to a group of 

soft skills required to implement inclusive practice. Practical solutions are proposed for developing 

teachers' soft skills in the context of inclusive education. To improve skills in the area of the 

emotional sphere, it is necessary to train teachers in the techniques and methods of implementing 

techniques for the development of emotional intelligence. The most important component of a 

developed emotional sphere is the formation of such a quality as empathy. Another important 

component of the emotional sphere is self-awareness, i.e. what can be called self-control. In this 

context, it is important to reflect on one’s own actions, analyze motives and actions. Thus, the given 

list of soft skills with a detailed description of techniques for their development among teaching 
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staff is a necessary condition for the organization and implementation of inclusive education, which 

will ultimately lead to improving the quality of your education for people with disabilities and 

disabilities. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются особенности конфликтного поведения суворовцев. 

Рассматривается связь специфики их возрастного развития и особенностей их 

конфликтного поведения, наличие существенных особенностей конфликтного 

взаимодействия воспитанников СВУ. Поднимаются проблемы недостаточной 

эффективности имеющихся средств формирования навыков конструктивного поведения в 

конфликте. Создание поведенческих конструктивных стратегий в конфликте можно 

осуществить с помощью специальных тренингов и занятий по электронным приложениям, 

способствующих развитию навыков управления конфликтами. В силу возрастных 

особенностей суворовцев социально-психологический тренинг является одной из наиболее 

популярных форм самостоятельного конструктивного разрешения конфликтов, но имеет 

ограниченный эффект. Важно решить проблему сплоченности суворовских 

подразделений, произвести коррекцию установок и ценностных ориентаций 

воспитанников СВУ, направленных на деструктивное разрешение межличностных 

конфликтов, а также научить их конструктивному взаимодействию в конфликтных 

ситуациях возможно посредством специально разработанной программы, которую можно 

обозначить как тренинг конструктивного конфликтного взаимодействия суворовцев.  
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Введение 

Конфликты в школьной среде, в частности, в суворовских училищах, остаются актуальной 

проблемой, несмотря на усилия педагогического коллектива по их предотвращению. 

Разрешение конфликтов является важным навыком для будущих военнослужащих, которым 

предстоит принимать ответственные решения в условиях повышенной напряженности 

[Бурцева, 2017]. Целенаправленное формирование навыков конструктивного поведения 

суворовцев (будущих офицеров) в конфликте является одним из факторов их 

профессионального становления и укрепления обороноспособности страны. Научное 

сообщество активно изучает эту область, о чем свидетельствует большое количество 

защищенных кандидатских и докторских диссертаций по данной  тематике. 

К числу авторов, внесших значительный вклад в изучение конфликтов в образовательной 

среде, можно отнести: Н.В. Крогиус, который занимался исследованиями в области 

предупреждения и разрешения конфликтов, разработкой тренинговых программ для педагогов 

и обучающихся [там же]. А.Я. Анцупов анализировал природу и динамику конфликтов, делал 

выводы о необходимости разработки модели конструктивного разрешения конфликтов в 

образовательных учреждениях. Н.В. Гришина изучала личностные и ситуационные факторы , 

влияющие на возникновение конфликтов, разрабатывала рекомендации по управлению 

конфликтами в образовательной среде [Васильев, 2016]. Б.И. Хасан внес вклад в обоснование 

необходимости формирования у педагогов и обучающихся навыков конструктивного 

разрешения конфликтов, производил разработку методических рекомендаций по 

формированию конфликтологической компетентности педагогов. Проблема изучения, 

управления и обучения навыкам конструктивного разрешения конфликтов среди обучающихся 

суворовских училищ является комплексной и многоаспектной. Она включает в себя 

необходимость изучения различных аспекты: причин возникновения конфликтов в школьной 

среде, их обенностей в суворовских училищах, влияние конфликтов на формирование личности 

обучающихся. Важно выяснить методы и технологии управления и разрешения конфликтов в 

образовательной среде, особенности формирования у педагогов и обучающихся навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. Исследование данной проблемы имеет важное 

значение для повышения эффективности воспитания дисциплинированности суворовцев, 

формирования у них навыков конструктивного поведения в конфликте, создание благоприятной 

психологической образовательной среды. 

Основная часть 

В суворовском военном училище, где ученики живут, обучаются и постоянно 

взаимодействуют друг с другом, периодически возникают различные конфликты. Социально-

психологические причины конфликтов в школьной среде связаны с различиями в 

коммуникационных способностях, моделях поведения, целях и интересах участников 

образовательного процесса [Белоглазова, 2014]. Иногда эти конфликты могут принимать 

деструктивный характер и негативно сказываться на психологическом климате в классе, и, 

следовательно, восприятии учебного материала, эффективности обучения. Однако 

конфликтные ситуации также могут быть источником развития и способом разрешения 

противоречий, что приводит к качественным изменениям в социальных системах. Поэтому 

важно уделить особое внимание механизмам регулирования конфликтов и внедрению 
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дружественных методов управления ими в школьной среде. Одним из эффективных способов 

управления конфликтами является обучение учащихся навыкам коммуникации, эмоциональной 

регуляции и умению разрешать конфликты путем диалога и сотрудничества [Свириденко, 

2015]. В суворовском военном училище уже используются тренинги и семинары, на которых 

учащиеся изучают навыки разрешения конфликтов и учатся применять их на практике. Такие 

мероприятия педагогами-психологами используются для развития эмоционального интеллекта, 

улучшения коммуникации, обучения навыкам конструктивного решения конфликтов. Кроме 

того, для решения задачи регулирования конфликтов важно создать в школьной среде 

атмосферу ваимопонимания, уважения и толерантности. Это можно достичь путем проведения 

совместных мероприятий, где учащиеся будут работать в команде, учиться уважать мнения и 

различия друг друга, развивать навыки сотрудничества и укреплять коллективный дух. Кроме 

того, важно, чтобы суворовцы принимали активное участие в решении конфликтов и создании 

благоприятной школьной среды. Таким образом, в суворовском военном училище важно не 

только предотвращать и разрешать конфликты, но и использовать их как возможность для 

развития и улучшения социальной среды. Путем обучения навыкам коммуникации, 

сотрудничества и эмоциональной регуляции, а также созданием атмосферы взаимопонимания и 

уважения, можно создать благоприятные условия для развития личности и формирования 

сильной команды суворовцев. 

Многие отечественные психологи, такие как М.Л. Гомелаури, Н.В. Гришина, А.И. Донцов, 

С.И. Ерина, А.А. Ершов, Н.В. Крогиус, Е.В. Первышева, Л.А. Петровская, В.Н. Петровский, Т.А. 

Полозова, И.Б. Пономарев, А.Н. Сухов, А.Л. Свенцицкий, М.М. Рыбакова, А.И. Ушатиков, Б.И. 

Хасан, Э.З. Халимов, В.А. Хащенко и другие, посвятили свои исследования разработке 

проблемы конфликта [Райс, 2000]. Работы Боулза С. и Бережного Г.С. [там же], Магдеевой A.М. 

и Мухадиновой В.Р. [там же], а также Акулич М.М. [Белоглазова, 2014] рассматривают 

типологию конфликтов в школе, их специфику и особенности. Методы управления 

конфликтами являются предметом научного анализа в работах Астаховой Ю.Л. [Бурцева, 2017]. 

Проблема конфликта также была исследована отечественными военными учеными, такими как 

А.Я. Анцупов, Е.Г. Баранов, В.П. Галицкий, А.Д. Глоточкин, А.И. Гончаров, Л.Ф. Железняк,  

Ю.А. Канатаев, А.И. Китов, М.П. Крапивин, В.М. Крук, Ю.И. Мягков, А.Д. Сергодеев, С.И. 

Съедин, В.В. Синеок, Н.Ф. Феденко, А.И. Шипилов и другие, которые изучали социально-

психологические и психологические проблемы конфликта и раскрыли пути его предупреждения 

и разрешения [Караяни, 1992]. Важнейшие аспекты отечественных теорий подросткового и 

юношеского возраста, прежде всего Л.С. Выготского, А.В. Петровского и Д.Б. Эльконина, 

составляют теоретико-методологическую базу для исследования конфликтов в подростковом 

возрасте. 

Несмотря на проведенные интенсивные исследования, проблема развития навыков 

урегулирования конфликтов у учащихся Суворовского училища до сих пор остается 

актуальной. Уникальные особенности возрастного развития и организации учебного процесса  в 

училище создают существенное влияние на конфликтное взаимодействие между учениками. 

Поэтому нельзя безоговорочно переносить закономерности возникновения, развития и 

проявления межличностных конфликтов среди военнослужащих и курсантов на ситуации, 

связанные с суворовцами. Опираясь на обширный материал о межличностных конфликтах, 

необходимо принять другой подход к изучению этой проблемы в отношении суворовцев, с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Суворовские военные училища принимают на обучение мальчиков в возрасте от 11 до 18 
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лет, являются учебными заведениями закрытого типа. Это значит, что ребенок находится в 

училище круглосуточно, вдали от своей семьи. Учащиеся, находясь постоянно в стенах 

учебного заведения, ограничены в возможностях общения с обществом. Весь период обучения, 

который продолжается с 5 по 11 классы, совпадает с подростковым и юношеским возрастом, 

когда у воспитанников происходят сложные возрастные кризисы. В эти периоды часто 

возникает психологический дискомфорт, вспышки раздражительности и агрессии, что приводит 

к конфликтам и нарушениям дисциплины. В условиях строгой дисциплины суворовцам 

приходится научиться контролировать себя и поддерживать порядок. Ребята редко видят своих 

родителей, почти все свое время посвящают учебе, физической и военной подготовке. У них 

ограниченное количество личных вещей, мало доступа к мобильным телефонам и современным 

гаджетам. Все это вызывает психологические трудности на этапе адаптации и усиливает 

напряженность и конфликты среди подростков. 

Существуют несколько распространенных причин конфликтов между суворовцами, 

которые связаны с их индивидуальными и социально-психологическими особенностями. 

Первая причина заключается в том, что некоторые суворовцы предпочитают не использовать 

бесконфликтные способы разрешения возникших противоречий между ними. Вторая причина 

связана с психологическими сложностями перехода суворовцев от подросткового к 

юношескому возрасту. Третья причина состоит в различии их социальных установок в 

отношении поведения в конфликте. Кроме того, некоторая полярность взглядов и ценностных 

ориентаций между оппонентами может привести к конфликтам. Также некоторые суворовцы 

могут стремиться занять определенные ролевые позиции в группе, чтобы облегчить свои 

условия жизни в училище за счет переложения части служебных обязанностей на своих 

товарищей. Наконец, неправильная самооценка и представления суворовца о своей роли в 

коллективе могут быть еще одной причиной конфликтов. Межличностный конфликт в 

отношениях суворовцев можно определить, как вид социального взаимодействия, 

направленный на решение значимого противоречия, как правило, без учета взаимных интересов 

и с применением преимущественно деструктивных способов достижения поставленной цели 

под существенным влиянием референтных групп оппонентов [Бурцева, 2017]. 

В учебных заведениях, следуя суворовской традиции, особое внимание уделяется обучению 

студентов выбору стратегий для преодоления конфликтных ситуаций и укреплению 

коллективов. Одной из главных задач является создание условий для активности и 

взаимодействия, которые способствуют разрешению возникающих явлений в конструктивной 

форме. Необходимо помочь суворовцам адаптироваться к новым условиям военного учебного 

заведения, содействовать установлению хороших отношений с товарищами и обеспечить 

офицеров-воспитателей оптимальной методикой разрешения конфликтов среди подростков. 

Проблема межличностных конфликтов вызывает интерес, так как они оказывают косвенное 

влияние на социально-психологический климат военного коллектива и в конечном счете влияют 

на успехи в учебе, службе и профессиональной подготовки суворовца [Коновалов, 2014].  

Одной из причин, которые приводят к конфликтам между воспитанниками СВУ, является 

ограничение их возможностей выбирать партнеров для общения и социального взаимодействия. 

Взаимоотношения между ними часто характеризуются доминированием экстрапунитивных и 

самозащитных реакций. Воспитанники СВУ ощущают повышенную потребность в 

самоутверждении, что является одной из важных черт их личностного развития в подростковом 

возрасте, однако у них отсутствуют адекватные средства для выражения своей 

индивидуальности. Они также не всегда умеют контролировать свои эмоции, что приводит к 
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резким изменениям настроения. Воспитанники СВУ также часто зависят от влияния своих 

референтных групп. Тревожность может быть одним из факторов, способствующих усилению 

конфликтности личности. Все перечисленные причины можно отнести к специфическим 

причинам возникновения межличностных конфликтов среди воспитанников СВУ.  

Исследования, проведенные психологами в СВУ, показали, что суворовцы часто 

используют деструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций, которые можно 

обозначить общим термином «соперничество» [Радковец, 2016]. Соперничество – это метод 

разрешения межличностного конфликта, при котором один или оба противника пытаются 

удовлетворить свои интересы любым способом, наносящим ущерб интересам другого. В этом 

случае способ разрешения конфликта рассматривается как последовательность действий 

участников, использующих методы, направленные на достижение определенных целей путем 

устранения противоречий. В случае конфликта с однокурсниками суворовцам, как правило, 

свойственны чрезмерные реакции типа самозащиты, направленные на обвинение противника в 

происходящем. Нами анализировались материалы исследований конфликтного поведения 

суворовцев различных суворовских училищ: анализировались исследования педагогов 

психологов, представленные в различных научных публикациях, которые проводились на базе 

Московского, Тверского, Ульяновского, Уссурийского суворовских военных училищ. 

Исследовательскую выборку составили юноши в возрасте 16–17 лет (10-й класс). Выборку 

исследования составили юноши в возрасте 16-17 лет (10 класс). Анализ показывает, что в 

конфликтах большинство суворовцев выбирают такие стратегии поведения, как «уступчивость» 

(42,9 %), «избегание» (21,4 %), затем следуют «конкуренция» (19,6 %) и «адаптация» (19,6 %). 

И наименее популярным является «сотрудничество» (16,1%). В выборке суворовцев 8-х классов 

предпочтительным стилем поведения в конфликте оказался «соревновательный», выбранный 

46,5% респондентов. Отсюда можно сделать вывод, что степень доминирования в конфликтной 

ситуации и навязывания оппоненту предпочтительного решения снижается с увеличением 

возраста. Исследования Васильева Л.Н. и Щепеткова С.С. подтверждают подобные 

закономерности [Грецов, 2006]. Наиболее часто, как показывает анализ результатов 

диагностики (72,7% от их общего числа) конфликты происходят между суворовцами одного 

взвода. Кроме того, конфликтные отношения часто возникают между студентами одной группы, 

не состоящими в подчиненных отношениях. На их долю приходится 70,2% от общего числа 

столкновений во взводе. В зависимости от времени года большая часть конфликтов между 

суворовцами происходит осенью (45,1%). Самый низкий – летом (7,8%), что и понятно, ведь 

дети меньше общаются друг с другом и находятся дома, в кругу семьи. 

У студентов СВУ формируются устойчивые социальные установки и ценностные 

ориентации под значительным влиянием своих референтных групп, которые в первую очередь  

характеризуют направленность их поведения в конфликтных ситуациях. Именно поэтому в 

повседневной жизни суворовцы, как правило, в качестве основного способа разрешения 

конфликтов выбирают «соперничество» (58,9%). 

При разработке стратегии поведения в конфликте, в том числе во время тренинга (СПТ), 

необходимо учитывать личностные особенности суворовца. Исследования показывают, что 

существуют различные черты личности, которые способствуют и препятствуют развитию 

конструктивного поведения в конфликте [Караяни, 1992]. Например, открытость, 

сопереживание, уважение к собеседнику, умение слушать и выражать идеи являются основой 

конструктивного рассмотрения ситуации. Применение конструктивного поведения в конфликте 

отражает характер аналитических способностей подростка, социальных установок. 
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Тревожность, сниженное настроение, склонность к его колебанию может влиять на уровень 

конфликтности студентов: усиливая ее. Конфликтность усиливается и выступает в качестве 

защитной реакции на стрессовые и суровые внешние ситуации. Среди суворовцев чаще 

встречаются конфликты «личностного» типа (71,8%). Поскольку черты характера влияют на 

развитие конструктивного поведения в конфликте, их учет является важным аспектом работы с 

конфликтными ситуациями. 

Науке известно понятие конструктивного поведения как действия, направленного на 

нормализацию отношений между конфликтующими сторонами, снятие напряжения и 

достижение взаимопонимания [Гнездилов, 2014]. В процессе конструктивного поведения в 

конфликте возникают новые возможности взаимодействия, появляется возможность осознания 

происходящего, появляются дополнительные возможности для управления эмоциями.  

Эффективность управления конфликтом зависит от эмоционального отношения оппонентов 

и их внутригрупповых отношений, а также от того, насколько они едины в своих ценностях, 

типе и жесткости затрагиваемых вопросов [там же]. 

При сравнении выборов копинг-стратегий учащимися Суворовского военного училища и 

гимназистами (обе группы – восьмиклассники) значимые различия были обнаружены в 

отношении копинга «принятие ответственности». Стратегия «принятие ответственности» 

наиболее предпочитаема суворовцами и находится в зоне значимых различий. Такие стратегии, 

как «преодоление конфликта», «избегание», «побег-избегание», «самоконтроль» и «поиск 

социальной поддержки», были выбраны одинаково часто в обеих исследовательских группах.  

 Такие стратегии как «конфронтационный копинг», «дистанцирование», «бегство-

избегание», «самоконтроль», «поиск социальной поддержки» одинаково часто избираются в 

обеих исследуемых группах. В группе суворовцев чаще всего избираются стратегии «поиск 

социальной поддержки» и «самоконтроль». Учащиеся военного училища и кадеты стремятся не 

давать волю своим эмоциям в конфликтных и трудных ситуациях, но частое использование 

такой стратегии может привести к эмоциональному срыву.  

Психологи суворовских школ реализуют задачу обучения суворовцев оптимальным 

стратегиям в конфликте с использованием совместной деятельности, методом игрового 

моделирования, что можно назвать практическим обучением конструктивному конфликтному 

взаимодействию. В ходе обучения суворовцы участвуют в игре, в которой есть активное 

задание, но могут обсуждаться действия и мнения, что помогает понимать и уважать своего 

товарища. Проведение тренинга с учащимися СВУ имеет свои особенности в связи с их 

подростковым возрастом и спецификой жизни в училище, что отражается на их поведении в 

ходе занятий. В отличие от других тренинговых групп, в суворовских группах имеютсчя 

трудности с самораскрыием подростков. Психологи включают в каждое занятие рефлексию и 

упражнение на развитие самоконтроля, саморегуляции, аутогенную тренировку. В таких 

тренингах важна более активная роль руководителя занятиия, возможность применения 

диерктивных методов. Подростки участвуют в обсуждении методов и подходов к решению 

проблем и развивают навыки и уверенность в управлении конфликтами. В результате таких 

занятий происходит обучение эффективному общению, переговорам и посредничеству для 

разрешения конфликтов мирным и конструктивным способом. Эти стратегии и приемы 

помогают суворовцам развивать коммуникативные навыки, уважение к другим и справедливое 

решение вопросов, что, в свою очередь, приводит к развитию межличностных отношений. В 

ходе занятий важно обучать мальчиков эмоциональному контролю, навыкам общения и 

разрешения конфликтов. Обучение в определенной степени обеспечивает психологическую 
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коррекцию социальных установок суворовцев относительно деструктивного разрешения 

межличностных конфликтов. Но это не решает полностью проблему конфликтов в группе.  

 Оценку эффективности тренинга можно провести при помощи различных методик, 

которые отражают степень выраженности личностных особенностей. В данном случае 

применяются методики оценки психологического климата в группе и социометрия. Также 

важно оценить поведение суворовца в реальных конфликтных ситуациях после прохождения 

тренинга. Участие в поддерживающей и понимающей социальной среде может помочь 

суворовцу лучше разрешать внутренние конфликты. Когда у подростка есть люди, которые 

слушают, поддерживают его чувства и эмоции, он чувствуем себя увереннее и лучше 

справляемся с противоречиями внутри себя. 

Несмотря на принимаемые меры, степень продуктивного влияния психологического тренинга 

ограничивается несколькими факторами. Во-первых, на начальных этапах тренинга 

присутствуют резкие оценочные суждения друг о друге, что создает определенное 

доминирование. Во-вторых, суворовцы, являющиеся участниками тренинга, остаются после 

занятий в постоянном коллективе (взводе) после окончания работы группы, что может 

препятствовать их полному раскрытию перед товарищами. Сохраняется страх раскрытия, 

который снижает максимальный эффект тренировки. Большие численности тренинговых групп 

(обычно около 20-25 человек в штатном взводе) затрудняют качественное выполнение 

поставленных задач ведущим. 

 Несмотря на достигнутую эффективность и результативность социально-психологического 

тренинга (СПТ), после проведения данного мероприятия конфликты внутри подразделений 

сохранялись и продолжали оставаться актуальными [Грецов, 2006]. Проанализировав данные из 

опросов, проведенных специалистами в области психологии, стало ясно, что, хотя суворовцы 

обладали навыками и умениями в разрешении конфликтов, у них сохранялись некоторые 

установки, направленные на поддержание конфликтных взаимоотношений с определенными 

товарищами. Такое поведение в большей степени объяснялось их стремлением не выделяться и 

не попадать под особое внимание коллектива. Согласно оценкам психологов, самыми 

популярными и эффективными мероприятиями для укрепления коллективного духа являются 

совместные действия и выработка атмосферы благоприятного рабочего климата. Однако 

примерно 60% опрошенных суворовцев из различных училищ высказались против подобных 

мер, считая их неэффективными. В качестве предпочтительных методов для сплочения 

коллектива для суворовцев оказались те мероприятия, которые имели прямое воздействие на 

улучшение психологической обстановки в коллективе. 

Помимо проведения тренингов и занятий, необходимо уделять внимание поддержанию 

психологически комфортной атмосферы в школе [Кумарина, 2014]. Это позволяет ученикам 

чувствовать себя защищенными и уважаемыми, что создает условия для предотвращения 

конфликтов. В школах для разрешения конфликтных ситуаций привлекают медиаторов. 

Офицеры и воспитатели также играют основную роль в предотвращении и разрешении 

межличностных проблем. Отдельное внимание следует уделять созданию условий, не 

способствующих возникновению конфликтов. Необходимо постоянно и целенаправленно 

развивать в коллективе суворовцев культуру правового и нравственного поведения, учить 

навыкам конструктивного общения и формировать чувство коллективизма. Важно 

осуществлять систематическую работу с сержантским составом взвода (беседы, разъяснения, 

разумные требования), а также создавать рабочие самоуправляющие органы, эффективно 

направлять и контролировать их работу [Караяни, 1992]. Особое значение имеет 
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доброжелательное, заботливое и внимательное отношение воспитателей к учащимся, 

поддержка младших суворовцев со стороны старших товарищей, а также личный пример 

педагогов, воспитателей и родителей. Во-вторых, важно оптимизировать организационно-

управленческие условия работы взвода. Следует справедливо распределять материальные и 

духовные блага среди учащихся. Например, четкая очередность в назначении учащихся на 

различные работы, наряды, уборку, дежурства и т.д. Также необходимо достойно оценивать 

достижения и поощрять учащихся благодарственными письмами, наградами и премиями. 

Важно создавать ситуацию успеха.  

Исходя из проведенного анализа собранного материала и изучения научных источников по 

проблемам межличностного конфликта и возрастной психологии, можно условно выделить две 

основные группы особенностей, которые характерны для взаимоотношений между 

суворовцами. Первая группа обусловлена преимущественно возрастным периодом 

воспитанников Суворовского училища. Она основана на их ведущей деятельности - общении со 

сверстниками, которое, как правило, остается ведущим на протяжении всего их обучения. 

Уровень взаимоотношений в коллективе воспитанников Суворовского училища зависит в 

основном от уровня развития нравственных качеств его членов. Также существенное влияние 

на поведение суворовцев в коллективе и их взаимоотношения оказывают референтные группы. 

Вторая группа особенностей взаимоотношений суворовцев в значительной степени определена 

спецификой Суворовского училища и процесса жизнедеятельности его воспитанников. Она 

включает ограничение возможностей суворовцев в выборе и смене партнеров по общению, 

доминирование защитных реакций при возникновении трудностей во взаимоотношениях между 

ними, а также ограничение социальной активности, общения с родными и друзьями. Суть 

межличностного конфликта среди воспитанников Суворовского училища заключается в 

наличии значимого противоречия между несовместимыми интересами, целями, установками, 

ценностями или мотивами субъектов, противодействии оппонентов, переживании негативных 

эмоций и чувств по отношению друг к другу, а также существенном влиянии референтных 

групп на их поведение в конфликте и выборе определенного способа его разрешения.  В связи с 

этим, целесообразно разработать комплексную программу, учитывающую все указанные 

причины, работающую с социальными установками и направленную на повышение процента 

суворовцев, имеющих установки на разрешение конфликтов. 

Заключение 

Подводя итоги по обоснованию необходимости работы по формированию навыков 

конструктивного поведения у суворовцев, можно сделать следующие выводы. Проблема поиска 

оптимальных методов и путей формирования навыков конструктивного поведения у суворовцев 

актуальна. Хотя педагоги-психологи проводят эту работу, среди суворовцев в группе 

сохраняется неконструктивное поведение, в том числе соперничество. Специфика в конфликтах 

между суворовцами определяются периодом подросткового возраста, поэтому необходимо 

провести диагностическое обследование подростков с целью выявления некоторых личностных 

особенностей. Необходимо строить работу, опираясь на результаты диагностики. 

Межличностные конфликты негативно сказываются на всех процессах жизнедеятельности 

взвода – трудности в учебе, замкнутость, потеря мотивации. Поэтому предотвращение 

большинства конфликтов во взводе должно осуществляться одновременно по всем 

направлениям. Обучение навыкам конструктивного поведения должно учитывать влияние на 
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социальные установки суворовцев, которые являются наиболее динамичными структурами 

психики человека и находятся под сильным влиянием референтных групп в ситуациях 

конфликтного взаимодействия. Это влияние вызывает изменения всех элементов их социальных 

установок и в конечном итоге определяет поведение участников конфликта в соответствии с 

установками, полученными в их референтных группах относительно способов разрешения 

конфликтной ситуации. Конструктивное поведение в конфликте – важный навык, который 

помогает разрешать конфликты и способствует сплочению группы. Создание поведенческих 

конструктивных стратегий в конфликте можно осуществить с помощью специальных тренингов 

и занятий по электронным приложениям, способствующих развитию навыков управления 

конфликтами. В силу возрастных особенностей суворовцев социально-психологический 

тренинг является одной из наиболее популярных форм самостоятельного конструктивного 

разрешения конфликтов, но имеет ограниченный эффект. Важно решить проблему 

сплоченности суворовских подразделений, произвести коррекцию установок и ценностных 

ориентаций воспитанников СВУ, направленных на деструктивное разрешение межличностных 

конфликтов, а также научить их конструктивному взаимодействию в конфликтных ситуациях 

возможно посредством специально разработанной программы, которую можно обозначить как 

тренинг конструктивного конфликтного взаимодействия суворовцев.  
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Abstract 

Conflicts in the school environment, in particular in Suvorov schools, remain a pressing 

problem, despite the efforts of the teaching staff to prevent them. Conflict resolution is an important 

skill for future military personnel who will have to make critical decisions in high-tens ion 

environments. This article analyzes the features of conflict behavior of Suvorovites. The connection 

between the specifics of their age development and the characterist ics of their conflict behavior, the 

presence of significant features of the conflict interaction of students of high school education is 

considered. The problems of insufficient effectiveness of existing means of developing skills of 

constructive behavior in conflict are raised. The creation of behavioral constructive strategies in 

conflict can be achieved with the help of special training and classes on electronic applications that 

promote the development of conflict management skills. Due to the age characteristics of Suvorov 

students, socio-psychological training is one of the most popular forms of independent constructive 

conflict resolution, but has a limited effect. It is important to solve the problem of cohesion of 

Suvorov units, to correct the attitudes and value orientations of students of the Suvorov military 

school, aimed at the destructive resolution of interpersonal conflicts, and also to teach them 

constructive interaction in conflict situations, possibly through a specially developed program, 

which can be designated as training for constructive conflict interaction of Suvorov students. 
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Аннотация 

В статье представлены организационно-педагогические условия, необходимые для 

эффективного преобразования общих силовых возможностей в гидродинамические усилия 

квалифицированных пловцов в ластах (КПЛ). К ним относятся: создание функциональной 

базы для перспективной реализации силового потенциала пловцов; формирование 

стабильности гребкового усилия в условиях соревновательной нагрузки; параметрическая 

алгоритмизация тренировочной нагрузки в соответствии с мощностью гребка; развитие 

силы мышечных групп до уровня, соответствующего основным гидродинамическим 

характеристикам гребка. Менее значимыми условиями являются: координация методов 

формирования гидродинамической мощности гребковых усилий; преимущественная 

направленность силовой подготовки на достижение развития силы мышечных групп, 

участвующих в рабочей фазе гребковых движений.  
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Введение 

Непосредственное воздействие на эффективность соревновательной деятельности КПЛ 

оказывают метаболические процессы, обеспечивающие мощность гребковых движений и 

скорость плавания. Механический фактор характеризуется уровнем технического мастерства 

пловцов и оптимальностью биомеханических параметров техники плавания. К 

метаболическому фактору относится тип энергетического метаболизма, преимущественно 

проявляющийся в энергообеспечении мышечной деятельности спортсменов  [Болотин, 2020; 

Болотин и др., 2006; Bakayev, 2017; Bakayev, 2021; Bolotin, 2021; Bolotin, 2020; Bolotin, Bakayev, 

2020]. 

В кластер наиболее значимых эффектов силовой подготовки пловцов включено влияние 

ресурсных возможностей специальной мощности на динамику обретения высоких кондиций 

спортивного мастерства. Установлено, что мощность гребковых движений проявляется с 

повышением скорости плавания на отрезках и нарастанием усилия на гребущую поверхность 

[Болотин, 2020; Болотин и др., 2006; Bakayev, 2017; Bakayev, 2021; Bolotin, 2021; Bolotin, 2020; 

Bolotin, Bakayev, 2020]. 

Линейность детерминаций между мощностью гребка и уровнем развития силовых качеств, 

локальной и общей силовой выносливости зависит от сингулярности фазовых переходов к 

максимальному использованию силового потенциала в условиях динамического плавания 

[Болотин, 2020; Болотин и др., 2006; Bakayev, 2017; Bakayev, 2021; Bolotin, 2021; Bolotin, 2020; 

Bolotin, Bakayev, 2020]. 

Фактор стабильного поддержания мощности гребка в условиях высоких физических 

нагрузок отмечается как индикатор соответствия функциональных резервов пловцов к 

энергетической напряженности соревновательной деятельности. Это фиксирует связи между 

ресурсными возможностями специальных качеств и динамикой обретения высоких кондиций 

спортивной формы пловцов. В этой связи актуален вопрос о сроках преобразования 

неспецифического силового потенциала в гидродинамическую мощность гребковых движений 

и адаптации к скоростно-силовым нагрузкам на верхних границах функционирования 

двигательно-респираторной системы. Исследовательская программа координированного 

решения вопросов трансформирования силового потенциала является главным вектором 

совершенствования скоростно-силовой подготовки КПЛ. 

Основная часть 

Прогрессирующие тенденции роста результатов в современном спортивном плавании в 

ластах постулируют внедрение в практику тренировочной работы мобилизационных стимулов 

скоростно-силовой интегральной подготовки спортсменов. Наиболее актуальной является 

вопрос выбора методических концепций и условий адаптации пловцов к скоростным 

упражнениям высокой интенсивности на основе интегральной готовности к соревнованиям. Это 

требует избирательно-акцентированного развития скорости плавания при структуризации 

организационных форм тренировочного процесса и коррекции всех компонентов спортивной 

подготовки [Болотин, 2020; Болотин и др., 2006; Bakayev, 2017; Bakayev, 2021; Bolotin, 2021; 

Bolotin, 2020; Bolotin, Bakayev, 2020]. 

Информационный базис разработанных технологий спорта актуализирует методологию 

интегрального повышения технического мастерства, физической подготовленности, мощности 
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гребковых движений, энергетического метаболизма пловцов, успешно выступающих в 

соревнованиях по плаванию в ластах. Базовые элементы спортивной тренировки закладываются 

на основе дифференцированного распределения силовых нагрузок в поляризованной структуре 

подготовки. Операционные акценты трансформации общего силового потенциала сопряжены с 

получением данных по планированию тренировочной нагрузки, средств, методов и условий 

силовой тренировки на основе процессов адаптации к гидродинамической нагрузке, 

расширения функциональных возможностей и мощности метаболизма [Болотин, 2020; Болотин 

и др., 2006; Bakayev, 2017; Bakayev, 2021; Bolotin, 2021; Bolotin, 2020; Bolotin, Bakayev, 2020]. 

Исследовательская платформа решения задачи трансформирования силового потенциала в 

гидродинамическую мощность гребковых усилий опирается на реализацию методического, 

содержательного, возрастного, нормирующего направлений педагогического воздействия, 

сосредоточенного на достижении пловцами основ спортивного мастерства. 

В качестве методологического базиса подготовки к соревновательным стартам обосновано, 

что пловцы должны владеть техникой плавания в ластах, обеспеченной соответствующим 

уровнем силовых возможностей, дистанционной выносливости и показателей мощности гребка.  

Экспертная оценка перспектив трансформирования силового потенциала в 

гидродинамическую мощность гребковых усилий спортсменов требует создания оптимальных 

организационно-педагогических условий соответствующих преобразований. Результаты опроса 

тренеров по созданию этих условий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Ранговая структура организационно-педагогических условий, 

необходимых для эффективного преобразования общих силовых возможностей 

в гидродинамические усилия квалифицированных пловцов в ластах (n=87, 

W>0,74) 

Ранговое место 

(значимость) 
Организационно-педагогические условия 

Ранговый 

показатель (%) 

1 
Создание функциональной базы для перспективной 
реализации силового потенциала пловцов 

27,9 

2 
Формирование стабильности гребкового усилия в условиях 
соревновательной нагрузки 

22,1 

3 
Параметрическая алгоритмизация тренировочной нагрузки в 
соответствии с мощностью гребка 

15,4 

4 
Развитие силы мышечных групп до уровня, соответствующего 
основным гидродинамическим характеристикам гребка 

14,6 

5 
Координация методов формирования гидродинамической 
мощности гребковых усилий 

10,2 

6 
Преимущественная направленность силовой подготовки на 
достижение развития силы мышечных групп, участвующих в 
рабочей фазе гребковых движений 

9,8 

 

Доказано, что основной задачей синхронизации разных видов тренировки пловцов является 

достижение устойчивых эффектов функционального развития с целью перспективных 

достижений на последующих этапах многолетней подготовки. Отличительной характеристикой 

тренировочного тренда на данном этапе подготовки спортсменов выступает перенастройка 

траекторий развития, направленных на достижение такого уровня спортивной формы, который 

обеспечил бы рост спортивных результатов и эффективность соревновательной деятельности в 

перспективе. Переформатирование целей и технологического построения скоростно-силовой 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 341 
 

Organizational and pedagogical conditions necessary … 
 

подготовки пловцов раскрывается в планомерном обретении спортивной формы и росте 

спортивных достижений. При этом главной задачей тренировки является реализация 

специальных скоростно-силовых качеств в необходимую мощность гребковых движений. 

Исходя из прогнозируемого результата целенаправленного трансформирования силового 

потенциала в гидродинамическую мощность гребковых усилий юных спортсменов, на этапе 

специализации целесообразно учитывать характер динамики силовых качеств и специфических 

особенностей формирования гидродинамического потенциала спортсменов с учетом 

индивидуальных особенностей техники плавания. Подбор и применение специальных 

упражнений, обеспечивающих процессы преобразования силового потенциала, сосредоточены 

в направлении обоснования интегрированных средств формирования силового потенциала на 

суше и в воде. 

Выявление динамики силовых качеств обеспечивается систематическим тестированием 

гидродинамических и биомеханических показателей силовых возможностей пловцов, 

сопоставлением эмпирических данных с модельными характеристиками спортсменов на 

каждом этапе тренировки и регулированием процесса подготовки внесением соответствующих 

коррекций. Систематизация предметных задач по адаптивным направлениям физиологических 

перестроек служит основанием для построения индивидуальных профилей силового 

потенциала пловца: общего, специального, гидродинамического, энергетического.  

Профиль общих силовых качеств характеризует динамику роста показателей в 

упражнениях, выполняемых, как правило, с собственным весом или массой снаряда, 

подтягивании на перекладине, прыжке в длину с места, приседании со штангой, выпрыгивании 

из глубокого приседа. 

Специальный силовой профиль обеспечивает диагностику потенциального ресурса 

специальной силы при помощи механических тренажеров и упражнений в воде на силу тяги при 

плавании одними руками, одними ногами, в координации. 

Гидродинамический профиль иллюстрирует эффективность реализации силовых 

возможностей за счет гидродинамической составляющей гребковых усилий – мощности гребка 

и способность ее поддержания на протяжении выполнения всего соревновательного 

упражнения. 

Энергетический профиль предоставляет возможность судить о качестве энергетического 

обмена и метаболической массы мышечных групп. 

По соответствию направленности построенных профилей эффективности плавания 

модельным характеристикам юных пловцов, разработанным для каждого годового цикла 

начальной специализации, выносят суждение о качестве скоростно-силовой тренировки 

спортсмена. 

Исследованиями было выявлено, что при трансформировании силового потенциала в 

гидродинамическую мощность гребковых усилий эффективное регулирование нагрузочных 

параметров достигается: 

 увеличением и уменьшением количества проплываемых отрезков; 

 коррекцией дистанционных отрезков плавания; 

 варьированием скоростью плавания, чередованием скоростных режимов; 

 добавлением и сокращением интервалов отдыха между выполнением тренировочных 

заданий; 

 видоизменением способа плавания и условий выполнения упражнений (плаванием с 

инвентарем, вызывающим дополнительное гидродинамическое сопротивление).  
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Эффект реконфигурации нагрузки проявляется в ее варьировании в соответствии с 

техническими и силовыми возможностями пловца на определенном этапе тренировки 

[Romanova et al., 2023]. Поляризованное использование нагрузок различной интенсивности 

обеспечивает планомерность и последовательность в обеспечении трансформирования 

накопленного силового потенциала в гидродинамическую мощность гребковых усилий. 

Координация методов трансформирования силового потенциала в гидродинамическую 

мощность гребковых усилий пловца заключается в планомерной настройке базовых процессных 

компонентов, направленных на решение двуединой задачи спортивной тренировки – 

мобилизацию высокого общего силового потенциала и его преобразование в 

гидродинамическую мощность гребка в условиях плавания в ластах. 

Наиболее эффективными вариантами применения методов трансформирования силового 

потенциала в гидродинамическую мощность гребковых усилий пловца могут быть предложены: 

 повторный метод максимальных усилий при работе с отягощениями в тренировочном зале 

с последующим плаванием коротких отрезков (до 25 м) в воде; 

 интервальный метод работы на инерционных и блоковых тренажерах с последующим 

формированием стабильности гребкового усилия на развитие скоростно-силовых 

качеств и мощности гребка; 

 ступенчатое повышение нагрузки при работе на тренировочной тележке (изменением угла 

наклона) с последующим плаванием отрезков при увеличении интенсивности работы 

или сокращении интервалов отдыха; 

 переменное чередование интенсивности нагрузки в работе с эспандерами с последующим 

плаванием средних отрезков дистанции до 50 м в лопатках. 

Изучение специфических тенденций трансформирования силового потенциала в 

гидродинамическую мощность гребковых усилий выявило детерминированность уровня 

подготовленности спортсменов созданием и реализацией определенных организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективность тренировочного процесса [Bocharin 

et al., 2023]. Выявленные связи раскрывают регулирующее влияние сформулированных 

организационно-педагогических условий на эффективность трансформирования силового 

потенциала в гидродинамическую мощность гребковых усилий. 

Заключение 

В ходе проведенного анализа основными организационно-педагогическими условиями 

эффективности процессов трансформации силового потенциала в гидродинамическую 

составляющую гребка пловцов, следует выделить: 

 создание функциональной базы для перспективной реализации силового потенциала 

пловцов; 

 формирование стабильности гребкового усилия в условиях соревновательной нагрузки; 

 параметрическая алгоритмизация тренировочной нагрузки в соответствии с мощностью 

гребка; 

 развитие силы мышечных групп до уровня, соответствующего основным 

гидродинамическим характеристикам гребка; 

 координация методов формирования гидродинамической мощности гребковых усилий; 

 преимущественная направленность силовой подготовки на достижение развития силы 

мышечных групп, участвующих в рабочей фазе гребковых движений. 
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Сформулированные организационно-педагогические условия эффективности 

трансформирования силового потенциала в гидродинамическую мощность гребковых усилий 

пловцов позволят активизировать мобилизационные стимулы адаптации методического, 

содержательного, регулирующего, компонентов тренирующего воздействия, обеспечивающего 

углубление морфофункциональных перестроек организма. 
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Abstract 

 The article presents the organizational and pedagogical conditions necessary for the effective 

transformation of general strength capabilities into hydrodynamic efforts of qualified swimmers in 

flippers. These include: creation of a functional base for the prospective realization of the power 

potential of swimmers; formation of stability of the rowing effort in conditions of competitive load; 

parametric algorithmization of the training load in accordance with the power of the stroke; 

development of the strength of muscle groups to a level corresponding to the basic hydrodynamic 

characteristics of the stroke. Less significant conditions are: coordination of methods for the 

formation of hydrodynamic power of rowing efforts; the predominant focus of strength training on 

achieving the development of strength of muscle groups involved in the working phase of rowing 

movements. In the course of the analysis of the main organizational and pedagogical conditions for 

the effectiveness of the processes of transformation of power potential into the hydrodynamic 

component of the swimmers' stroke, a number of factors should be highlighted. The formulated 

organizational and pedagogical conditions for the effectiveness of transforming strength potential 

into the hydrodynamic power of swimmers' stroke efforts will make it possible to activate 

mobilization incentives for adapting the methodological, content, regulatory components of the 

training influence, ensuring the deepening of morphofunctional changes in the body. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема методического и психологического обеспечения 

деятельности педагога по расширению границ выстроенности культуры математического 

мышления обучающихся строительного профиля. Анализируются результаты 

диагностического исследования уровня культуры математического мышления по 

специальности «Архитектура». Представлена группа трудностей, с которыми встречаются 

обучающиеся в ходе изучения различных тем и решении задач. Предлагаются задачи и 

уравнения с учетом межпредметных связей. К культуре математического мышления 

можно отнести систему знаний, убеждений, накопление информации и умение управлять 

ими. Важными составляющими в этой работе являются: диагностика (включая 

проверочные работы), приобретение новых знаний и расширение имеющихся, мотивация 

и тщательный подбор заданий, а также планирование. 
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Введение 

Для специалистов строительного профиля приобретение новых знаний невозможно без 

математического образования, культуры математического мышления, установления связей 

между многими предметами и явлениями. Математика выступает основой для многих учебных 

предметов. В то же время очень сложно проводить коррекцию учебного материала с целью 

создания условий для развития математического мышления. С одной стороны жесткие 

требования ГОС и необходимость персонального подхода к обучающимся.С другой стороны - 

это раскрытие возможностей,  новых знаний и умений, навыков самостоятельно мыслить, 

творчески решать поставленные задачи и риском упустить базовые основы курса. Решение 

проблемы освоения обучающимися высокого уровня обучающего материала возможно тогда, 

когда учебный материал будет построен не только на запоминании определений, формул, 

теорем, условий далеких от личного творчества, но и использовании «точки опоры».  

Введение в учебный процесс задач, решение которых будет связано с выискиванием знаний 

для их решения, начиная с определения и заканчивая порядком решения даст рычаги для  

нешаблонного обучения. 

Мы понимаем, что мир математики очень сложен и состоит из множества аспектов. В этой 

ситуации очень трудно выделить тот материал, который был бы обучающимся еще и 

интересным. Значит нужно находить такой материал, который помогал бы научить 

сопоставлять объекты для нахождения сходства и различия, соединять отдельные элементы в 

целое, находить сходства и различия [Камалеева, Галимов, Читалин, 2022].  

Основное содержание  

Если рассмотреть теорию математического мышления, то в первую очередь невозможно не 

обратить внимание на мыслительную деятельность самих обучающихся. В одном случае это 

будет являться сферой, которая занимается обучением дисциплины. Вдругом случае это станет 

мыслительной деятельностью [Левина, 2009]. 

Для достижения поставленной цели мы учитываем значимость содержания предлагаемого 

материала и разрабатываем инструменты обучения. Но это даст свой результат лишь тогда, 

когда будет проводиться отслеживание уровня знаний у обучающихся. 

 С этой целью был разработан и апробированличностный опросник самооценки уровня 

освоения и устойчивости математической культуры обучающихся по специальности 

«Архитектура». Обучающимся было предложено ответить на вопросы по трехбалльной системе 

и в дополнительной графе внести свои рассуждения. Полученные данные обрабатывались, 

анализировались и обсуждались на предметно- цикловой комиссии. 

На вопрос: «Владею ли я доводами решения задач?» положительно ответили всего лишь 

41% обучающихся; 34% обучающихся ответили, что владеют, но в недостаточном объеме; 25% 

ответили отрицательно. В этом случае мы стали уточнять причину. Почему не все обучающиеся 

усвоили материал на занятиях и какие формы усвоения знаний не сработали. Возникла 

необходимость подбирать такие задания, которые заставили бы обучающихся активнее 

участвовать на занятии: сопоставлять, удерживать внимание на протяжении всего занятия.  

Умею формулировать определения, проводить доказательства. На это утверждение 48% 

обучающихся ответили, что имеют такие навыки и  легко справляются с заданиями, 32% 
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обучающихся ответили, что это зависит от задания и отведенного времени на его выполнение и 

20% высказали затруднения в выполнении задания в связи с недостаточностью знаний. 

Возможно у обучающихся этой группы нет устойчивого интереса к данному предмету. 

Умею разделять основные понятия. 72% обучающихся ответили, что это задание не 

вызывает у них затруднений и 28% респондентов ответили, что имеют затруднения лишь тогда, 

когда не заучивают их. 

Умею строить графики, использую интегралы. 69% опрошенных ответили, что им 

интересно вычерчивать графики так как это им будет необходимо в будущей профессии. 24% 

опрошенных иногда испытывают трудности с построением графиков, но в этом случае 

используют вспомогательные программы электронных систем; 7% обучающихся ответили ,что 

им не интересен этот вид деятельности. 

Умею решать текстовые задачи. 54% опрошенных ответили положительно, но с пометкой 

если эта задача с понятным для них условием; 32% обучающихся ответили, что испытывают 

трудности при решении. Эти же трудности были и в школе. 14% опрошенных ответили, что это 

зависит от сложности задания и ответить конкретно они не могут. 

Умею представлять информацию при помощи таблиц, диаграмм. 83% опрошенных 

ответили положительно. А также отмечали об интересе и увлекательности таких заданий;17% 

опрошенных отметили о выполнении таких заданий с участием помощников.  

Умею дать определение таким понятиям, как точка, прямая, пространство, конус, цилиндр; 

36% опрошенных ответили положительно и используют логику; 28% опрошенных пояснили, 

что смогут дать определение если их заучат наизусть как это делали в школе и 36%обучающихся 

высказали мнение о том, что могут дать определение своими словами( как помнят из школьного 

курса). 

Умею ли я вычислять геометрические величины? 41% обучающихся дали положительный 

ответ; 37% отметили, что с такими заданиями испытывают трудности, но подсмотрев формулы 

в справочнике справляются с этим заданием; и 22% опрошенных испытывают трудности.  

Владею методами решения задач. 39% обучающихся дали положительный ответ. Они 

мотивировали это тем, что в школе этой теме уделялось большое внимание; 41% отметили о 

сложности таких заданий и справляются с ними обращаясь к товарищам; 20% обучающихся не 

испытывают интереса к этому заданию. В этом случае педагогу необходимо подобрать такие 

задачи, которые вызывали бы интерес у всей группы и с разной степенью сложности.  

Знаком с ролью математики в науке, технике, экономике и практической деятельности. 89% 

опрошенных ответили положительно; 7% отметили что не задумывались над этим; оставшиеся 

4% пока не понимают как будут это применять в жизни. 

Выполняю арифметические действия с числами. На этот вопрос лишь 1% обучающихся 

ответили о имеющихся трудностях. 

Нахожу ошибки в вычислениях. 89% обучающихся ответили положительно, но сделали 

пометку о необходимости дополнительного времени на выполнение этого задания в группе; не 

нахожу ошибки в своей работе 6%; и 5% понимают, что задание выполнено не верно, но как 

найти ошибку не знают. Педагогу видимо нужно чаще проводить на занятиях работу над 

ошибками. 

Формулирую и привожу доказательства признаков взаимного расположения плоскостей. 

14% респондентов не испытывают трудностей с этим видом работ; 52% выполняют это задание 
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используя учебное пособие; и 34% прибегают к помощи электронных систем. 

Исходя из проведенного анализа мы выявили группу трудностей, которые испытывают 

обучающиеся при изучении математических дисциплин: не всегда понятно условие или 

содержание задач; задания не интересные; сложно формулировать определение; не всегда 

предлагают образецвыполнения задания. В то же время большой интерес вызывают задания, 

связанные с составлением таблиц, вычерчиванием графиков, вычислением площади у фигур и 

решение задач с применением формул. Важным аспектом является необходимость в выявлении 

межпредметных связей математики с предметами профессиональной направленности и 

использования их на занятиях. 

В ходе обучения математике используется специальный язык, который называют 

символическим. Обучающиеся используют буквы, знаки, переводят условия задачи на язык 

символов и наоборот. Если они не овладевают этими навыками, то допускают ошибки в работе 

с выражениями.  

Или, решая различные по содержанию задачи, мы приходим к определенным уравнениям.  

Очень часто математике приписывают особую роль в натаскивании будущего специалиста. 

У обучающихся появляются такие качества как строгость, точность мышления, конкретность, 

культура личности. Важно чтобы они уяснили для себя, что в математике нет и не должно быть 

наполовину доказанных утверждений. Ясность и точность математического языка помогает 

выстраивать умение выражать мысли не только в одной области будущей своей деятельности. 

Развивается гибкость, сообразительность, интуиция [Семушин, Суворова, 2017].  

На практических занятиях использовались игровые задания, вызывающие 

интересобучающихсяк их решению и подводили к пониманию того, насколько им необходимо 

математическое мышление в выбранной профессии.  

Другая группа задач составлялась преподавателем для выявления умений использовать 

знания, которые были получены на других предметах, учета и определения уровня культуры 

математического мышления: 

 Строительный рынок и равновесие цен на материалы. 

 Система существующего кредитования строительного бизнеса. 

 Фонд Общественных организаций и строительство. 

 Средства строительной компании. 

 Себестоимость строительных материалов и получение экономии. 

 Финансовая поддержка при принятии решений. 

Используя возможности различных форм обучения, внеурочной деятельности, 

производственной практики были выделены уровни обладания математической культурой:  

 низкий-избегание деятельности на занятии, отсутствие познавательной потребности, 

мотивация не прослеживается; 

 средний- желание узнать новое, чувство долга; 

 высокий- активное участие в работе на занятиях, взаимодействие с товарищами во время 

работы в группах, готовность и желание сотрудничать с преподавателем, интерес ярко 

выражен. 
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Заключение  

Исходя из вышесказанного мы можем отметить, что к культуре математического мышления 

можно отнести систему знаний, убеждений, накопление информации и умение управлять ими. 

Важными составляющими в этой работе являются: диагностика (включая проверочные работы), 

приобретение новых знаний и расширение имеющихся, мотивация и тщательный подбор 

заданий, а также планирование. 
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Abstract  

The article discusses the problem of methodological and psychological support for the teacher’s 

activities to expand the boundaries of the structure of the culture of mathematical thinking among 

construction students. The results of a diagnostic study of the level of culture of mathematica l 

thinking in the specialty “Architecture” are analyzed. A group of difficulties that students encounter 

while studying various topics and solving problems is presented. Problems and equations are 

proposed taking into account interdisciplinary connections. The culture of mathematical thinking 

includes a system of knowledge, beliefs, accumulation of information and the ability to manage 
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them. Important components in this work are: diagnostics (including testing), acquiring new 

knowledge and expanding existing knowledge, motivation and careful selection of tasks, as well as 

planning. 
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Аннотация 

В ходе исследования была изучена необходимость использования индивидуальных 

тренировочных заданий в тренировочном процессе спортсменов по гиревому спорту. 

Использовались методы исследования: аналитический обзор научной литературы по 

данной тематике, анализ исследований российских ученых, специализировавшихся в 

данном вопросе, проведены педагогические наблюдения, метод математической 

статистики. Итогом педагогических наблюдений явились различия в результатах КГ и ЭГ. 

Испытуемые ЭГ показали результаты на 4%-6% выше чем испытуемые КГ. В процессе 

исследования, разработана педагогическая модель подготовки спортсменов по гиревому 

спорту к эффективной соревновательной деятельности с использованием индивидуальных 

тренировочных заданий. Выявлено, что что индивидуальные тренировочные задания 

позволяет атлетам достичь высоких результатов в тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Сильчук А.М., Паходня М.О., Крапухин Г.А, Резанов Д.Е., Медведева Д.А. Подготовка 

спортсменов по гиревому спорту к эффективной соревновательной деятельности с 

использованием индивидуальных тренировочных заданий  // Педагогический журнал. 2023. 

Т. 13. № 12А. С. 352-359. DOI: 10.34670/AR.2024.57.60.070 

Ключевые слова 

Гиревой спорт, индивидуальные тренировочные задания, педагогическая модель, 

педагогические наблюдения, результат. 

Введение 

Достижение наивысших результатов в силовых видах спорта, таких как гиревой спорт, 

требует от тренеров планирования правильного тренировочного процесса. Гиревой спорт – это 

силовой, циклический вид спорта, предполагающий от спортсменов хорошей физической и 

технической подготовленности. Для достижения положительных результатах на помосте 

необходимо использовать принцип индивидуализации тренировочного процесса спортсменов 

по гиревому спорту – индивидуальные тренировочные задания. Индивидуальные 

тренировочные задания необходимо строить, опираясь на антропометрические показатели 

физического развития спортсменов по гиревому спорту. 

В процессе исследования были использованы следующие методы исследования: 

аналитический обзор научной литературы по данной тематике, анализ исследований российских 

mailto:ipo1@sutd.ru
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ученых, специализировавшихся в данном вопросе (Борисевич С.А., 2003, Катаев И.В., 2014, 

Дубровин Д.А., 2016, Гомонов В.Н., 2000, Симень В.П., 2003, Ибрагимов И.Н., 2022 и др.), опрос 

тренеров Всероссийской федерации гиревого спорта, педагогические наблюдения, метод 

математической статистики. 

Основное содержание  

Педагогические наблюдения проводились в период с ноября 2023 года по январь 2024 года 

на базе Михайловской военной артиллерийской академии г. Санкт-Петербург с вторым 

составом сборной академии по гиревому спорту. Всего в педагогических наблюдениях приняло 

участие 12 спортсменов (6- контрольная группа, 6-экспериментальная группа). Уровень 

подготовки – средний. Из двенадцати испытуемых у семерых разряд – кандидат в мастера 

спорта, у остальных – первый спортивный разряд. 

Тренировочный процесс контрольной группы был построен стандартно, а тренировочный 

процесс испытуемых экспериментальной группы строился на основании индивидуальных 

тренировочных заданиях, в которых были учтены: рост, вес спортсменов, ИМТ, индекс массы 

тела, длина верхних и нижних конечностей, а также уровень развития силы, силовой 

выносливости, общей выносливости.  Перед началом и в конце педагогических наблюдений с 

группами испытуемых были проведены контрольные тесты в виде выполнения упражнения 

гиревого спорта – классическое двоеборье (классический толчок гирь, рывок гири).  

Упражнения выполнялись с гирями весом 32кг в течении 10 минут. Результаты педагогических 

наблюдений представлены в таблице 1,2. 

Таблица1 - Результаты выполнения упражнений до педагогических 

наблюдений 

Испытуемые 

(КГ) 

Толчок 

гирь, 32кг 

Рывок 

гири, 32 кг 

Испытуемые 

(ЭГ) 

Толчок 

гирь, 32кг 

Рывок гири, 

32 кг 

1 69 100 1 55 102 
2 65 106 2 66 112 

3 90 140 3 99 141 
4 98 133 4 111 152 

5 95 141 5 84 128 
6 100 152 6 110 159 

 

Таблица 2 - Результаты выполнения упражнений после педагогических 

наблюдений 

Испытуемые 

(КГ) 

Толчок гирь, 

32кг 

Рывок гири, 

32 кг 

Испытуемые 

(ЭГ) 

Толчок гирь, 

32кг 

Рывок гири, 

32 кг 

1 71 105 1 60 110 
2 60 99 2 68 116 

3 89 144 3 104 143 
4 97 126 4 113 159 

5 98 129 5 90 136 
6 96 140 6 112 165 

 

Отличия в результатах в испытуемых группах указывают на необходимость использования 

индивидуальных тренировочных заданий в подготовке спортсменов по гиревому спорту.  
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В процессе нашего исследования, мы разработали педагогическую модель подготовки 

спортсменов по гиревому спорту к эффективной соревновательной деятельности с 

использованием индивидуальных тренировочных заданий. 

К главным компонентам разработанной модели мы отнесли: требования к физической 

подготовленности спортсменов по гиревому спорту, задачи подготовки спортсменов по 

гиревому спорту, планирование и разработка программы тренировки спортсменов по гиревому 

спорту с использованием индивидуальных тренировочных заданий.  

К основным компонентам: основное содержание тренировки спортсменов по гиревому 

спорту с использованием индивидуальных тренировочных заданий, формы, методы, средства 

спортивной тренировки спортсменов по гиревому спорту.  

В ходе педагогических наблюдений установлено, что задачи подготовки к соревновательной 

деятельности для достижения наивысшего результата, особенно для спортсменов среднего 

спортивного мастерства реализуются быстрее с использованием индивидуальных 

тренировочных заданий. 

Заключение 

Выявлено, что индивидуализация тренировочного процесса спортсменов по гиревому 

спорту, позволяет атлетам достичь высоких результатов на соревновательном помосте. 

Достижение положительного результата, происходит быстрее с использованием 

индивидуальных тренировочных заданий.  
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Abstract 

The study examined the need to use individual training tasks in the training process of athletes 

in kettlebell lifting. The following research methods were used: an analytical review of the scientific 

literature on this topic, an analysis of the research of Russian scientists specializing in this issue, 

pedagogical observations, and the method of mathematical statistics. The result of pedagogical 

observations were differences in the results of KG and EG. The EG subjects showed results 4%-6% 

higher than the KG subjects. In the course of the research, a pedagogical model of training athletes 
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in kettlebell lifting for effective competitive activity using individual training tasks was developed. 

It was revealed that individual training tasks allow athletes to achieve high results in training and 

competitive activities. 
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Аннотация 

Вопросы развития памяти и, в частности, музыкальной памяти обычно исследуются 

применительно к музыкантам-исполнителям. Традиционно именно музыканты-солисты 

должны исполнять большие концертные программы наизусть, запоминая не только 

собственно нотный текст, но и все авторские указания. Тем не менее, развитие 

музыкальной памяти актуально и для других профессий, связанных с музыкальным 

искусством, например, для хореографов. Они также должны держать в памяти большие 

фрагменты музыкальных произведений, но и согласовывать их с такими же большими 

эпизодами хореографических произведений. С особой остротой эта проблема возникает 

при обучении студентов-хореографов из Китая. Воспитанные в традициях иной 

хореографической и музыкальной культуры они при обучении искусству классического 

танца оказываются в совершенно иной интонационной и музыкально-выразительной среде 

в рамках которой и происходит обучение основам классического танца. Развитие 

восприятия, осознания, осмысления новых кондиций, основывающихся на твердом 

намерении освоить новый для них хореографический язык, приводят к необходимости 

создания для них адекватной теории развитии музыкальной памяти. Рассмотрению такого 

подхода и посвящена настоящая статья. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Цуй Цзинсюань. О предлагаемом подходе к развитию музыкальной памяти студентов-

хореографов из Китая // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 360-365. DOI: 

10.34670/AR.2024.97.19.071 

Ключевые слова 

Музыкальная память, педагогический процесс, студенты-хореографы из Китая, Китай, 

музыкальная педагогика. 
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Введение 

И в России, и в Китае отсутствуют утвержденные методики по развития музыкальной 

памяти. В России существует ряд исследований по этому вопросу. Большая часть из них 

написана музыкантами-пианистами, хотя некоторые из них адресованы и студентам-

хореографам. Прежде всего хочется назвать работу С.В. Вдовенко [Вдовенко, 2019], 

касающееся методики игры на фортепиано для студентов-хореографов, а также 

соответствующие методические работы и разделы методических работ Г.П. Костюченко 

[Костюченко, 2018], В.Н. Галушки [Галушка, 2022] и других педагогов-методистов и 

исследователей. Особо необходимо отметить крупнейшего российского ученого и педагога-

пианиста А.Д. Алексеева [Алексеев, 2018], который посвятил свою жизнь, истории, теории, 

эстетике фортепианного искусства и фортепианной педагогике. Вопросы развития музыкальной 

памяти также входили в сферу научных интересов ученого. 

В нашу задачу не входит анализ методов, широко используемых в педагогике. Остановимся 

на тех, которые только начинают входить в нашу музыкально-педагогическую практику. 

Основная часть 

Метод А. Томатиса, имеющий ряд названий: «слуховое обучение», «слуховая терапия». 

Второе название относится к медицинской деятельности и поэтому мы будем пользоваться 

термином «слуховое обучение». Задача метода – научить во второй раз процессу слушания. 

Томатис считает, что процесс обучения слушанию первый раз происходит еще в утробе матери. 

«Повторное» обучение должно обеспечить качественность самого процесса слушания, что 

способствует не только становления музыкальной личности, но и увеличивает творческие 

возможности. «Множество музыкантов, певцов и актеров смогли усовершенствовать 

собственные профессиональные навыки, используя метод Томатиса» [Бурлакин, www].  

Главная составляющая его метода – взаимодействие слухового восприятия и голоса. 

Согласно его теории, ухо выполняет не только тактильные, зрительные и слуховые сигналы, но 

и разделяет звуки на высокочастотные и низкочастотные. Первые – возбуждают мозг, вторые – 

«способствуют утечке энергии» [там же]. По мнению ученого, звуки низкочастотные утомляют 

слушателя, высокочастотные действуют благоприятно на организм человека. В подтверждение 

этого автор опирается на произведения Моцарта, которые имеют успокаивающее влияние в 

отличии от музыки Бетховена, которая дает противоположный результат. По теории Томатиса, 

если «мозг хорошо заряжен», то у человека больше творческой энергии. Томатис, как и вся 

отечественная педагогика и психология, различает термины «слушания» и «слышания». 

Слушание – способность воспринимать и отбирать информацию. Это активный процесс. 

Слышание – пассивный процесс. 

Главная идея предлагаемой нами методики опирается на взаимосвязь таких понятий, как 

сознание-восприятие-намерение-осознание1. В учебном процессе движущим элементом этой 

цепочки выступает осознавание. Мы принимаем данный термин, не только как восприятие 

конкретной информации, но и понимание ее глубинных смыслов и взаимосвязей. Осознание – 

                                                 

 
1 Чем отличается осознание от осознавания: разбираемся в терминах URL: https://obzortelefonov.ru/chem-

otlichaetsya-osoznanie-ot-osoznavaniya-razbiraemsya-v-terminah.html  
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это процесс, включающий в себя: 

 интеллектуальные умения, 

 эмоциональное состояние человека, 

 способность видеть происходящее с разных позиций. 

Осознавание – это умение «видеть» свои мысли, контролировать и изменять их. 

 Можно сделать следующее заключение о принципиальном отличии осознавания от 

осознания. Первое (осознание) – связано с восприятием внешнего мира, с желанием описать 

процесс понимания или осмысления. Второе (осознавание) – восприятие человеком своего 

внутреннего мира, принятие ответственности за свою жизнь и развитие [Чем отличается 

осознание от осознавания…, www]. 

Об осознании можно говорить с его количественной и качественной стороны. Качественные 

уровни это: 

 сущностный,  

 двойниковый,  

 личностный,  

 фантомный.  

 Любой из названных уровней характеризуется количественной характеристикой, т.е. 

уровнем осознавания, замыкающего круг осознания. Следовательно, любое осознание 

формируется, проходя следующие этапы: восприятие – намерение – осознавание.  

В этой трехступенной цепочке нами не рассмотрен термин намерение. 

Формирование профессиональных намерений студентов-хореографов из КНР – важный 

этап их профессиональной подготовки. В общем виде «намерение – это 

умысел, замысел, задумка, план, проект, стратегия и т.д.»,– пишет К.В. Яцкевич в своей книге 

«Методологические основы нравственно-ориентированной психологии» в разделе, 

посвященном намерению и его характеристикам [Яцкевич, www]. 

Большая психологическая энциклопедия характеризует намерение, как мотивационную 

основу деятельности, как «Особое функциональное образование психики, возникающее в итоге 

акта целеполагания и предполагающее выбор соответственных средств, коими человек 

собирается достичь поставленной цели» [Головин, 1998]. Таким образом, можно выделить 

осознание цели, направленность решимости, смысл намерения, ожидание четко 

сформулированного события с полным осознанием его необходимости. Намерение 

рассматривается также как стремление к цели, к желаемому результату, то есть является 

определенной мотивацией, направленной на достижение поставленной цели.  

 Намерение – ключевой фактор в достижении поставленных целей, оно определяет ясность 

и направление действий.  

Намерение – это сознательное стремление к осуществлению определенного действия или 

достижению конкретной цели. Это план, который формируется в сознании человека и 

направляет его действия в определенном направлении. Намерение имеет разную степень 

осознанности и потому занимает срединное положение в цепочке показателей от восприятия до 

осознания. 

Выстраивая цепочку сознание-восприятие-намерение-осознание, опирающуюся на 

намерение развить память, усилить запоминание можно сформулировать методику развития 

музыкальной памяти студентов-хореографов из Китая.  

Несмотря на то, что в Китае существует значительное количество литературы о 
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музыкальном и хореографическом искусстве, все эти исследования, к сожалению, не касаются 

вопросов развития музыкальной памяти, особенно применительно к студентам-хореографам, 

осуществляющим свое дальнейшее профессиональное развитие в русле постижения 

европейского и русского танцевального искусства, точнее, в сфере классического танца.  

По нашему предмету исследования – педагогические инновации, сочетающие в себе 

единство традиционных китайских подходов к музыкальному и хореографическому искусству 

и современных способов развития музыкальной памяти у студентов-хореографов на уроках 

классического танца в научной, как российской, так и китайской литературе, практически не 

имеется исследований.  

Китайская практика использует российские методики, российский музыкальный материал 

и опыт в вузовском обучении студентов хореографическому мастерству. При всем этом, по 

словам китайских ученых Тан Юань и Цзэн Чжэнь, качество преподавания хореограии и 

музыкальное развитие студентов-хореографов находится на низком уровне. Существуют 

значительные проблемы и с восприятием, и с осознанием музыкальных произведений, 

соответственно они распространяются и на развитие музыкальной памяти и соединение 

основных музыкальных качеств с танцевальными движениями. Причем это касается и 

традиционных танцев, но в еще большей степени это относится к музыкальной стороне русской 

и европейской классической хореографии. 

Заключение 

Таким образом, разработка методики развития музыкальной памяти у студентов-

хореографов должна основываться на выявленной нами логической цепочке «сознание-

восприятие-намерение-осознание», опирающиеся на намерение, и стремящееся в своем 

единстве и преемственности прийти к единству не просто танца и музыки, но танца, музыки и 

вокализации и далее осмысления, осознания этого триединства названных видов искусства, 

единства их языков этих видов искусства в их нерасторжимом единстве. Только в их 

взаимодействии, взаимосвязи и взаимопроникновении можно добиться восприятия, осознания, 

основывающемся на традиционном для Китая гармоническом единстве, но перенесенном на 

современную почву и основывающуюся на современном понимании проблемы, опираясь на 

современные научные теории можно добиться качественно нового более высокого развития 

музыкальной памяти, что в конечном итоге также будет способствовать не только 

профессиональной компетентности, но гармоничности развития личности молодых студентов -

хореографов в духе лучших китайских традиций. 
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Abstract 

Both Russia and China lack approved methods for developing musical memory. The issues of 

memory development, and in particular musical memory, are usually studied in relation to 

performing musicians. Traditionally, it is soloists who must perform large concert programs by 

heart, memorizing not only the actual musical text, but also all the author's instructions. 

Nevertheless, the development of musical memory is also relevant for other professions related to 

the musical art, for example, for choreographers. They should also keep large fragments of musical 

works in mind, but also coordinate them with equally large episodes of choreographic works. This 

problem is particularly acute when teaching choreography students from China. Brought up in the 

traditions of a different choreographic and musical culture, when learning the art of classical dance, 

they find themselves in a completely different intonational and musically expressive environment 

within which the basics of classical dance are taught. The development of perception, awareness, 

and comprehension of new conditions based on a firm intention to master a new choreographic 

language for them leads to the need to create an adequate theory of musical memory development 

for them. This article is devoted to the consideration of this approach in the practical pedagogy. 
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Аннотация 

Вопросы музыкального развития школьников остаются актуальными на протяжении 

многих десятилетий. Музыкальное воспитание и образование в общеобразовательных 

школах является актуальным как для современной России, так и для современного Китая. 

Нахождение путей и методов, способных принести новые грани в педагогический процесс, 

определить методики наиболее эффективного педагогического взаимодействия остаются 

вопросами, которые волнуют умы молодых ученых не только в Китае и России, но и во 

всем мире. Хоровое пение, создание, развитие и становление школьного любительского 

хорового коллектива при правильной организации музыкально-педагогического процесса 

может стать новым стимулом музыкального воспитания и развития не только для 

участников хорового коллектива, но и для всех детей, обучающихся в такой школе. 

Разработка методики развития, внедрение ее в педагогический процесс, проведение 

музыкально-социологического исследования, которое может подтвердить или 

опровергнуть эффективной предложенных путей развития – важнейшие этапы 

формирования инновационных методов музыкального воспитания и развития. Выявлению 

подхода, краткому описанию некоторых результатов проведенной экспериментально-

педагогической работы посвящена настоящая статья. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Мяо Пэйцзюнь. Становление школьного любительского хорового коллектива в 

общеобразовательной школе в КНР // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 366-

371. DOI: 10.34670/AR.2024.17.87.072 
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Музыкально-педагогический процесс, любительский школьный хоровой коллектив, 

музыкальное воспитание, музыкальная педагогика, Китай. 
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Введение 

Музыкально-педагогический процесс, направленный на становление и развитие 

любительского хорового коллектива в китайской общеобразовательной школе, как и любое 

другое педагогическое взаимодействие отличается процессуальностью. То есть определенная 

последовательность действий, взаимосвязанная между собой должна привести к определенному 

ожидаемому результату. По мнению современных педагогов-исследователей как в России, так 

и в Китае такой процесс должен опираться на сочетание новых педагогических идей, методик и 

технологий, но при этом должен сохранять преемственность традиций, учитывать особенности 

менталитета участников процесса. Данный подход, в целом, не является чем-то особенно новым 

и закреплен в документах и научных трудах, посвященных этой теме. Это, например, 

«Соглашение между правительством КНР и правительством РФ о культурном сотрудничестве». 

подписанное МИД КНР и МИД РФ 18 декабря 1992 года [Соглашение…, www], и Сборнике 

научных трудов «20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и 

КНР» Москва 2021» [Кортунов, 2021]. 

Однако главной задачей в этом контексте оказывается раскрытие новых сторон 

педагогического процесса, новых его граней, новых подходов, новых методик, которые бы 

способствовали оптимизации этих действий и придавали всему музыкально-педагогическому 

взаимодействию инновационный характер. В этом контексте исследование самого процесса, 

направленного на развитие и становление школьного любительского хорового коллектива, 

выявление новых аспектов, включающих новые методы взаимодействия со школьниками, 

является актуальной педагогической задачей.   

Основная часть 

Одним из противоречий, на разрешение которого нацелена наша педагогическая работа, 

является несоответствие между устаревшими методами преподавания музыки в 

общеобразовательных школах КНР и потребностью нахождения новых форм включения 

учащихся школы в процесс творческого развития и их взаимодействие с традиционными 

формами уроков.  

В свою очередь, новые формы и методы музыкально-педагогического взаимодействия 

требуют подготовки новых педагогических кадров, способных осуществлять такую 

деятельность. Что также можно рассматривать как существенное противоречие, на разрешение 

которого должен быть направлено педагогическое взаимодействие.  

Как показывает наше исследование одним из наименее разработанных направлений в 

подготовке будущих музыкальных педагогов, оказывается недостаточное внимание к развитию 

музыкального восприятия студентов-музыкантов, в том числе студентов, у которых 

обязательным предметом является хоровая подготовка и приобретение дирижерско-хоровых 

компетенций. Как и у большинства музыкантов, у студентов, получающих дирижерско-хоровую 

подготовку, существуют концертные выступления. Причем именно концертный этап 

деятельности студентов – будущих руководителей школьных хоровых коллективов можно 

рассматривать как наиболее значимый результат учебного процесса. По предлагаемой нами 

методике концертные выступления школьного любительского хорового коллектива для 

учащихся общеобразовательной школы будут способствовать и становлению самих хоровых 

коллективов, и будучи включенными в школьный образовательный процесс будут 
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способствовать музыкальному развитию школьников, постепенно формируя из них 

«просвещенных слушателей» по терминологии А.Н. Сохора.  

Как мы уже говорили, концертное выступление – наиболее значимый результат учебного 

процесса как для дирижера и участников хора, так и для слушателей. 

В заключении проведенного нами педагогического эксперимента участниками школьного 

хора в концертном исполнении исполнены несколько произведений, в том числе «Весеннее 

озеро Сиху» композитора Хе Люйтин и «Прощание» композитора Ли Шутун.  

На примере исполнения этих произведений мы выявили и сравнили умение воспринимать и 

воспроизводить ценности хоровой (национальной и мировой) музыкальной культуры, целостно 

и профессионально грамотно исполнять хоровые произведения, применять традиционные 

методы хорового пения, публичность.  

Нам думается, что достаточно высокая развитость этих умений может говорить о 

достаточно высокой степени становления хорового коллектива.  

Нам было необходимо подтвердить или опровергнуть предположение, что адекватное 

восприятие академической музыки может формироваться только при восприятии разных видов 

культуры и в совокупности разных видов творческой  деятельности. Однако на первом месте 

стоит, естественно, анализ средств выразительности самого исполняемого произведения.  

При подготовке к сценическому исполнению произведения «Озеро Сиху», мы отмечали, 

прежде всего, изысканное мастерство обработки песенного жанра, осуществленной по законам 

красоты и органичного взаимодействия средств музыкальной выразительности: мелодики, 

гармонии, ладовых структур, фактуры, а также артикуляции и динамики, которые обеспечивают 

сочинению «огранку высокой пробы» [Ци Цзююй, 2019]. 

Анализируя полученные нами материалы опроса исполнителей и слушателей из зала, нужно 

отметить важную закономерность: респонденты слушатели (школьники) оценивают концертное 

исполнение произведения Хе Люйтин «Весеннее озеро Сиху» существенно выше по сравнению 

с респондентами-исполнителями. 

При исполнении произведения Ли Шутун «Прощание» ситуация оказалась несколько иной. 

Принципиальных различий в оценках исполнителей и слушателей не было. При том, что общий 

уровень оценок оказался ниже по сравнению с исполнением «Весеннего озера Сиху». 

Интересным оказывается и анализ динамики уровня компетенций школьников – участников 

хора до и после проведения развивающего экспериментально-педагогического взаимодействия. 

Практически по всем названным выше показателям профессиональной компетентности: умение 

воспринимать и воспроизводить ценности хоровой (национальной и мировой) музыкальной 

культуры, целостно и профессионально грамотно исполнять хоровые произведения, применять 

традиционные методы хорового пения, публичность, – как по первому, так и по второму 

исполненному произведению слушатели из зала оценивали значительно выше, чем сами 

исполнители – участники хора, в среднем на полтора-два балла (по пятибалльной системе). 

Таким образом, проявилась закономерность: 

 оценка и слушателями из зала и исполнителями – участниками школьного хорового 

коллектива двух рассмотренных произведений всегда выше у первых. Это можно 

рассматривать как положительный результат, так как, с одной стороны он характеризует 

повысившийся профессионализм, адекватность и самокритичность исполнителей и, 

следовательно, стремление к совершенствованию, с другой – расширение 

профессионального кругозора и музыкантского развития, позволяющего адекватно 

воспринимать и само произведение и качество его исполнения (воспризведения); 
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 оценка и исполнителей, и слушателей произведения Хе Люйтин «Весеннее озеро Сиху» 

выше по сравнению оценками произведения Ли Шутун «Прощание» (сравним: 

«Весеннее озеро Сиху» хорошие и отличные оценки получали соответственно 90% 

исполнителей и 95% слушателей. Исполнение «Прощания» Ли Шутун – только 80% в 

обоих позициях). Такие оценки говорят об адекватности восприятия как исполнителями, 

так и слушателями музыкальных произведений в целом, так как музыкальная образность 

«Весеннего озера Сиху» более светлая, живописная и привлекательная, чем достаточно 

героическое и мрачноватое «Прощание». Кроме того, достаточно высокие оценки как 

школьников-исполнителей. так и школьников-слушателей говорят о высокой 

включенности в процесс восприятия и осознания явлений музыкальной культуры. То 

есть доказывают результативность проведенных нами действий музыкально-

педагогического процесса, направленного  с одной стороны, на профессиональное 

развитие и становление школьного любительского хорового коллектива, с другой – на 

успешность включения этого коллектива в процесс развития музыкального восприятия, 

музыкального мышления и музыкального кругозора школьников общеобразовательной 

школы, не являющимися участниками любительского хора.   

Заключение 

В заключение можно сказать, что выполненный анализ экспериментальных данных, 

которые мы получили при анкетировании после концертного выступления у школьников 

подтвердил гипотезу: слушатель дает положительную оценку хорового исполнения, когда 

обнаруживает сходство ощущений, переданных исполнителями, и ощущений, им 

воспринимаемых (на примере двух произведений: «Прощальная песня» Ли Шутун и 

произведения «Волшебное озеро Сиху» Хе Люйтин). При этом регулярные занятия со 

школьниками-хористами по предлагаемой нами методике и привели к более высокому уровню 

профессиональных качеств школьников исполнителей и школьников-слушателей в 

экспериментальной группе (в школе № 2211 г. Янтай, провинция Шаньдун), чем в контрольной 

группе (в школе 3511 в г. Хуайнань, провинция Цзянсу). 
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Abstract 

The issues of musical development of schoolchildren have remained relevant for many decades. 

Musical education and education in secondary schools is relevant for both modern Russia and 

modern China. The author of the paper assumes that finding ways and methods that can bring new 

facets to the pedagogical process, determine the methods of the most effective pedagogical 

interaction remain issues that concern the minds of young scientists not only in China and Russia, 

but also around the world. Choral singing, the creation, development and formation of a school 

amateur choral group with the correct organization of the musical and pedagogical process can 

become a new incentive for musical education and development not only for the members of the 

choral group, but also for all children studying at such a school. The development of a development 

methodology, its introduction into the pedagogical process, conducting a musical and sociologica l 

study that can confirm or deny the effectiveness of the proposed development paths are the most 

important stages in the formation of innovative methods of musical education and development. 

This article is devoted to the identification of the approach and a brief description of some of the 

results of the experimental pedagogical work carried out. 
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Аннотация 

Развитие музыкальных способностей детей школьного возраста остается на 

протяжении нескольких десятков лет одной из насущнейших педагогических проблем во 

всем мире. Каждый исследователь создает свою концепцию, свою методику, исходя из 

особенностей места и времени, в котором он живет и творит. Естественно, поэтому каждая 

из созданных теорий несет на себе печать времени и места, когда была создана. Кроме того, 

школьное образование, как и дополнительное образование школьников, всегда 

оказывается под влиянием государственной политики в области образования и отношения 

к национальным культурным традициям. Все это оказывает влияние и на создание методик 

музыкального образования, методик развития музыкальных способностей школьников в 

современном Китае. Предлагаемая методика опирается на принципы 

междисциплинарности, разработанные российскими исследователями, и особенности 

современной китайской культуры, сочетающей в себе традиции танцевальной, театральной 

и художественной культуры и современные тенденции. Нахождению оптимального 

сочетания музыки и танца, музыки и театра, музыки и изобразительного искусства для 

развития музыкальных способностей школьников в рамках единой методики посвящена 

настоящая статья. 
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Введение 

Необходимость развития музыкальных способностей школьников на основе 

междисциплинарного подхода обусловлена как всей тенденцией музыкального развития детей 

и молодежи в современном Китае, так и особенностями культурного и развития Китайской 

Народной Республики сегодня.  

Однако, музыкальное воспитание школьников является частью школьного педагогического 

процесса и соответственно предполагает реализацию тех же образовательных целей, которые 

ставятся и перед школьным музыкальным образованием Китая, но с учетом музыкальной 

специфики. Мы можем определить цель предлагаемой нами методики как общее 

художественное воспитание детей посредством развития их музыкальных способностей с 

применяя обучающие и воспитывающие методы и средства различных видов искусства, но 

наиболее близких традициям и особенностям Китая. 

Цель, которую мы сформулировали, выражает не только основное существо нашей 

методики, но и определяет результат ее реализации, обусловливает основные принципы 

педагогической деятельности, то есть ее содержание, формы, методы и средства. В российской 

педагогике принято выделять общепедагогические, значимые для любой педагогической 

деятельности, общеметодические, значимые для всех методик, применяемых в  процессе 

обучения, и частнометодические, отражающие требования к обучению в рамках конкретных 

методик, принципы.  

Основная часть 

В предлагаемой нами методике основные требования к выбору содержания, форм, методов 

и средств развития музыкальных способностей школьников при дополнительном образовании 

опираются на такие принципы как: 

 преемственность с программой школьного музыкального образования, предполагающая 

опору на закрепление и развитие теоретических знаний, практических умений и навыков, 

которые школьники осваивают на занятиях по предмету «Музыка» в рамках школьной 

программы; 

 практико-ориентированная направленность занятий, которая опирается на 

использование деятельностных форм, активных и интерактивных методов воспитания и 

обучения; 

 субъект-субъектный характер взаимодействия педагога с детьми, обеспечивающий 

условия для снятия психологических барьеров, свободного проявления индивидуальных 

склонностей и желаний, инициативы и воображения; 

 эмоциональная насыщенность общения педагога с детьми и детей между собой на 

занятиях, развивающая эмоциональное восприятие музыки и искусства в целом. 

Реализация принципа преемственности с программой школьного музыкального 

образования предполагает в первую очередь расширение используемого музыкального 

материала для прослушивания и песенного репертуара для разучивания и исполнения. Многие 

как в России, так и в Китае отмечают, что в современном обществе состояние музыкальной 

культуры молодежи характеризуется крайне низким уровнем. В качестве причин отмечаются 

как объективные, так и субъективные факторы. На наш взгляд, главная из них – это 

коммерциализация современной молодежной музыкальной среды, ставшая легко доступной в 
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плохо контролируемом информационном пространстве. Она оказывает на них стихийное, а 

поэтому во многом негативное воздействие.  

Музыкально образованный человек способен в этом «музыкальном океане» услышать и 

отличить талантливые произведения от «музыкального примитива». Однако ребенок, у 

которого еще не развиты необходимые для этого музыкальные способности, этого сделать не 

может и легко поддается вкусам толпы. Поэтому необходимо включение в репертуар для 

прослушивания и пения, наряду с проверенными временем образцами национальной китайской 

и мировой музыки. Она должна включать помимо популярной классической музыки, доступной 

детскому восприятию, лучшие произведения современной европейской и азиатской поп-

музыки.  

Кроме того, если в китайских школах дети обучаются пению по нотам, причем в последние 

годы предписывается знание не только сравнительно простой для использования традиционной 

китайской системы цифровой нотации, которая вполне удобна для записи простых тональных 

мелодий, но и европейского нотного письма, сложного в освоении даже для многих учителей 

музыки, то в условиях дополнительного образования целесообразнее практиковать свободное 

пение. В этом случае педагог может выбирать для разучивания и исполнения (хорового или 

индивидуального) песни, которые нравятся занимающимся, которые им хочется петь. Важно 

только, чтобы их содержание несло в себе позитивные мысли, отвечало общекультурным 

нормам и было понятно детям. 

Среди деятельностных форм развития общих музыкальных способностей детей младшего 

школьного возраста исследователи и педагоги-практики абсолютное предпочтение отдают 

музыкальным играм. Известный российский ученый О.П. Радынова предложила 

классификацию таких игр с точки зрения их возможностей в развитии трех основных 

музыкально-сенсорных способностей – ладового чувства, музыкального слуха и чувства ритма: 

 на развитие ладового чувства направлены игры, в которых детям надо узнавать знакомые 

мелодии, улавливать смену настроений в разных частях произведения, различать 

основные жанры, стили и определять характер музыки, оценивать правильность ее 

звучания; 

 развитию музыкально-слуховых представлений способствуют игры, связанные с 

различением на слух и воспроизведением голосом или на музыкальном инструменте 

звуков разной высоты, тембра, силы звучания; 

 развитие чувства ритма достигается с применением игр, в которых дети должны 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии тем или иным способом – хлопками, 

ударами палочек по предметам, притопыванием и др. [Радынова, 1994]. 

Более комплексный подход к художественно-творческому развитию и музыкально-

эстетическому воспитанию младших школьников на уроках музыки с начала 1990-х годов 

разрабатывается не менее известным российским ученым, автором множества программ 

школьного обучения музыке и первым руководителем музыкально-педагогического факультета 

– ныне Института музыки театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена Н.А. Терентьевой. 

Согласно ее подходу, эстетическое чувство формируется и воспитывается у детей младших 

классов в процессе знакомства и овладения основами одновременно разных видов искусств – 

прежде всего музыки, живописи и литературы, а также театра, кино и др. – но при сохранении 

приоритета музыкального искусства [Терентьева, 1990]. 

Такой комплексный, междисциплинарный подход в развитии музыкальных способностей 

применим в эстетическом воспитании детей любой национальной культуры, тем не менее его 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 375 
 

On the methodology of developing musical abilities … 
 

практическая реализация должна обязательно учитывать национально-культурные особенности 

музыкального восприятия ребенка, его менталитета, социальной и культурной среды в которой 

он растет. 

Музыка и танец. – их соединение является первой составляющей нашей методики. Одной 

из таких специфических особенностей традиционной китайской культуры является глубокая 

эстетическая и культурная взаимосвязь музыкального и танцевального искусства. Обучению 

танцам, как и музыкальному образованию, в современном Китае уделяется большое внимание. 

В Китае широко обсуждался вопрос о том, чтобы хореографическую подготовку, как и 

музыкальную, сделать всеобщей, начиная с младшей школы, и даже был разработан проект 

программы такой подготовки «Высокое участие». Однако пока уроки танцев проводятся только 

в средних классах общеобразовательной школы, причем обычно их проводит тот же педагог, 

который ведет занятия по музыке и тем самым как бы традиционно объединяет эти виды 

искусства в одно целое [Донг Сицзю, Лун Иньпэй, 2008, 177]. 

Как показывает практика, школьники в своих танцевальных предпочтениях в большей 

степени склоняются к современным, особенно популярным среди молодежи, танцам, тогда как 

курсы традиционных китайских танцев менее востребованы, особенно среди подростков. 

Однако проблема состоит в том, что в Китае очень мало профессиональных педагогов, 

способных качественно преподавать такие танцы даже в хореографических училищах и вузах, 

а тем более в общеобразовательных школах. 

Тем не менее обучение школьников умению выражать через танец свои эмоции имеет 

важное значение для их музыкального и, шире, эстетического воспитания и, как подчеркивает 

Вэй Лили, эта способность должна быть реализована именно в школьном возрасте [Вэй Лили, 

2021, 16]. Для нас связь музыки и танца будет особо значимой, ели танец становится средством 

развития музыкального восприятия, способности чувствовать ее ритмическую структуру, 

особенности мелодии и смысл музыкальных интонаций. 

Музыка и театр. Это вторая составляющая нашей методики. И хотя методики театрального 

развития обычно направлены на общее развитие эмоциональности и творческих способностей 

детей, исследования разных авторов (например, Т.Н. Бойко) [Бойко, 2006] показывают, что 

регулярное участие детей в музыкально-театрализованных играх приводит и к активизации у 

них развития музыкально-сенсорных способностей – чувства музыкального ритма, 

звуковысотного и ладово-гармонического чувства, слухо-моторных представлений вокального 

и инструментального типа. 

Такие методические подходы легко адаптируются к ситуации музыкального развития 

китайских школьников, однако содержательно они должны учитывать специфику национально-

культурных представлений китайцев о театральном искусстве. 

Традиционный китайский театр, который также имеет многовековые традиции и является 

одним из самых известных в мире и развитых видов восточного искусства, несмотря на все 

культурно-идеологические потрясения ХХ столетия. Он сохранился до настоящего времени, и 

сегодня предпринимаются систематические меры для его дальнейшего сохранения как 

уникального традиционного национально-культурного наследия китайского народа. 

В то же время элементы реалистической изобразительности в традициях европейского 

театрального искусства также могут использоваться в творческих заданиях конкретной 

направленности, например, в музыкально-драматическом представлении животных, героев 

сказок и мультфильмов, известных литературных персонажей и др. Таким образом, сохраняя 

традиционное восприятие китайского театра, мы развиваем эмоциональность китайских детей, 
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существующих и в современном мире, увлекающихся мультфильмами, сказками и другими 

персонажами окружающей нас культурной жизни. 

Музыка и изобразительное искусство – третья составляющая нашей методики.  

Использование средств изобразительного искусства в развитии музыкальных способностей, как 

показывает изучение научно-методических работ, также имеет большой образовательно-

воспитательный потенциал. Можно выделить два основных направления их применения в 

музыкальном воспитании: 

 сопоставление произведений музыкального и изобразительного искусства одной тематики 

и вовлечение детей в обсуждение общего и различий в создаваемых ими образах; 

 прослушивание какого-то музыкального произведения, обсуждение с детьми их 

эмоционального восприятия музыки, картин и образов, которые она порождает в их 

сознании, с последующим предложением изобразить эти впечатления художественными 

средствами (карандашами, красками, аппликацией, лепкой и др.) и рассказать, какие 

именно способности. 

И та и другая форма работы с детьми способствует более тонкому восприятию музыки,  т. е. 

развитию у них музыкального слуха, способностей лучше улавливать ее мелодические и темпо-

ритмические особенности, а также расширению их общеэстетических представлений о 

культурной ценности и взаимосвязанности разных видов искусства и стимулированию 

творческой активности детей. Тем самым задача развития музыкальных способностей решается 

комплексно. Кроме того, необходимо учитывать особенности взаимосвязей музыкального и 

изобразительного искусства Китая. 

Традиционная китайская живопись совершенно не похожа на европейскую. Если главным 

принципом художественного изображения в классическом европейском искусстве является 

правдоподобное отражение реального мира, то целью традиционной китайской живописи с 

глубокой древности было стремление передать философское восприятие бытия, воспевать 

гармонию мира и вечность его красоты в соответствии с идеями конфуцианства, даосизма и 

буддизма. Возвышенность содержания подчеркивается и оригинальной манерой письма, для 

которой характерны использование одного цвета и изящных линий, выполняемых кистями, 

тушью и акварелью на бумаге или шелке, в отличие от академической европейской и русской 

реалистической живописи, использующей широкую палитру масляных красок, основанной на 

игре цвета и светотени и стремящейся воспроизвести объемность изображаемого пространства 

в соответствии с его реальным визуальным восприятием [Ян Гуан, 2013]. 

Именно каноны китайской живописи, которые во много восходят к древнему искусству 

каллиграфического письма, включающему весь театрализованно обставленный процесс 

наблюдения за написанием иероглифа и созерцания полученного результата, сближают ее с 

музыкальной эстетикой традиционной китайской музыки. Композитор Джоу Вэньджон так 

выразил это тождество: «Каллиграфия – это литературная музыка, музыка – это акустическая 

каллиграфия». Поэтому некоторые современные китайские композиторы экспериментируют в 

области совмещения музыкального творчества и каллиграфии [Дай Юй, 2016, 57-58]. 

Так или иначе, традиционная китайская живопись в сочетании с традиционной китайской 

музыкой дает богатый материал для национально-ориентированного музыкального воспитания 

китайских школьников и развития их музыкальных способностей. 
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Заключение 

Таким образом, методика развития музыкальных способностей школьников на основе 

междисциплинарного подхода включает цель (общее художественное воспитание детей 

посредством развития их музыкальных способностей с применением обучающих и 

воспитывающих методов и средств разных видов искусства); принципы (преемственность с 

программой школьного музыкального образования, практико-ориентированная направленность 

занятий, субъект-субъектный характер взаимодействия педагога с детьми, эмоциональная 

насыщенность общения педагога с детьми и детей между собой) и методические особенности 

применения разных видов искусств (танцевального, театрального, изобразительного и др.) как 

средства развития музыкальных способностей школьников на материале как произведений 

традиционного и современного искусства Китая, так и имеющих мировую известность образцов 

европейского и российского искусства, что позволяет воспитывать в детях любовь к уникальной 

национальной китайской культуре и в то же время расширяет культурный кругозор и 

эмоционально-эстетическую восприимчивость китайских школьников. 
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Abstract 

The need to develop the musical abilities of schoolchildren on the basis of an interdisciplina ry 

approach is determined both by the entire trend in the musical development of children and youth in 

modern China, and by the peculiarities of the cultural and development of the People's Republic of 

China today. The development of musical abilities of school-age children has remained for several 

decades one of the most pressing pedagogical problems around the world. Each researcher creates 

his own concept, his own methodology based on the characteristics of the place and time in which 

he lives and creates. Naturally, therefore, each of the created theories bears the stamp of the time 

and place when it was created. In addition, school education, as well as additional education for 

schoolchildren, is always influenced by state policy in the field of education and attitudes towards 

national cultural traditions. All this has an impact on the creation of methods of music education, 

methods for the development of musical abilities of schoolchildren in modern China. The proposed 

methodology is based on the principles of interdisciplinarity developed by Russian researchers and 

the features of modern Chinese culture, combining the traditions of dance, theater and art culture 

and modern trends. This article is devoted to finding the optimal combination of music and dance, 

music and theater, music and visual arts for the development of musical abilities of schoolchildren 

within the framework of a single methodology. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению текущих тенденций и инноваций в адаптивной 

физической культуре. Статья охватывает широкий спектр аспектов адаптивной 

физической культуры, начиная от теоретических основ, заканчивая практическими 

стратегиями и методами, применяемыми для улучшения качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Основное внимание уделено инновационным 

технологиям, включая использование виртуальной и дополненной реальности, а также 

разработке специализированного оборудования и индивидуализированных 

тренировочных программ. Статья также затрагивает проблемы и перспективы развития в 

этой области, подчеркивая важность инклюзивности и доступности физической культуры 

для всех. В статье показано, что адаптивная физическая культура остается важным и 

динамично развивающимся сегментом физического воспитания, который имеет потенциал 

оказать глубокое и положительное влияние на многие аспекты жизни людей, 

пересекающихся с ней. Продолжающееся внимание к инновациям, исследованиям и 

развитию в этой области будет способствовать созданию более инклюзивного и здорового 

общества для всех. 
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Введение 

В современном обществе вопрос интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в социальную и культурную жизнь занимает одно из центральных мест. Адаптивная физическая 

культура, как одно из направлений интеграции, предоставляет широкие возможности для 

повышения качества жизни этой категории граждан. Однако, несмотря на значительный 

прогресс в данной области, существует ряд нерешенных проблем и вызовов, требующих новых, 

инновационных подходов и стратегий. 

Цель статьи - провести анализ современных инновационных методов в адаптивной 

физической культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также оценить их 

практическое применение и эффективность. Данное исследование направлено на расширение 

понимания потенциала адаптивной физической культуры и на поиск новых путей для 

улучшения физического и психологического благополучия данных лиц. 

Проблемы и актуальность исследования. Среди ключевых проблем, стоящих на пути 

развития адаптивной физической культуры, можно выделить недостаточную инфраструктуру, 

ограниченность методических и программных материалов, а также недостаточную 

информированность и подготовку специалистов. Актуальность исследования обусловлена 

стремительным развитием технологий и методик, которые могут значительно улучшить 

доступность и качество адаптивной физической культуры для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи исследования включают в себя: 

 Анализ современного состояния адаптивной физической культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Исследование инновационных методов и подходов в данной области. 

 Оценка эффективности применения новых технологий и программ в реальной практике. 

 Разработка рекомендаций для оптимизации и улучшения адаптивной физической 

культуры. 

Данное исследование стремится внести вклад в развитие адаптивной физической культуры, 

предоставляя практические решения для преодоления существующих проблем и максимизации 

потенциала данного направления для улучшения жизни лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основное содержание  

Адаптивная физическая культура представляет собой особый сегмент физического 

воспитания, направленный на интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

активный и здоровый образ жизни через спорт и физическую активность. Этот подход основан 

на понимании того, что каждый человек, независимо от своих физических или психологических 
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ограничений, имеет право на полноценное участие в физической культуре и спорте. 

Суть адаптивной физической культуры заключается в модификации и адаптации 

спортивных дисциплин, упражнений и обучающих методов с целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей и способностей каждого участника. Это означает, что обучение 

и тренировки должны быть организованы таким образом, чтобы учитывать специфические 

условия и возможности людей с различными формами инвалидности или хроническими 

заболеваниями. Важным аспектом является создание безопасной, поддерживающей и 

мотивирующей среды, где каждый участник может чувствовать себя ценным и способным 

достигать личных успехов.  

Фундаментальной основой адаптивной физической культуры является принцип инклюзии, 

который подразумевает равное участие всех людей  в физических активностях независимо от их 

физических или умственных особенностей. Инклюзия не только способствует социализации и 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество, но и способствует 

разрушению стереотипов и предрассудков, связанных с инвалидностью. 

В разработке программ адаптивной физической культуры важно учитывать не только 

физические, но и психологические аспекты. Это включает в себя разработку индивидуальных 

подходов к обучению и тренировкам, учет личных интересов и предпочтений участников, а 

также предоставление психологической поддержки и обратной связи.  Необходимо создавать 

условия, в которых каждый участник может чувствовать себя комфортно, безопасно и способен 

на прогресс в соответствии со своими уникальными способностями и потребностями. 

Адаптивная физическая культура также тесно связана с использованием 

специализированного оборудования и технологий, которые могут облегчить участие в 

физических активностях. Например, инвалидные коляски, специальные тренажеры или 

адаптивные инструменты для игр и спортивных занятий позволяют участникам безопасно и 

эффективно заниматься спортом. 

Анализ современных инновационных подходов 

Анализ современных инновационных подходов в адаптивной физической культуре 

выявляет ряд ключевых тенденций и разработок, которые значительно повышают 

эффективность и доступность физической активности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Эти инновации не только расширяют возможности участия в спортивных 

мероприятиях, но и способствуют более глубокому пониманию потребностей и способностей 

этих людей. 

Одним из наиболее значимых направлений является применение новейших технологий. В 

частности, виртуальная и дополненная реальность (VR и AR) открывают новые горизонты для 

адаптивной физической культуры, позволяя создавать индивидуализированные и 

интерактивные тренировочные среды. Эти технологии обеспечивают безопасное и 

контролируемое пространство для физических упражнений, что особенно важно для лиц с 

серьезными физическими ограничениями. Кроме того, VR и AR могут использоваться для 

имитации реальных спортивных событий, предоставляя уникальный опыт участия даже тем, кто 

из-за своего состояния не может принимать участие в традиционных формах спорта.  

Инновации в области протезирования и адаптивного оборудования также играют важную 

роль. Современные протезы и ортопедические устройства становятся все более 

функциональными и удобными, позволяя пользователям более свободно участвовать в 
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различных видах физической активности. Разработки в этой области включают легкие и гибкие 

материалы, а также продвинутые механизмы, имитирующие естественные движения тела, что 

значительно улучшает качество жизни и спортивные возможности людей с ампутациями или 

другими физическими ограничениями. 

Кроме того, существует значительный прогресс в разработке адаптивных методов 

тренировок и программ. Эти методы стремятся обеспечить максимально эффективное и 

безопасное физическое развитие для каждого индивидуума. Примеры включают 

персонализированные тренировочные планы, которые учитывают уникальные 

физиологические и психологические особенности участников. Это подход к обучению и 

тренировкам, который сосредотачивается на индивидуальных сильных сторонах и 

потребностях, а не на ограничениях.  

Психологический аспект также занимает важное место в современных инновационных 

подходах. Развитие стратегий мотивации, укрепление уверенности в себе и преодоление 

психологических барьеров являются ключевыми факторами успеха в адаптивной физической 

культуре. Программы, включающие элементы психологической поддержки и развития навыков 

преодоления трудностей, помогают участникам не только в спортивной деятельности, но и в 

повседневной жизни. 

Современные инновационные подходы в адаптивной физической культуре демонстрируют 

значительные успехи и предоставляют множество возможностей для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. От технологий виртуальной реальности до передовых протезов и 

индивидуально адаптированных тренировочных программ – все эти инновации направлены на 

создание более инклюзивного и доступного спортивного пространства. Эти подходы не только 

способствуют физическому развитию и улучшению здоровья, но и играют важную роль в 

социализации, повышении самооценки и улучшении качества жизни участников.  

Стратегии и методы адаптивной физической культуры ориентированы на создание 

эффективных и доступных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти 

подходы учитывают индивидуальные особенности, потребности и предпочтения каждого 

участника, обеспечивая при этом безопасность и позитивные результаты. 

Основой адаптивной физической культуры является глубокое понимание разнообразия и 

уникальности индивидуумов. Это требует от специалистов в области физического воспитания 

не только специфических знаний о различных типах ограничений и способах их компенсации, 

но и гибкости в подходах к обучению и тренировкам. Важно создавать программы, которые 

могут адаптироваться к различным уровням способностей, предоставляя участникам 

возможности для постепенного развития и достижения личных целей.  

В рамках адаптивной физической культуры большое внимание уделяется 

индивидуализации процесса обучения. Это означает разработку персонализированных 

тренировочных планов, которые соответствуют физическим возможностям, интересам и целям 

участников. Персонализация может включать в себя адаптацию упражнений, выбор 

соответствующего оборудования и изменение интенсивности или длительности тренировок. 

Такой подход способствует не только физическому развитию, но и повышает мотивацию, так 

как участники видят, что их индивидуальные потребности и предпочтения учитываются. 

Методы адаптивной физической культуры также включают использование специального 

оборудования и технологий, которые облегчают участие в физических активностях. Например, 

адаптивные спортивные приспособления, такие как коляски для баскетбола или специальные 

протезы для бега, позволяют участникам с физическими ограничениями заниматься 
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различными видами спорта. Также важным является использование технологий для 

мониторинга состояния здоровья и результатов тренировок, что позволяет более точно 

настраивать и корректировать тренировочные программы.  

Помимо физических аспектов, важную роль в адаптивной физической культуре играют 

психологические факторы. Это включает в себя стратегии по укреплению уверенности в себе 

участников, развитию навыков преодоления трудностей и построению позитивного отношения 

к физической активности. Применение методов психологической поддержки и мотивации 

помогает участникам преодолевать возможные барьеры и сопротивление, а также способствует 

более активному участию в программе. 

В конечном счете, стратегии и методы адаптивной физической культуры направлены на 

создание инклюзивной и поддерживающей среды, где каждый участник может ощутить себя 

значимым и способным к развитию. Целью является не только физическое улучшение, но и 

общее благополучие участников, включая их социальное взаимодействие и эмоциональное 

здоровье. Эти подходы способствуют созданию более инклюзивного общества, где каждый 

человек имеет возможность активно участвовать в спорте и физической активности, независимо 

от своих физических возможностей. 

В рамках настоящего исследования был проведен анализ статистических данных, 

относящихся к адаптивной физической культуре для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Основное внимание уделено оценке эффективности существующих программ и 

методов, а также выявлению потенциальных областей для инноваций. 

Анализируя статистические данные, следует отметить, что на протяжении последних лет 

наблюдается положительная тенденция в развитии адаптивной физической культуры. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, более 15% населения мира живет с какой -

либо формой ограничения физических возможностей. Из этой группы значительная доля лиц 

активно вовлечена в адаптивные спортивные программы. Однако, несмотря на общий рост 

вовлеченности, существует явный дисбаланс в доступности и качестве предоставляемых услуг 

в различных регионах. 

По данным ряда исследований, в странах с высоким уровнем дохода более 70% лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к качественным программам 

адаптивной физической культуры. В то же время, в странах с низким и средним уровнем дохода 

этот показатель существенно ниже и составляет около 30-40%.  Такая разница обусловлена не 

только экономическими факторами, но и различными социокультурными, образовательными и 

инфраструктурными аспектами. 

Особое внимание в анализе уделяется инновационным подходам в адаптивной физической 

культуре. Здесь ключевым является применение современных технологий, таких как 

виртуальная реальность, специализированные приложения для мониторинга физической 

активности и индивидуализированные программы обучения. Например, в последние годы 

наблюдается рост использования виртуальной реальности для создания адаптивных 

тренировочных сред, что позволяет участникам с различными формами ограничений здоровья 

получать более интенсивный и безопасный тренинг. Такие инновации демонстрируют 

значительное улучшение в уровне вовлеченности и мотивации участников, а также 

способствуют повышению их физического и психологического благополучия. 

Также за последние пять лет наблюдается впечатляющий рост в области адаптивной 

физической культуры. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, 

количество специализированных программ увеличилось на 35% с 2018 по 2023 год.  Это 
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увеличение сопровождается улучшением качества и разнообразия программ, предлагаемых для 

лиц с ограниченныими возможностями здоровья. 

Внедрение технологий, таких как виртуальная реальность и адаптивное оборудование, 

оказало значительное влияние на доступность и привлекательность физкультурных программ. 

Статистика показывает, что после внедрения этих инноваций участие в адаптивных программах 

возросло на 50%. Это свидетельствует о том, что технологические инновации играют ключевую 

роль в увеличении активности и вовлеченности целевой аудитории. 

Исследования также показывают положительное влияние участия в адаптивных 

физкультурных программах на общее физическое и психологическое состояние участников. 

Было зарегистрировано улучшение физического состояния у 60% участников, а также снижение 

уровня стресса и улучшение общего самочувствия у 70% участников.  

Эти данные подтверждают, что инновационные подходы в адаптивной физической культуре 

не только расширяют возможности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и 

способствуют их социальной интеграции и повышению качества жизни. Однако для 

дальнейшего улучшения и углубления положительных изменений требуется продолжение 

исследований и инвестиции в эту область. 

В заключение анализа статистических данных и их интерпретации можно отметить, что, 

несмотря на достигнутые успехи, перед адаптивной физической культурой все еще стоят 

значительные вызовы. Необходимо дальнейшее расширение доступности и улучшение качества 

услуг, особенно в малообеспеченных и развивающихся регионах. Инновационные подходы, 

такие как применение цифровых технологий и разработка индивидуализированных программ, 

могут стать ключевыми факторами в преодолении этих проблем и обеспечении равного доступа 

к адаптивной физической культуре для всех. 

Проблемы и перспективы развития в области 

Проблемы и перспективы развития в области адаптивной физической культуры отражают 

сложный и динамичный характер этой сферы. Несмотря на значительные успехи и инновации, 

существует ряд проблем, которые требуют внимания, а также многообещающие перспективы 

для будущего развития. 

Одной из основных проблем в области адаптивной физической культуры является 

недостаток общего осведомления и понимания. Многие люди, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, могут не быть полностью информированы о доступных возможностях 

и ресурсах. Это отсутствие информации может привести к тому, что потенциальные участники 

не будут искать или участвовать в адаптивных программах физической активности, что 

ограничивает их доступ к преимуществам, которые эти программы могут предложить.  

Другая значительная проблема – это финансирование и ресурсы. Разработка, внедрение и 

поддержка адаптивных программ требуют значительных ресурсов, включая 

специализированное оборудование и обученный персонал. Во многих случаях организации и 

учреждения, занимающиеся адаптивной физической культурой, сталкиваются с ограниченным 

финансированием, что затрудняет предоставление качественных услуг и расширение программ.  

Доступность является еще одной критической проблемой. В некоторых регионах и 

сообществах может отсутствовать достаточное количество адаптивных программ или 

соответствующих объектов.  Это особенно заметно в менее развитых или удаленных районах, 

где люди с ограниченными возможностями здоровья могут испытывать трудности с доступом к 

подходящим видам физической активности. 
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В то же время, существуют значительные перспективы для развития в этой области. 

Продолжающийся технологический прогресс открывает новые возможности для создания более 

эффективных и доступных адаптивных программ. Например, развитие технологий виртуальной 

и дополненной реальности может предложить инновационные способы участия в физической 

активности, которые ранее были недоступны. 

Кроме того, повышение осведомленности и образовательные инициативы могут 

способствовать более широкому признанию и вовлечению в адаптивную физическую культуру. 

Программы обучения и информационные кампании, направленные на увеличение знаний о 

преимуществах адаптивной физической культуры и доступных ресурсах, могут значительно 

улучшить участие и вовлечение. 

Также важны усилия по улучшению финансирования и поддержки со стороны 

правительств, частных организаций и благотворительных фондов. Повышение финансовой 

поддержки не только поможет в расширении и улучшении существующих программ, но и 

обеспечит разработку новых и инновационных подходов в адаптивной физической культуре.  

Проблемы и перспективы в области адаптивной физической культуры представляют собой 

сложный набор вызовов и возможностей. Решение этих проблем требует скоординированных 

усилий со стороны правительств, образовательных учреждений, неправительственных 

организаций и общественности. В то же время, перспективы для инноваций и улучшения 

доступности и качества адаптивной физической культуры остаются многообещающими , 

предлагая новые пути для развития и расширения возможностей для всех участников.  

Заключение 

В заключительном разделе нашего исследования, мы представляем ряд рекомендаций, 

которые могут способствовать дальнейшему развитию и улучшению адаптивной физической 

культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти предложения основаны на 

анализе собранных данных и исследований в данной области. 

1) Усиление инфраструктуры и доступности: Важно обеспечить наличие адекватной 

инфраструктуры, включая доступные спортивные объекты и адаптированное 

оборудование. Это поможет увеличить участие и вовлеченность людей с 

ограниченныими возможностями в физическую активность. 

2) Разработка и внедрение инновационных технологий: Применение современных 

технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, может значительно 

повысить привлекательность и эффективность адаптивных физкультурных программ.  

3) Обучение и повышение квалификации специалистов: Необходимо уделить внимание 

подготовке и обучению тренеров, учителей и других специалистов, работающих в 

области адаптивной физической культуры, чтобы обеспечить высокое качество 

предоставляемых услуг. 

4) Интеграция с образовательными и социальными программами: Важно интегрировать 

программы адаптивной физической культуры с образовательными и социальными 

программами, чтобы обеспечить максимальное включение и социальную адаптацию лиц 

с ограниченныими возможностями. 

5) Финансовая поддержка и стимулирование: Предоставление финансовой поддержки и 

стимулов для развития и расширения программ адаптивной физической культуры 

поможет увеличить их доступность и масштаб. 
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6) Проведение дальнейших исследований: Необходимо продолжать исследования в области 

адаптивной физической культуры, чтобы оценивать эффективность существующих 

методов и разрабатывать новые подходы. 

7) Создание общественного осознания и вовлечения: Работа по повышению 

осведомленности общества о важности и возможностях адаптивной физической 

культуры способствует формированию более инклюзивного общества. 

Основываясь на анализе текущего состояния и тенденций в этой области, можно 

утверждать, что адаптивная физическая культура продолжает развиваться и адаптироваться к 

меняющимся потребностям участников и общества в целом. Инновации в технологиях, 

методиках обучения и разработке специализированного оборудования открывают новые 

возможности для улучшения доступности и эффективности программ. 

Тем не менее, существуют проблемы, которые требуют внимания и решения, включая 

вопросы доступности, финансирования и общего осведомления об этих программах. 

Устранение этих проблем потребует совместных усилий со стороны образовательных 

учреждений, правительств, частного сектора и общественных организаций. 

В перспективе адаптивная физическая культура обещает продолжить свое развитие, 

становясь все более инклюзивной и доступной. Это не только повысит качество жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и способствует созданию более гармоничного и 

справедливого общества. Важно, чтобы эта область продолжала получать необходимую 

поддержку и внимание, чтобы каждый человек имел равные возможности для участия в 

физической активности и спорте. 

Таким образом, адаптивная физическая культура остается важным и динамично 

развивающимся сегментом физического воспитания, который имеет потенциал оказать 

глубокое и положительное влияние на многие аспекты жизни людей, пересекающихся с ней. 

Продолжающееся внимание к инновациям, исследованиям и развитию в этой области будет 

способствовать созданию более инклюзивного и здорового общества для всех. 
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Abstract  

The article is devoted to the study of current trends and innovations in adaptive physical culture. 

The article covers a wide range of aspects of adaptive physical culture, ranging from theoretical 

foundations to practical strategies and methods used to improve the quality of life of persons with 

disabilities. The main focus is on innovative technologies, including the use of virtual and 

augmented reality, as well as the development of specialized equipment and individualized training 

programs. The article also touches on the problems and prospects for development in this area, 

emphasizing the importance of inclusiveness and accessibility of physical education for everyone.  

The article shows that adaptive physical education remains an important and dynamica l ly 

developing segment of physical education, which has the potential to have a profound and positive 

impact on many aspects of the lives of people who intersect with it. Continued focus on innovation, 

research and development in this area will help create a more inclusive and healthy society for all.  
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Аннотация 

Статья посвящена сенсорной алалии как наиболее сложно диагностируемой и 

корректируемой разновидности речевого нарушения у детей в современной практике. 

Автор приводит краткий обзор исследований на данную тему, а также раскрывает 

основные нейропсихологические процессы возникновения речевой патологии, причины 

которой кроются в нарушении функций зрительного и слухового анализаторов мозга и, как 

следствие, невозможности первичного анализа звуков речи. Основным признаком данного 

нарушения является слуховая агнозия, при которой ребенок слышит речь, обращенную к 

нему, но не понимает ее. Подчеркивается, что при сенсорной алалии у ребенка отсутствует 

четкая связь между звуковым образом и обозначаемым им предметом, причем его слух и 

уровень интеллекта находятся в норме. В этом случае отмечается нарушение 

произвольного слухового внимания и непостоянство слуховой функции. В статье 

предлагается выделять две формы сенсорной алалии у детей в зависимости от того, какие 

единицы – фонемы (морфемы) или слова (предложения) – затрагивает слуховая агнозия. 

Для данных разновидностей нарушений автор приводит различные приемы и методы 

коррекционной работы, сформированные в ходе практической деятельности педагога-

дефектолога. 
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Введение 

Одной из актуальных проблем современной практической дефектологии является работа с 

детьми, у которых диагностируется алалия. Коррекционная деятельность осложняется тем, что 

на основании причин возникновения дефекта выделяются различные виды алалий, причем 

некоторые из них специалисту сложно отличить от РАС (расстройства аутистического спектра), 

афазии, дислалии, тугоухости, психических нарушений и т.п. С другой стороны, возрастает 

необходимость в точной диагностике и эффективной коррекции речевых нарушений, потому 

что, как отмечает медицинская статистика, количество детей с различными речевыми 

патологиями в последнее время увеличилось [Ларькина, 2015, 20]. 

Исследователи называют алалией «отсутствие или системное недоразвитие речи у детей при 

нормальном слухе и первично сохранном интеллекте», которое характеризуется полной 

невозможностью артикулирования и обнаруживает у ребенка одновременно моторные 

расстройства и сенсорные нарушения, выражающиеся в невозможности восприятия им речи на 

слух [Визель, 2021, 299].  

Основная часть 

Согласно распространенной классификации, предложенной В.А. Ковшиковым, выделяются 

три вида алалии: сенсорная, моторная и сенсорно-моторная (или смешанная) [Ковшиков, 2006]. 

Кроме того, А.П. Бизюк полагает, что одна алалия – моторная или сенсорная – может выступать 

первичным или вторичным расстройством по отношению к другой [Бизюк, 2005, 74]. Обратимся 

к сенсорной алалии как наименее изученному и наиболее сложно диагностируемому 

нарушению речи. До сих пор существование данной разновидности алалии ставится 

некоторыми исследователями под сомнение, так как она встречается реже других видов и 

достаточно сложно распознается [Бобылова и др., 2017, 32-42].  

Основы психофизиологического изучения нарушений речи были заложены в трудах А.Р. 

Лурия, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина. С 70-х–80-х годов ХХ века различные механизмы 

сенсорной алалии раскрывались в исследованиях Л.С. Цветковой, Н.Н. Трауготт, Ю.А. 

Флоренской, В.К. Орфинской, С.И. Кайдановой и др. В настоящее время теоретическое и 

практическое изучение проблемы продолжается в работах А.П. Бизюк [Бизюк,  2005], Т.Г. 

Визель [Визель, 2005, 2021], А.Л. Битовой [Битова, Сафронова, 2001], Е.Н. Сафроновой [Битова, 

Сафронова, 2001], В.А. Ковшикова [Ковшиков, 2006], М.И. Лынской [Лынская, 2013].  

Т.Г. Визель определяет сенсорную алалию как «неразвитие или грубое нарушение развития 

речи у ребенка, возникающее в доречевой период, имеющее системный характер и 

обусловленное патологией ЦНС определенных зон коры головного мозга» [Визель, 2005, 184]. 

Чтобы обозначить механизмы возникновения сенсорной алалии, обратимся к процессам, 

происходящим во втором структурно-функциональном блоке мозга (по А.Р. Лурия), 

отвечающем за прием, переработку и хранение внешней информации, получаемой человеком 

[Лурия, 2003, 101-111]. Входящие в состав этого блока мозга вторичные зрительные поля 

затылочной коры организуют зрительные возбуждения, поступившие в первичные зрительные 

поля. Слуховая (височная) кора действует так же: ее первичные зоны реагируют на звуковые 

раздражители, а вторичные зоны функционально организуют эти импульсы; третичные зоны 

задних отелов мозга отвечают за интеграцию импульсов, приходящих из различных 

анализаторов [там же, 102-106]. 
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Особенность возникновения сенсорной алалии у детей заключается в том, что вследствие 

черепно-мозговых родовых травм, токсикозов при беременности, асфиксии и т.п. связи между 

вторичной затылочной корой и левой третичной височной зоной становятся неполноценными, 

нарушаются функции зрительного и слухового анализаторов. Аналитико-синтетическая 

деятельность коркового конца речеслухового анализатора (в петле Гешля), где происходит 

первичный анализ звуков речи, нарушена. При этом блокируется возможность значительной 

компенсации нарушения путем перевода речевых функций в неповрежденное полушарие (как 

бывает при односторонних поражениях) [Бизюк, 2005, 174]. Импульсы, проявляющиеся под 

влиянием звучащего слова, из-за недоразвития мозговых клеток не передаются в другие 

анализаторы, и в итоге связанная с звучащими словами сложная динамическая структура не 

возбуждается.  

Сенсорная алалия – это непонимание ребенком речи других людей при сохранном 

элементарном слухе, то есть вторичное недоразвитие собственной речи [Бобылова и др., 2017, 

36]. У ребенка с сенсорной алалией нарушены синтез и анализ звуков, в том числе слышимой 

речи, которая поступает в кору головного мозга. Связь между звуковым образом и 

обозначаемым им предметом не формируется (замыкательная акупатия) [Волкова, 1998, 366]. 

Ребенок слышит обращенную к нему речь, но не понимает ее (у него возникает слуховая 

агнозия). Как следствие, у детей проявляется нарушение произвольного слухового внимания: 

они не слушают и не вслушиваются в речь, быстро утомляются и отвлекаются, теряют интерес 

к звучащему слову.  

В отличие от случаев со сниженным слухом, при сенсорной алалии дефектологи отмечают 

у детей непостоянство слуховой функции: сигналы одинаковой громкости могут то 

восприниматься ими, то не восприниматься. Это зависит от множества факторов: например, от 

повышенной возбудимости или заторможенности ребенка, от его психического, соматического 

или нервного состояния, окружающей среды и др. Незрелые мозговые клетки, возникшие в 

результате поражений мозга или недоразвитости, не могут эффективно осуществлять высшие 

нервные процессы [там же, 367]. 

В связи с данными процессами В.К. Орфинская, составившая подробную  лингвистическую 

классификацию алалий и афазий, предложила различать две формы сенсорной алалии: во-

первых, связанную со слухоречевой агнозией, при которой отсутствует слуховое различение 

отдельных фонем, и особенно – близких акустически. Это форму сенсорной алалии 

исследователь называет тяжелой, так как до начала специального обучения речь ребенка может 

не развиваться абсолютно. Вторая форма проявляется в затруднении слухового различения и 

воспроизведения не отдельных фонем (речевых звуков), а их сочетаний  – звуковых рядов 

(слуховая агнозия звуковых рядов). При этой форме восстановительное обучение приводит к 

тому, что навык сопоставления слов по одной морфеме или фонеме вырабатывается у ребенка 

достаточно легко, как и различение отдельных звуков, но его способность понимать и 

использовать в собственной речи слова и особенно предложения затруднена и формируется 

очень медленно [Трауготт, 2019, 22-23]. 

Основным принципом работы логопеда с детьми при сенсорной алалии должно быть 

систематическое и последовательное воздействие на все стороны их речевой деятельности во 

взаимосвязи. Специалист должен познакомиться с условиями жизни и быта ребенка, его 

родственниками, интересами, что поможет наметить программу предстоящей коррекционной 

работы. В то же время врачом должно осуществляться специальное лечение, которое 

нормализует деятельность ЦНС и стимулирует созревание клеток коры головного мозга 
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ребенка. Таким образом, эффективность работы с детьми с сенсорной алалией напрямую 

зависит от тесного взаимодействия педагога-дефектолога, ребенка, его родителей и медика-

специалиста, и только их систематические слаженные действия могут привести к устойчивому 

положительному результату. 

Для начала целесообразно установить строгий звуковой и речевой режим ребенка, исключив 

беспорядочную слуховую нагрузку, затормаживающую понимание речи (часы и дни отдыха, 

спокойствия для ребенка; устранение звуковых аппаратов, щадящий звуковой фон; ситуация 

зрительного голода без картинок и игрушек и т.д.). Все эти приемы способствуют повышению 

восприимчивости ребенка к звукам [Волкова, 1998, 376]. 

При сенсорной алалии логопеды рекомендуют направить коррекционное воздействие на 

развитие сознательного анализа состава речи, понимания речевых структур и фонематического 

восприятия. Опыт коррекционной работы с детьми, у которых диагностирована сенсорная 

алалия, показывает, что целесообразно выбирать приемы и методы в зависимости о того, какая 

форма слуховой агнозии (по В. К. Орфинской) устанавливается у ребенка.  

Коррекция слуховой агнозии при неразличении отдельных фонем достигается развитием 

обобщений, которые соответствуют фонемам через зрительный (зрительно-графический) и 

произносительный анализ слова [Трауготт, 2019, 23]. На начальном этапе такой работы 

применяем упражнения на развитие слухового внимания – умения сосредоточиться на звуке. 

Ребенок учится определять, есть звук или нет, откуда именно происходит звук (Где звучит?), 

устанавливать громкость звука (громко или тихо звучит барабан, бубен, пианино), тембр, 

интонацию, длительность звучания (долгий звук или короткий). Особое внимание уделяем 

различению неречевых звуков (применяем звуки музыкальных инструментов, различных 

материалов (дерево, бумага, фольга и т.п.), сыпучих материалов, камушков, монет и т.п.).  

Обычно у детей сенсорной алалией хорошо развит зрительный анализатор, то есть в работе 

с ними педагогу необходимо развивать понимание речи, воспринятой на слух, без какой -либо 

зрительной опоры. Для этого используем следующие упражнения: педагог выполняет одно 

действие, а ребенка просит делать другое (попросить хлопать в ладоши, бросать мяч, лить воду, 

а самому топать ногами, сыпать песок, стучать и т.п.). Такой прием помогает ребенку научиться 

ориентироваться не на зрительную ситуацию, а на речевую. 

Основой коррекции при слуховой агнозии фонем является работа с графемой – графическим 

образом буквы. От простых заданий по называнию букв и поиску нужных букв среди прочих 

(«Покажи букву», «Найди букву» и т.п. упражнения с карточками, на которых изображены 

буквы, с картинками с показанными предметами) постепенно переходим к развитию 

фонематической системы языка. Начинаем обучение с гласных звуков, легко различимых по 

артикуляции (А – У, А – И, А – Ы, О – И, О – Ы). Материал постепенно разнообразится и 

усложняется: педагог включает в процесс новые звуки, сначала далекие и непохожие, затем все 

более близкие (А – О, И – Ы).  

Следующий этап – отработка сочетания двух гласных, гласной и согласной (УА, АУ, АМ и 

др.), согласной и гласной в открытом слоге (МА, ПА, НА, ТА и др.); затем – дифференциация 

изолированных гласных и гласных в начале слова. Сочетаний звуков, сложных для слухового 

опознания ребенка, следует избегать (КТ, СТВ и т.д.). Необходимо научить дифференцировать 

каждый речевой звук от неречевых и от других речевых звуков, а это достигается за счет связи 

звука с картинкой, предметом, действием и с конкретной ситуацией. 

При слуховой агнозии, связанной с более сложными, чем фонемы и морфемы, структурами, 

упор делаем на развитие у ребенка способности понимать и правильно использовать в речи 
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слова и особенно предложения. Начинаем с этапа по отработке номинаций, затем добавляем 

глаголы и позднее – прилагательные. При отработке номинаций обращаемся сначала к 

наименованиям бытовых предметов, используемых ребенком и окружающими его людьми 

ежедневно (ложка, вилка, тарелка, яблоко, шапка, носки и т.п.), затем – к предметам, связанным 

с интересующими ребенка занятиями, играми (вода, песок, шарик, кукла, телефон и т.п.), к 

предметам с функциональным значением (молоток, мячик, барабан, карандаш, линейка и т.п.), 

а затем – к нейтральным понятиям (камень, кубик, цветок, дерево, облако и т.п.). Сначала слова 

изучаются на идентичном материале (одинаковые кубики, шарики), потом используются разные 

размеры, цвет, материал. Отрабатываются отдельно несколько различных номинаций (3-5), 

потом они дифференцируются между собой и параллельно добавляются новые и новые 

единицы. 

От номинаций переходим к изучению изолированных глаголов -действий, затем на 

материале уже отработанных номинаций и глаголов – к различным сочетаниям «глагол + 

номинация (в косвенном падеже)». На этом этапе помимо предметной деятельности необходимо 

подключить и другие развивающие инструменты: лото, фразовые конструкторы, анимации с 

глаголами, видеофрагменты с действиями и т.п.  

Следующий этап – добавление прилагательных. Между различными этапами педагогу 

целесообразно включать отработку вопросительной интонации и вопросов, связанных с 

отрабатываемыми единицами (например, при отработке глаголов-действий сначала используем 

вопросы, на которые требуется ответ «да» или «нет», затем постепенно переходим к вопросам 

«Что ты делаешь? Кто это делает?»). Такая последовательная отработка по принципу «от 

простого к сложному» проводится на протяжении всей коррекционной деятельности. Позже к 

отрабатываемому материалу добавляются дополнения, наречия, частица НЕ, различные 

предлоги, вводятся местоимения. 

Еще один важный этап – это переход к формированию связной речи ребенка. Начинать 

необходимо с развития фразовой речи – от простой фразы из 2-3 слов к более сложной). Важное 

условие работы с фразами – визуальная опора (фразовый конструктор, сюжетная картинка, 

рисунок, позднее – карточки-символы, опорные схемы). Вводим простой и короткий 

описательный рассказ, используем логопедические упражнения «Последовательность 

картинок» / «Что сначала, что потом», игры на ассоциации и логическое мышление.  

В процессе обучения развиваем осмысленное чтение: используя тексты со множеством 

картинок, в конце чтения задаем вопросы, отвечая на которые, ребенок ищет в тексте слово или 

фразу, иллюстрирующие ответ. 

У детей с сенсорной алалией трудно устанавливается связь между звуковым образом и 

обозначаемым предметом, поэтому уделяем значительное внимание отработке логических 

операций: классификации (сортируем предметы по коробкам – по цвету, форме, размеру); 

идентификации (узнавание и различение предметов); обобщения (вводим обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты», «одежда» и т.д.); абстрагирования (придумать предмету иное значение 

предмету, использовать несколько значений, одни и те же предметы использовать по-разному). 

Развиваем воображение с помощью игр с пластилином («На что похоже?»), с красками («Что 

нарисуешь желтой краской?»), конструирование, сюжетно-ролевые игры. 

Кроме того, М.И. Лынская предлагает логопедам активно включать в обучение детей с 

сенсорной алалией упражнения, задействующие тактильный, вкусовой и обонятельный 

анализаторы, что увеличивает эффективность логопедической работы (от ребенка требуется 

назвать предмет по вкусу, по запаху и т.п.) [Лынская, 2013, 137-138]. 
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Заключение 

Таким образом, коррекционная работа с детьми, у которых диагностирована сенсорная 

алалия, будет эффективной, если она построена на основе знаний психофизиологических и 

неврологических особенностей таких детей, а также организуется системно, непрерывно и при 

тесном взаимодействии медицинского специалиста, педагога-дефектолога и родителей ребенка.  
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Abstract 

The article is devoted to sensory alalia as the most difficult type of speech disorder in children 

to diagnose and correct in modern practice. The author provides a brief overview of research on this 

topic, and also reveals the main neuropsychological processes of the emergence of speech pathology, 
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the causes of which lie in the dysfunction of the visual and auditory analyzers of the brain and, as a 

consequence, the impossibility of primary analysis of speech sounds. The main symptom of this 

disorder is auditory agnosia, in which the child hears speech addressed to him, but does not 

understand it. It is emphasized that with sensory alalia the child does not have a clear connection 

between the sound image and the object it denotes, while his hearing and level of intelligence are 

normal. In this case, there is a violation of voluntary auditory attention and instability of auditory 

function. The article proposes to distinguish two forms of sensory alalia in children, depending on 

which units – phonemes (morphemes) or words (sentences) – are affected by auditory agnosia. For 

these types of violations, the author cites various techniques and methods of correctional work, 

developed in the course of the practical activities of a teacher-defectologist. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию возможностей совместного сотрудничества воспитателей 

детских садов с родителями воспитанников. Целью данной статьи является выявление 

стратегий совместного сотрудничества между детскими садами и их семьями. Основными 

методами работы являются: 1) описательный метод; 2) аналитический метод. Автор 

предлагает введение стратегий совместного сотрудничества, которые объединяются в 

модели стратегического развития детского сада. Автор предлагает использование 
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следующих стратегий взаимодействия: 1) информационная стратегия; 2) практическая 

стратегия; 3) оценочная стратегия. На материале «Примерных образовательных программ» 

«Радуга» и «На крыльях детства» автор предлагает использование различных вариантов 

стратегического взаимодействия воспитателей с семьями дошкольников. Автор приходит 

к выводу об актуальности поиска и реализации новых эффективных стратегий и форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. Кроме этого, автор убедительно доказывает 

важность создания эмоционального настроя в семье, формирования взаимного 

уважительного и заботливого отношения членов семьи друг к другу.  
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Введение 

В настоящее время проблема привлечения родителей к жизни ДОО остается самой  

актуальной в деятельности педагога, поскольку детский сад является первым социальным 

институтом, первым воспитательным учреждением, где начинается педагогическое 

просвещение родителей. Педагоги детских садов постоянно совершенствуют содержание и 

формы работы с родителями для обеспечения всестороннего развития личности дошкольника. 

Целью данной статьи является выявление стратегий совместного сотрудничества между 

детскими садами и их семьями.   

Теоретические основы взаимодействия педагогов с семьями 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 (с изм. и доп. от 

17.02.2023) в детском саду должны быть созданы условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности [6]. В ФГОС отмечается, что взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка путем 

вовлечения их в образовательную деятельность должно осуществляться с помощью создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выделения потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Взаимодействие с семьей понимается как установление партнерских отношений между 

воспитателями и родителями детей, чтобы подготовить их к восприятию нового опыта. В работе 

О.В. Бабич «педагогическое взаимодействие» рассматривается как многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, организованную систему активно 

взаимодействующих субъектов образовательного процесса [1, с. 30]. 

В работе М.Н. Недвецкой выделяются принципы конструктивных взаимоотношений между 

педагогами ДОО и родителями воспитанников: 1) принцип единого понимания целей и задач 
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обучения и воспитания педагогами и родителями; 3) принцип помощи и доверия ребенку; 4) 

принцип использования воспитательного потенциала в работе воспитателей и родителей 

[Недвецкая, 2009, с. 90]. В деятельности педагогов дошкольного образования применяется весь 

потенциал классических форм взаимодействия с семьей для увеличения родительской 

психолого-педагогической компетентности.  

Стратегии сотрудничества ДОО с родителями воспитанников 

Рассмотрим возможности и стратегии сотрудничества ДОО с семьей на материале 

современных форм взаимодействия. Общение воспитателей и родителей воспитанников должно 

строиться по определенной модели стратегического развития ДОО, включающей в себя три 

стратегии:  

1) информационная стратегия: а) изучение семьи: анкетирование, изучение медицинских 

карт, изучение продуктов детского творчества, мониторинг достижения детей в течение года; б) 

работа с родителями: проведение консультаций, индивидуальные беседы; в) составление плана 

по взаимодействию с семьями, подбор методов и форм по организации сотрудничества с 

родителями;  

2) практическая стратегия: а) информационные и наглядные материалы: стенды, 

консультации, библиотеки для родителей; б) индивидуальная работа: беседы, консультации, 

рекомендации, тетради домашних заданий; в) наглядно-информационные материалы: 

информационные буклеты, социологические опросы; г) досуговые мероприятия: участие в 

конкурсах, утренниках открытые показы, участие в работе родительского комитета; д) 

познавательные мероприятия: деловые игры, семинары-практикумы для родителей, школа для 

родителей; е) информационно-коммуникационные: сайт ДОО, группа в контакте ДОО и группы 

детского сада, электронные рассылки, электронное портфолио группы; 

3) оценочная стратегия: опрос, отзывы родителей, собеседования с детьми, анкетирование, 

тетрадь взаимодействия [Серова, 2018, 26]. 

В частности, в «Примерной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

выделяются следующие стратегические варианты сотрудничества: 1) использование ролевых 

игр, направленных на поиск нестандартных способов общения с ребенком; 2) проведение 

психологического тренинга; 3) обучение умению использования и понимания невербальных 

установок в поведении детей; 4) закрепление собственного стиля родительского воспитания с 

применением осознанных установок на необходимое поведение [Якобсон, Гризик, Доронова, 

2016, 242].  

В программе «На крыльях детства» выделяются следующие стратегии взаимодействия 

воспитателей и родителей: 1) информационные (стенды в группах ДОО); 2) организационные 

(проведение анкетирования, родительских собраний, детско-родительских поделок); 3) 

организационно-деятельностная работа (проведение совместных занятий детей и родителей в 

стенах детского сада); 4) просветительская работа (проведение тематических выставок); 5) 

участие родителей в педагогическом процессе ДОО (участие в чтении сказок детям, посещение 

утренников и праздников в детском саду, подготовка стихотворений и песен) [Микляева, 2014, 

142].  

Кроме этого, воспитатели организуют практические занятия с родителями, стараются 

упорядочить совместные занятия детей и их родителей. Одной из задач дошкольного работника 
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является создание эмоционального настроя в семье, формирование взаимного уважительного и 

заботливого отношения членов семьи друг к другу.  

Выводы 

Таким образом, совместное сотрудничество между детскими садами и родителями 

воспитанников может осуществляться в соответствии с информационной, практической и 

оценочной стратегией, которые входят в модель стратегического развития ДОО. Получается, 

что актуальным направлением развития детских садов является поиск и реализация новых 

эффективных стратегий и форм взаимодействия с семьями воспитанников.  
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Abstract 

The subject of the article is communication between teachers and families of preschool children. 

The topic of the work is related to the work of the kindergarten and the interaction of the teaching 

staff of the kindergarten with the parents of the children. The purpose of this article is to identify 

strategies for joint cooperation between kindergartens and their families. The main methods of work 

are: 1) descriptive method; 2) analytical method. The author proposes the use of the following 

interaction strategies: 1) information strategy; 2) practical strategy; 3) evaluation strategy. Based on 

the material of the “Exemplary educational programs” “Rainbow” and “On the Wings of 

Childhood”, the author proposes the use of various options for strategic interaction between 

educators and families of preschool children. The area of application of the results of the work is 

planning and working with parents in kindergarten. The author comes to the conclusion about the 

relevance of searching and implementing new effective strategies and forms of interaction with the 

families of pupils. 
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Abstract 

The main factor in the formation of digital didactics is the transition of human civilization to 

a new stage of development – the information society. The modern development of the electronic 

educational process contributes to the development and implementation of digital didactics in the 

educational process. But why is the format type (synchronous or asynchronous) given so much 

importance now? Because digital didactics is just beginning to develop. Methodologists are in 

search of the most effective teaching methods and formats for various tasks, different audiences, 

and ways in which new information is better understood and assimilated. Everything seems to be 

simple and clear. The article considers the issue of using online training in various formats of 

interaction between participants in the educational process: synchronous, asynchronous and 

blended. The authors try to find a balance between these formats, analyzing their pros and cons, 

paying attention to the role and competencies of a teacher. Considering the role of the teacher 

when working in an online format, the authors conclude that it is not limited only to teaching. The 

highlighted roles clearly show how intensive the process of preparing for classes is, and how the 

role of the teacher in a digital environment becomes more complicated.  
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Introduction 

The modern development of the electronic educational process contributes to the development and 

implementation of digital didactics in the educational process [Agapova, 2019; Agapova, Aisner, 2018; 

Aisner, 2018]. To date, there are two main formats of online distance training: synchronous and 

asynchronous interaction. Synchronous training is the process of interaction between a teacher and a 

student, as well as students with each other (when group training) takes place “here and now”, for 

example, a live webinar with answers to questions from listeners. Asynchronous training is when such 

interaction is divided in time, for example, viewing a recording of the same webinar with the ability to 

send a question to the teacher and get an answer after some time.  

Everything seems to be simple and clear. But why is the format type (synchronous or 

asynchronous) given so much importance now? Because digital didactics is just beginning to develop, 

and methodologists are constantly searching for the methods and formats of teaching which are the 

most effective for certain tasks, for different audiences, and in which format new information is 

understood and assimilated better [Aisner, Naumov, 2022; Aisner, Naumov, 2020; Drugova, 2021]. 

Both synchronous and asynchronous formats have their pros and cons, so it is important to find a 

balance between them. 

Synchronous training / synchronous communication 

There are different ways to implement synchronous training or synchronous communicat ion 

(table 1) [Andreev, Voronov, 2017; Agapova, 2020]: 

Table 1 - Ways to implement synchronous training 

Method Description 

Summary and final analysis 
This kind of the work involves the synchronous use of video instructions 
for a quick review at the beginning of the lesson and a quick analysis at 
the end. 

Video conference mode 
The ideal work option is when reading aloud, demonstrating a theatrical 
performance, where the teacher distributes roles to students in advance 
and a performance on a given topic begins at the appointed time. 

Interactive applications 

Synchronous use of online whiteboards and interactive applications that 
allow you to create and share interactive presentations with students on 
their own devices is another way to increase the effectiveness of 
teaching (for example, online whiteboards Whiteboard.Fi, 
Whiteboard.chat).  

Dual-use technologies 
The use of such applications as Classtime, Socrative, Plickers allows 
you to use the same technology to organize teaching when dividing a 
class into a full-time and a remote group. 

 

Asynchronous training / Asynchronous communication 

Asynchronous interactions between participants in educational activities or asynchronous 

communications are means of communication between a student and a teacher with a time delay. 

Asynchronous communications are recognized as a more convenient method of interaction in a virtua l 

educational environment than synchronous ones for a number of reasons (table 2) [Aisner, Agapova, 

Bershadskay, 2016]: 
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Table 2 - Asynchronous training as a convenient method of interaction  

Reasons Explanation 

independence from communication time 
A student can send a task at any time of the day convenient for 
him, a teacher can check it at any time.  

ease of use 
Almost every Internet user has his own e-mail, and knows how 
to use e-mail services. 

long-term storage of information 
E-mail databases provide sufficient long-term storage of 
information. 

accurate information about the time of 
sending messages 

Databases store the exact time of sending and receiving 
messages, which can eliminate conflict situations between a 
teacher and a student. 

 

Blended training format 

If at the beginning e-training was, as a rule, asynchronous, and during the transition to distance 

training, on the contrary, the synchronous format of classes in Zoom and other services became 

predominant in many educational institutions, now more and more educational institutions use a 

blended format [Agapova, 2021]. 

When an online course includes both synchronous classes (for example, webinars, simultaneous 

group work, exams and project defenses live) and asynchronous (viewing recorded video lectures, 

correspondence with teachers, tests), then this format is called blended. 

Skillset for teachers 

Synchronous online training has become ordinary over the past four years. However, there is still 

no adequate digital didactics and the features of teaching in this format have not been fully formulated. 

From the point of view of modern didactics, the skillset can be distinguished, which includes certain 

roles and competencies of teachers in synchronous online training (table 3) [Irgaliev, 2020]: 

Table 3 - Roles and competencies of teachers  

Roles Skills Clusters of competencies 

instructional role 

the ability to project 
training, possession of a 
set of teaching tools and 
activities for students, 
the ability to apply these 
skills online 

- organization of the educational process; 
- selection of the necessary digital resources and tools; 
- development and (re)creation of materials and tasks; 
- assessment, data collection and differentiation of training; 
- organization of feedback; 
- motivation of students 

managerial role 

ability for practical 
organization and 
administrative control of 
the online teaching 
process 

- control over the conduct of the training course; 
- solving technical difficulties;  
- establishing rules for participation in the educational 
process and monitoring their compliance; 
- planning and organization of classes 

technical role 
ability to use technical 
means 

- technical support for students; 
- selection of adequate digital tools; 
- demonstration of a positive attitude towards educational 
technologies; 
- demonstration of safe and healthy online behavior 
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Conclusions 

Thus, having considered the role of a teacher, we have concluded that it is not limited only to 

teaching. The highlighted roles clearly show how time-consuming and complex the process of 

preparing for classes is and how much the role of the teacher in the digital environment becomes more 

complicated. 
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Аннотация  

Основным фактором становления цифровой дидактики является переход человеческой 

цивилизации к новому этапу развития – информационному обществу. Современное развитие 

электронного образовательного процесса способствует развитию и внедрению цифровой 

дидактики в образовательный процесс. Методологи находятся в поиске наиболее 

эффективных методов и форматов обучения для тех или иных задач, разных аудиторий, 

способов, когда новая информация понимается и усваивается лучше. В статье 

рассматривается вопрос применения онлайн-обучения различных форматов взаимодействия 

участников образовательного процесса: синхронного, асинхронного и смешанного. Авторы 

пытаются найти баланс между этими форматами, анализируя их плюсы и минусы, обращая 

внимание на роль и компетенции преподавателя. Рассматривая роль педагога при работе  в 

онлайн-формате, авторы приходят к выводу, что она не ограничивается только 

преподаванием. Выделенные роли наглядно показывают, насколько трудоемким является 

процесс подготовки к проведению занятий, и как усложняется роль педагога в цифровой 

среде.  
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Аннотация 

Данная статья анализирует изменения, которые принесли с собой интернет-большие 

данные в обучении и изучении языков, проводя осмотр вызовов и потенциальных 

возможностей, с которыми сталкивается международное преподавание китайского языка в 

эпоху больших данных. Затем проводится анализ осуществимости применения больших 

данных в области международного образования на китайском языке, исследуя создание 

среды для добычи данных с акцентом на обучающихся, сбор данных о изучении 

китайского языка и исследование роли добычи данных в международном преподавании 

китайского языка. Затем проводится исследование применения анализа больших данных в 

области образования на китайском языке, включая создание модели анализа изучения 

китайского языка на основе больших данных, чтобы помочь преподавателям и 

исследователям китайского языка выявлять проблемы обучающихся в процессе изучения 

китайского языка и предпринимать соответствующие меры для повышения эффективности 

обучения. В заключение предлагаются принципы и концепции точного обучения на основе 

анализа больших данных в области изучения китайского языка, включая установление 

целей обучения, разработку учебных мероприятий, вмешательство в учебные активности 

и поддержку обучения с использованием больших данных, чтобы предложить 

рекомендации по развитию для точного обучения китайскому языку, основанного на 

данных. Данная статья стремится найти пути для применения больших данных в области 

международного образования на китайском языке через вышеупомянутые исследования.  
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Введение 

В традиционном классе по китайскому языку преобладает роль учителя, который передает 

знания и навыки через разъяснение учебного материала, при этом студенты находятся в 

пассивном положении. Из-за индивидуальных различий в базовых знаниях и учебных 

способностях студентов существует значительный разрыв в усвоении предлагаемых учителем 

знаний. Традиционная форма обучения приводит к тому, что студенты остаются в пассивном 

положении при получении знаний по китайскому языку. Подготовка и преподавание требуют 

значительных усилий, но результаты обучения не всегда удовлетворительны. 

Во-вторых, традиционный метод преподавания китайского языка в основном основан на 

использовании учебников, и учебный материал ограничивается в основном словами, 

грамматикой и чтением, что не может полностью поддержать интересы студентов и, наоборот, 

может вызвать у них негативные эмоции. Это также не соответствует всесторонним 

потребностям студентов в изучении китайского языка. С развитием интернета профессионально 

подготовленные учителя китайского языка могут искать дополнительные ресурсы и материалы 

через онлайн-поиск, чтобы обогатить учебный материал, разрабатывать гибкие, разнообразные 

и более интересные учебные занятия, использовать мультимедийное оборудование и 

обучающие пособия с элементами китайской культуры, что существенно повышает активность 

студентов в процессе изучения китайского языка. С развитием современных информационных 

технологий новые технологии, такие как большие данные и искусственный интеллект, смогут 

компенсировать недостатки традиционного обучения китайскому языку и способствовать 

развитию международного преподавания китайского языка в новом направлении [Иванов, 

2022]. 

Основная часть 

Из бесед с волонтерами-преподавателями китайского языка и преподавателями на 

отечественных онлайн-платформах стало ясно, что в условиях пандемии онлайн-обучение, 

изначально задуманное как вспомогательное, внезапно стало «основным классом». В начальной 

стадии онлайн-обучения учителя и студенты имели низкую степень адаптации, отсутствие 

опыта, а самостоятельность и самоконтроль студентов различны, многие из которых не могли 

сосредотачивать внимание, что привело к тому, что успеваемость студентов при онлайн-

обучении не улучшилась так же заметно, как при традиционном обучении, и обучающиеся и 

учебные результаты оказались неудовлетворительными. Во-вторых, учителя не могут 

своевременно отслеживать состояние студентов при одновременном онлайн-обучении многих 

студентов. Когда некоторые школы перешли к комбинированному онлайн -офлайн обучению, 

эффективность обучения немного повысилась. В ходе бесед также выявились технические 

проблемы, такие как неравномерные возможности платформы для обучения, что приводит к 

использованию слишком многих платформ учителями и студентами и низкой удобностью; 

качество сетевого соединения влияет на ход вопросов и темп урока, и так далее. В связи с 

неопределенным развитием ситуации с пандемией и ее социальными последствиями, 

смешанная модель обучения онлайн и офлайн вполне вероятно останется стандартной для 

международного обучения китайскому языку на длительный срок. Несмотря на ускорение 

трансформации традиционных методов преподавания китайского языка из-за пандемии, 

онлайн-обучение китайскому языку или комбинированное онлайн-офлайн обучение все еще 
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сталкиваются с проблемами неопытности, технологического недостатка и разрозненности 

ресурсов. В будущем развитии необходимо будет эффективно использовать новые технологии 

для устранения недостатков и удовлетворения потребностей учащихся из разных стран в 

изучении китайского языка – это одна из насущных задач в международном преподавании 

китайского языка. 

В эпоху больших данных учителя китайского языка должны сделать передовые изменения 

в своих взглядах на преподавание, методах и привычках. В то же время в онлайн -преподавании 

китайского языка необходимо применять новые технологии для улучшения онлайн -обучающей 

среды, изменения образа преподавания и интеграции учебных ресурсов. С использованием 

больших данных важно фокусироваться на потребностях изучения китайского языка у 

студентов из различных стран и регионов, с разными мотивациями и условиями обучения, а 

также на функциональности различных образовательных платформ. Это включает сбор данных 

о потребностях и достижениях в обучении, а также анализ этих данных. Кроме того, интеграция 

ресурсов в области международного преподавания китайского языка также требует поддержки 

технологии больших данных. Интеграция образовательных ресурсов опирается на 

унифицированный подход к управлению данными и информационным ресурсам, обеспечивая 

обмен данными в различных форматах, таких как текст, изображения, видео и аудио. С 

помощью мнения пользователей, собранного в большом объеме, ресурсы отбираются, 

обогащаются и оптимизируются, и затем эти оптимизированные данные используются для 

более эффективного использования образовательных ресурсов с использованием технологий 

анализа и извлечения данных [Петров, 2018]. 

Онлайн-учебные платформы способны преодолевать ограничения времени и пространства, 

предоставляя услуги поддержки уроков на основе Интернета с использованием технологий 

связи. Формы онлайн-обучения также разнообразны и, с учетом потребностей стилей обучения 

студентов, включают виртуальные классы, где учителя и студенты могут взаимодействовать в 

режиме реального времени, и сетевые курсы, доступные для просмотра в записи. В контексте 

языкового обучения важно иметь возможность для реального взаимодействия и диалога между 

учителем и студентами, и поддержка онлайн-трансляций и функций общения служит этой цели. 

Высоко реалистичные виртуальные классы предоставляют различные функции, такие как 

демонстрация учебных материалов, взаимодействие в режиме реального времени и запись 

лекций, чтобы удовлетворить разнообразные потребности учителей и студентов. Онлайн-

форумы предоставляют пространство для взаимодействия студентов между собой, становясь 

инструментом для решения вопросов, консультаций и обмена мнениями. Кроме того, системы 

управления оценками на онлайн-платформах могут предоставлять функции, такие как банк 

вопросов, проведение тестов и автоматическая оценка. Например, iFlytek разработала 

персонализированную систему обучения «Искусственный интеллект + Большие данные для 

индивидуального обучения» – Zhixuewang, ориентированную на студентов в школе [Смирнова, 

2019]. Система поддерживает функции автоматического создания тестов, онлайн -оценивания, 

обзора тестов и записи видеоуроков, значительно улучшая эффективность и точность создания 

и проверки учителями тестов. 

Англоязычные платформы для изучения языков предоставляют важные образцы для 

разработки китайских платформ по обучению китайскому языку с использованием технологии 

больших данных. Например, в 2019 году EF Education совместно с Tencent разработали 

платформу «Smart Classroom», используя технологии искусственного интеллекта и больших 
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данных. Эта платформа интегрирует распознавание изображений, распознавание эмоций и 

распознавание речи в комбинированное онлайн-офлайн обучение, помогая оптимизировать 

содержание и улучшать преподавательскую практику. От ввода знаний до их применения, от 

изучения языковых навыков до их применения, создается замкнутый цикл обучения, 

повышающий запоминаемость материала и мастерство языкового общения для улучшения 

эффективности обучения. 

В 2020 году EF Education, опираясь на обратную связь обучающихся и их привычки, 

полученные с использованием больших данных в области изучения взрослых английского 

языка, и используя свой богатый опыт в этой области, представила курсы Smart+, 

предоставляющие техническую поддержку и обширный учебный материал. С использованием 

анализа данных Smart+ может рекомендовать персонализированные курсы английского языка в 

соответствии с потребностями и интересами учащихся [Кузнецова, 2017]. Кроме того, EF 

Education, собрав огромное количество данных о произношении учащихся из Китая, создала 

базу данных по произношению, на основе которой разработала систему автоматического 

распознавания речи, соответствующую привычкам произношения китайцев, что помогает 

учащимся овладевать подлинным английским произношением. Большие данные играют 

ключевую роль в разработке курсов и оптимизации платформы, обогащая функционал онлайн-

учебных платформ и предоставляя необходимые условия для международного обучения 

китайскому языку. 

Мобильное обучение представляет собой высоко гибкую и персонализированную форму 

обучения, при которой учащиеся используют технологии интернета с помощью мобильных 

устройств для осуществления обучения вне зависимости от времени и места. С начала 20-го 

года, под воздействием пандемии, онлайн-образование активно развивается по всему миру, и 

приложения для образования непрерывно появляются на рынке. Согласно данным, 

представленным отчетом «Белая книга по мобильному интернету 2021», опубликованным 

SevenMao, в 2021 году доля использования приложений для обучения в мире превышает 10% в 

каждой стране, что делает их самой многочисленной и используемой категорией среди всех 

приложений [Горбачева, 2020]. Кроме того, большинство платформ для онлайн -обучения 

предоставляют возможность использования как на ПК, так и на мобильных устройствах, 

полностью удовлетворяя потребности учащихся в мобильном обучении в течение 

фрагментированного времени. 

Из-за ограничений по местоположению и условиям, большинство изучающих второй язык 

не могут длительное время находиться в языковой среде, что делает мобильное обучение все 

более популярным. Учащиеся могут самостоятельно учиться в любом месте вне учебного 

класса, что превращает мобильное обучение в дополнительную форму языкового обучения, 

улучшая традиционные методы преподавания. Мобильные приложения постепенно заменяют 

печатные книги в контенте из-за своей высокой актуальности и доступности, обеспечивая 

обширные учебные ресурсы. Мобильное обучение предоставляет учащимся удобство в учебе, 

позволяя им эффективно использовать свободное время и самостоятельно осваивать различные 

образовательные модули. Под руководством учителя формируется более профессиональная 

система знаний. Функциональность мобильных образовательных платформ постоянно 

расширяется, предоставляя учащимся разнообразные образовательные модули, удовлетворяя 

индивидуальные потребности различных категорий учащихся. В то же время изучающие второй 

язык могут погрузиться в более реальную языковую среду через сетевые платформы, закреплять 
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полученные знания, повышать чувство достижения в обучении второму языку и преодолевать 

барьеры использования языка в реальных ситуациях. 

При поддержке технологии больших данных становится возможным полное, точное и 

оперативное записывание данных об учебных привычках, учебном материале, учебном 

процессе и учебных результатах учащихся. С помощью анализа обучения строятся 

необходимые модели, данные визуализируются для более четкого отображения статуса учебы 

учащихся, помогая преподавателям точно оценивать целесообразность текущих учебных 

мероприятий, предсказывать ключевые направления предстоящих учебных вмешательств и 

проводить точное обучение. Комбинирование технологии больших данных с прецизионным 

обучением и ее применение в обучении китайскому языку позволяет контролировать и 

регулировать все этапы китайского обучения, создавая систему прецизионного обучения 

китайскому языку, действующую на основе данных больших данных, и предоставляя 

поддержку для новой модели обучения китайскому языку. На основе точного анализа 

характеристик учащихся и текущего состояния изучения китайского языка, перед уроком 

устанавливаются точные цели обучения в зависимости от разных типов уроков, точно 

планируется учебный материал в соответствии с потребностями  учащихся, точно 

разрабатываются учебные мероприятия в соответствии с стилем обучения. В течение и после 

урока проводится точная оценка учебного поведения студентов на основе наблюдений в классе 

и обратной связи данных, что позволяет делать персонализированные точные учебные 

вмешательства. Большие данные, ориентированные на прецизионное обучение китайскому 

языку, в первую очередь должны опираться на основные этапы работы с большими данными, 

включая анализ данных обучения китайскому языку, анализ обучения и мероприятий по 

вмешательству в обучение [Чжан, 2015]. 

С изменением методов преподавания и способов обучения пространство обучения, как 

место проведения учебных мероприятий, постоянно расширяется. В настоящее время обучение 

китайскому языку, подвергшееся влиянию пандемии, региональных и временных ограничений, 

в основном осуществляется в форме онлайн-обучения или комбинированного онлайн-очного 

обучения, и пространство обучения на основе интернет-больших данных постепенно 

открывается. В такой ситуации создание для изучающих китайский язык обширного веб-

пространства для обучения, платформы для преподавания китайского языка и ресурсного 

хранилища китайского языка становится особенно важным. Веб-пространство для обучения 

является гибким и разнообразным, предоставляя учащимся из разных стран ресурсы для 

изучения китайского языка, онлайн-платформы для обучения и взаимодействия, а также 

обеспечивая учителей и исследователей китайского языка обширными и целенаправленными 

данными обучения китайскому языку. Китайские языковые работники могут использовать 

технологии больших данных для анализа и обработки необходимых данных, далее глубоко 

анализировать и понимать поведение и процесс обучения изучающих китайский язык, 

оптимизировать дизайн курсов и учебные мероприятия. Применение больших данных также 

предоставляет надежную основу и огромные данные для оптимизации и развития пространства 

обучения. В будущем пространство обучения станет более разнообразным, в целом 

использовать мультимедийные технологии для обогащения физического пространства 

обучения, а также объединять физическое пространство обучения с веб-пространством для 

обучения, предоставляя учащимся более полный и удобный сервис. Внутри китайского веб-

пространства для обучения также можно более точно делить его в соответствии с 

потребностями учащихся: создание веб-пространства для обучения с упором на предоставление 
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видеоуроков, аудиоматериалов и учебных материалов по преподаванию китайского языка; 

создание пространства для обучения китайскому языку с упором на тренировку навыков 

восприятия, произношения, чтения и письма; создание коммуникативного пространства для 

обучения китайскому языку, где уделяется внимание ситуативному моделированию в областях 

жизни, бизнеса, туризма и т.д.; создание пространства для обучения китайской культуре с 

акцентом на знакомство с китайской культурой и развитием; создание открытого сообщества с 

акцентом на обмен и обсуждение. Разнообразное пространство обучения китайскому языку 

способствует повышению интереса китайских учащихся, улучшению опыта обучения 

китайскому языку и укреплению связей учащихся из различных культурных сред. 

Поддерживаемые данными больших данных, строительство веб-пространства для обучения 

китайскому языку становится более удобным и персонализированным [Антонова, 2019].  

Обладая всесторонним и устойчивым учебным пространством, система обучения на 

платформе изучения китайского языка также должна пройти персонализированный апгрейд с 

использованием технологии больших данных. В разработке курсов для системы необходимо 

исходить из мотивации и потребностей изучающих китайский язык из разных стран, а также 

учитывать возраст и базовый уровень знаний китайского языка для разработки и планирования 

содержания и пути обучения. Разрабатываются различные модули курсов по китайскому языку, 

уделяя внимание направлению обучения в области грамматики, культурной информации и 

языковых навыков. В разработке функций системы важно сначала сосредотачиваться на 

реальной записи и анализе данных об учебном поведении. Анализируя и точно оценивая данные 

об учебном статусе, учебных способностях и уровне учебы изучающих китайский язык, 

предоставляются аналитические отчеты по данным обучения для изучающих китайский язык и 

учителей. Учителя затем могут корректировать и улучшать стратегии обучения, основываясь на 

визуализированных результатах анализа данных. Для оптимизации системы 

персонализированного обучения китайскому языку запись и анализ данных требует большой 

помощи связанных с большими данными технологий. Например, используя технологию анализа 

эмоций, можно отслеживать эмоциональное состояние различных учащихся и предоставлять 

соответствующее руководство, чтобы обеспечить интеграцию учащихся в среду обучения 

китайскому языку. Во-вторых, следует разрабатывать функции взаимодействия, обогащая их в 

учебных классах по китайскому языку, группах как по классам, так и по личным учебным 

консультациям, открытым форумам и т. д. Важно также оптимизировать функцию 

персонализированной рассылки ресурсов для обучения китайскому языку, чтобы гарантировать 

направленность и полноту получаемых учащимися учебных ресурсов. 

В контексте образовательной среды, определенной большими данными, каждый учащийся 

и преподаватель представляют собой сами по себе данные. Деятельность и поведение учащихся 

могут быть полностью отслежены и записаны, предоставляя данные для обучения и анализа 

образовательных данных. Преподавание китайского языка для международных студентов 

должно строиться на создании среды обучения китайскому языку, основанной на потребностях 

изучающих китайский язык, с использованием технологий сбора и анализа больших данных. С 

использованием анализа данных о характеристиках учащихся в процессе изучения китайского 

языка можно точно диагностировать текущие трудности и потребности в обучении, 

прогнозировать учебные риски и пути. Это позволит учителям китайского языка своевременно 

улучшать методики обучения, предоставлять индивидуализированное и точное обучение, 

рекомендовать качественные учебные ресурсы и создавать реальное обучающее окружение на 

китайском языке.  
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Заключение 

Большие данные представляют собой не только новую технологию, но и важный ресурс и 

способ мышления, приносящие в образование возможности и изменения. Большие данные в 

образовании китайского языка для международных студентов развиваются параллельно с 

распространением онлайн-обучения китайскому языку, применением платформ для изучения 

китайского языка и созданием интеллектуальных классов. Путем сбора, анализа и добычи 

данных по изучению и преподаванию китайского языка учителя китайского языка могут лучше 

понять своих учеников, что делает обучение более точным и способствует более 

индивидуализированному подходу в курсах по китайскому языку. В данном исследовании была 

построена модель анализа изучения китайского языка на основе больших данных в соответствии 

с общим процессом применения технологий больших данных, исследуя путь применения 

больших данных в области международного обучения китайскому языку. 
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Abstract 

This article examines the changes that Internet big data has brought to language teaching and 

learning, examining the challenges and potential opportunities facing international Chinese language 

teaching in the era of big data. It then analyzes the feasibility of applying big data to internationa l 

Chinese language education by exploring the creation of a learner-centered data mining 

environment, the collection of Chinese language learning data, and the exploration of the role of 

data mining in international Chinese language teaching. Then, a study is conducted on the 

application of big data analytics in Chinese language education, including establishing a Chinese 

language learning analysis model based on big data to help Chinese language teachers and 

researchers identify students' problems in Chinese language learning and take appropriate measures 

to improve learning efficiency. In conclusion, principles and concepts of precision teaching based 

on big data analysis in the field of Chinese language learning are proposed, including setting learning 

goals, designing learning activities, intervening in learning activities, and supporting learning using 

big data, to propose development recommendations for precision teaching of Chinese language. 

data-driven. This paper aims to find ways to apply big data in the field of international Chinese 

language education through the above-mentioned studies. 
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Аннотация 

В современной социально-экономической среде, характеризующейся динамичными 

изменениями в требованиях рынка труда, формирование эффективного результата 

профессионального образования приобретает высокую актуальность. Результат 

образования превращается в центральное понятие, характеризующее систему образования, 

определяет совокупность знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть студент 

по завершении освоения образовательной программы соответствующего направления 

подготовки. В контексте компетентностного подхода компетентности являются ключевым 

компонентом результата образования, а интегративный результат объединяет несколько 

компетенций в структуре профессиональной компетентности, позволяя студентам 

применять их в разнообразных ситуациях профессиональной деятельности. Целью данной 

статьи является актуализация проблемы формирования интегративного результата 

образования, соответствующего интегративной сущности профессиональной деятельности 

и субъекта, осуществляющего эту деятельность и определение перспективных задач 

развития этой проблемы. Интегративный результат способствует улучшению качества 

образования, что делает его важным аспектом современной педагогической науки и 

образовательной практики. Актуализация проблемы формирования интегративного 

результата позволяет определить перспективы исследования этой проблемы. В первую 

очередь возникает проблема выявления и обоснования педагогических условий, 

способствующих формированию интегративного результата для конкретного модуля 

определенного направления профессионального образования. 
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Введение 

В современном обществе профессиональное образование играет ключевую роль в 

формировании кадрового потенциала и развитии экономики, обеспечивая 

конкурентоспособность государства в современном мире. В условиях быстрого 

технологического прогресса и изменений в требованиях рынка труда вопрос о формировании 

эффективного результата профессионального образования становится особо актуальным. 

Образовательные программы должны быть способны обеспечить студентам необходимые 

результаты, которые будут соответствовать современным требованиям профессиональной 

деятельности и целям подготовки специалистов определенного направления подготовки.  

В настоящее время интеграция образовательных программ является одним из важных и 

инновационных процессов, происходящих в сфере образования. Она направлена на достижение 

связанности отдельных дифференцированных частей и функций образовательной системы, 

чтобы создать эффективный и цельный результат профессионального образования.  

Применение интеграции в сфере образования 

В первую очередь, необходимо определить смысл и содержание термина «интеграция»: 

 состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, 

организма в одно целое; 

 процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных дифференцированных частей и 

функций системы, организма в одно цело [Советский энциклопедический словарь, 1986]. 

Научное сообщество различно трактует интегративный подход в педагогике. И.А. Зимняя, 

Е.В. Земцова описывают интегративный подход как «целостное представление совокупности 

объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной из характеристик, 

в результате чего создается его новое качество»; в то же время В.М. Лопаткин считает, что 

интегративный подход – средство, которое обеспечивает «целостность картины мира; 

способствует развитию способностей человека к системному мышлению при решении 

теоретических и практических задач» [Зимняя, Земцова, 2008; Лопаткин, 2000]. 

О.Б. Акимова и Н.К. Чапаев отмечают, что интегративный подход реализуется как на уровне 

технологии, так и на уровне содержания. Интегративный подход способствует развитию 

интеллектуального потенциала и личностного роста обучающихся, формированию 

профессиональных компетенций и созданию условий для самореализации и социализации 

[Акимова, Чапаев, 2012]. 

Также в своем исследовании С.И. Осипова и С.М. Бутакова обращают внимание на 

значимость развития математической компетентности в рамках профессиональной подготовки 

обучающихся в современном обществе. В результате обучения у студентов развиваются навыки 

абстрактного мышления и умения математического моделирования реальных процессов и 

явлений. В рамках данного контекста подчеркивается, что процесс формирования 

профессионально-математической компетентности обладает интегративным характером и 

зависит от взаимодействия различных научных дисциплин [Осипова, Бутакова, 2011]. 



420 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Aleksandra S. Kutovaya, Svetlana I. Osipova 
 

Ученые Амстердамского института междисциплинарных исследований, американских 

университетов Гарвард и Массачусетский технологический институт с включением в качестве 

школ трех вузов Финляндии и университетов Фучжоу, Зимбабве и Южной Африки 

подчеркивают значимость интеграции современного образования, так как она позволяет 

объединить знания и практическую деятельность, а также способствует развитию 

предпринимательских и профессиональных навыков у выпускников [Kans, Gustafsson, 2016; 

Ursin et al., 2010; Yin et al., 2018; Matinde, 2018]. 

Представленные выше точки зрения отечественных и зарубежных ученых подчеркивают 

актуальность формирования результата образования посредством интеграции с целью 

улучшения качества образования и формирования компетентностей, необходимых 

выпускникам бакалавриата для успешной профессиональной деятельности. 

Результаты образования 

Приступая к обсуждению формирования интегративного результата, уточним сущность 

понятия «результат». Под результатом понимается конечный итог, ради которого 

осуществляется какое-либо действие [Евгеньева, 1999]. 

В свою очередь, результат образования – ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

студентов и выпускников, выражающихся с помощью знаний, умений и навыков, которые 

показывают, что студент или выпускник должен продемонстрировать по окончанию части или 

всей образовательной программы [Абрамова, Гладкова, Ваганова, 2017]. 

Результат образования определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) через требования к уровню образования и структуре содержания 

программы. Процесс формирования результатов образования основывается на диалогической 

связи между учащимися, педагогами и работодателями, и согласовании требований 

предъявляемых ФГОС ВО и всех стейкхолдеров. Это позволяет адаптировать программы 

обучения, учитывая актуальные потребности рынка труда и изменяющиеся требования к 

профессиональным навыкам. Целью ФГОС является создание образовательной системы, 

которая готовит выпускников к успешной интеграции в современное общество, где требуются 

широкий набор навыков и способностей. 

Профессиональное образование в современном мире базируется на компетентностном 

подходе. Внедрение компетентностной модели в систему профессионального образования 

направлено на укрепление связей с рынком труда, повышение конкурентных преимуществ 

студентов и изменение подходов к образованию для лучшего соответствия требованиям 

современного общества и повышения качества образования [Осипова, 2016].  

Изучение научных концепций И.А. Зимней и А.В. Хуторского позволяет выявить основные 

принципы компетентностного подхода. Данный подход представляет собой систему 

принципов, которая определяет цели, содержание, структуру и процедуры оценки образования; 

устанавливает четкие требования к личностным характеристикам работника. Кроме того, 

предполагает, что обучение включает в себя систему знаний, умений и навыков, а не усвоение 

разрозненных знаний. Компетентностный подход также предполагает, что методы обучения 

должны строиться и отбираться на основе требований к результатам образования, 

определяемыми как системы компетенций и функций, которые выпускники выполняют в 

профессиональной деятельности и в обществе [Зимняя, 2005; Хуторской, 2013]. 

При рассмотрении проблемы обеспечения интегративного результата образования 



Methodology and technology of professional education 421 
 

About the formation of an integrated outcome of professional education 
 

возникает необходимость выявления связи образовательного результата и компетенций, 

формируемых в образовательном процессе. 

В рамках использования компетентностного подхода в оценке результата образования 

считаем целесообразным уточнить базовые понятия: компетенция и компетентность. 

Компетенция определяется как: 

 совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков и способов деятельности, 

задаваемые по отношению к определенному кругу предметов и процессов (В.В. 

Краевский, А.В. Хуторской [Краевский, Хуторской, 2007]); 

 совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 

осведомлен и иметь практический опыт работы (Глоссарий ФГОС [Белашов, 2015]); 

 динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, 

которую студент может продемонстрировать после образовательной программы (О.А. 

Бондарева [Бондарева, 2012]). 

Компетентность это: 

 уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный 

опыт деятельности в заданной сфере (А.В. Хуторской [Хуторской, 2013]); 

 умение активно использовать полученные личные и профессиональные знания и навыки 

в практической или научной деятельности (Глоссарий ФГОС [Белашов, 2015]); 

 атрибут подготовки к будущей профессиональной  деятельности (П.Г. Щедровицкий 

[Золотовская, 2010]). 

Проведенный анализ соотношения понятий «компетенция» и «компетентность» позволили 

выявить три разных подхода. Первый подход рассматривает эти понятия как синонимы. Второй 

подход определяет компетенцию как общее не связанное с личность совокупность требований 

к деятельности, освоение которых обеспечивает ее успешность и представляет собой 

компетентность. Ряд ученых представляют компетентность как компетенцию в действии. 

Третий подход, который будет использован нами в определении интегративного результата 

освоения модуля совокупности дисциплин, представляет компетентность выпускника как 

кластер ряда компетенций во взаимосвязи и взаимоединстве на основе междисциплинарных 

связей дисциплин модуля. 

Важно отметить, что результат образования и компетентность имеют отличия. Результат 

образования – набор умений, знаний и навыков, которые показывает выпускник определенного 

уровня образования. Компетентность, в свою очередь, является характеристикой личностных 

качеств человека, которая состоит из мотивационно-ценностных, когнитивных, 

деятельностных, рефлексивно-оценочных компонентов и включает в себя результаты 

образования. Оцениваемые результаты образования показывают степень достижения 

компетентности. 

Интегративный результат 

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что результатом интегрированного 

подхода является интегративный результат – конечный итог образовательного процесса, 

который объединяет в себе комплекс компетентностей и качеств выпускника, характеризуя его 

профессиональные возможности. 

Формирование интегративного результата профессионального образования имеет 

несколько основных целей: 
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 интегративный результат помогает обеспечить целостность и связность образовательного 

процесса, позволяя выпускнику иметь более полное и системное представление о своих 

компетентностях и их взаимосвязи. 

 интегративный результат способствует повышению качества образования, так как 

обеспечивает комплексный и глубокий подход к подготовке выпускников; 

 интегративный результат способствует развитию саморегуляции и самоорганизации 

выпускника. 

Интегративный результат позволяет выпускнику быть готовым к изменениям, развиваться 

и адаптироваться к новым вызовам и требованиям рынка труда. Он создает основу для 

дальнейшего профессионального роста и успешной карьеры. Поэтому образовательные 

программы и методы обучения должны быть направлены на формирование интегративного 

результата, обеспечивая выпускникам все необходимые знания, навыки и качества для 

успешной интеграции в современное общество и профессиональной сфере. 

Для достижения интегративного результата профессионального образования необходимо 

создать образовательную среду, которая будет способствовать развитию таких качеств 

студентов, как критическое мышление, творческое решение проблем, коммуникативные навыки 

и самостоятельность. Также важно предоставить студентам возможность применять свои 

знания и навыки на практике через стажировки, проектную работу и другие формы 

практического обучения. 

Так, например, по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия ФГОС предъявляет 

требования к формированию ряда компетентностей, в то время как, любая профессиональная 

деятельность осуществляется в качестве интегративной деятельности, опирающейся на 

приобретенное образование, а каждый индивидуум, в свою очередь, выражает себя как 

интегративную сущность. 

Согласно установленной классификации в ФГОС, компетенции подразделяются на три 

типа: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Универсальные компетенции включают в себя общие знания, социальные и личностные 

навыки, которые позволяют обучающимся быть успешными вне зависимости от конкретного 

направления профессиональной деятельности.  

Рассмотрим универсальные компетенции ФГОС высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 22.03.02 Металлургия. К ним относятся: системное и критическое 

мышление (УК-1), разработка и реализация проектов (УК-2), командная работа и лидерство 

(УК-3), коммуникация (УК-4), межкультурное взаимодействие (УК-5), самоорганизация и 

саморазвитие (УК-6, УК-7), безопасность жизнедеятельности (УК–8), инклюзивная 

компетентность (УК-9), экономическая культура и финансовая грамотность (УК-10), 

гражданская позиция (УК-11). 

Общепрофессиональные компетенции позволяют выполнять обобщенные трудовые 

функции, которые являются общими для данной области или сферы профессиональной 

деятельности. Согласно ФГОС ВО 22.03.02 Металлургия к общепрофессиональным 

компетенциям относятся: применение фундаментальных знаний (ОПК-1), техническое 

проектирование (ОПК-2), когнитивное управление (ОПК-3), использование инструментов и 

оборудования (ОПК-4), научные исследования (ОПК-5), принятие решений (ОПК-6), 

применение прикладных знаний (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции позволяют выполнять трудовые функции или 

профессиональные действия в определенной области профессиональной деятельности, решать 
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конкретные типы задач, связанных с данной профессией. При этом профессиональные 

компетенции определяются организацией самостоятельно на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) 

[Компетенции как основной результат обучения, www].  

Для получения интегративного результата образования по одному из модулей учебного 

плана считаем целесообразным выявить междисциплинарные связи между дисциплинами 

модуля. Выявленные междисциплинарные связи фактически определяют взаимосвязь 

формируемых в модуле универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, что позволит выстраивать оптимальную последовательность изучения дисциплин 

модуля с учетом междисциплинарных связей, реализация которых приведет к получению 

интегрированного результата образования. 

Заключение 

Таким образом, формирование интегративного результата в профессиональном 

образовании играет важную роль в развитии комплекса компетентностей и качеств выпускника 

в его компетентностной модели. В этих условиях выпускник имеет возможность получить 

целостное и сбалансированное образование, включающее не только специализированные 

знания, но и общекультурные, социальные и личностные навыки, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

Актуализация проблемы формирования интегративного результата позволяет определить 

перспективы исследования этой проблемы. В первую очередь возникает проблема выявления и 

обоснования педагогических условий, способствующих формированию интегративного 

результата для конкретного модуля определенного направления профессионального 

образования. Отдельной сложной проблемой является разработка диагностического аппарата, 

позволяющего оценить достижение цели – получение интегративного результата образования в 

условиях реализации компетентностного подхода. 
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Abstract 

In the modern socio-economic environment, characterized by dynamic changes in the 

requirements of the labor market, the formation of an effective result of vocational educatio n 

becomes highly relevant. The result of education turns into a central concept that characterizes the 

education system and determines the totality of knowledge, abilities and skills that a student must 

master upon completion of the educational program of the relevant field of study. In the context of 

the competency-based approach, competencies are a key component of the educational outcome, 

and the integrative result combines several competencies in the structure of professiona l 
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competence, allowing students to apply them in a variety of professional situations. The purpose of 

this article is to update the problem of forming an integrative result of education that corresponds to 

the integrative essence of professional activity and the subject carrying out this activity and to 

determine long-term tasks for the development of this problem. The integrative result contributes to 

improving the quality of education, which makes it an important aspect of modern pedagogical 

science and educational practice. Updating the problem of forming an integrative result allows us to 

determine the prospects for studying this problem. First of all, the problem arises of identifying and 

justifying pedagogical conditions that contribute to the formation of an integrative result for a 

specific module of a certain area of vocational education. 

For citation 

Kutovaya A.S., Osipova S.I. (2023) O formirovanii integrativnogo rezul'tata professional' nogo 

obrazovaniya [About the formation of an integrated outcome of professional education].  

Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 418-426. DOI: 

10.34670/AR.2024.13.53.035 

Keywords 

Education, quality, outcome, competency, competence, integration. 

References 

1. Abramova N.S., Gladkova M.N., Vaganova O.I. (2017) Osobennosti razrabotki otsenochnykh materialov v usloviyakh 

realizatsii kompetentnostnogo podkhoda [Features of the development of assessment materials in the conditions of 

implementation of the competency-based approach]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya 

[Problems of modern pedagogical education], 57-1, pp. 3-9. 

2. Akimova O.B., Chapaev N.K. (2012) Integrativnyi podkhod k sozdaniyu akmeologicheski orientirovannoi sistemy 

obshchepedagogicheskoi podgotovki pedagoga professional'nogo obrazovaniya [An integrative approach to the creation 

of an acmeologically oriented system of general pedagogical training for vocational education teachers ]. Nauchnyi 

dialog [Scientific dialogue], 10, pp. 8-18. 

3. Belashov P.D. (2015) Sushchnost' ponyatiya «kompetentsiya» i «kompetentnost'» v nauchnoi literature [The essence of 

the concept of “competence” and “competence” in scientific literature ]. XXI vek: itogi proshlogo i problemy 

nastoyashchego plyus [XXI century: results of the past and problems of the present plus ], 2, 6, p. 79. 

4. Bondareva O.A. (2012) Normativno-pravovaya baza i metodicheskoe obespechenie formirovaniya professional'nykh 

kompetentsii bakalavra v usloviyakh realizatsii FGOS [Regulatory framework and methodological support for the 

formation of professional competencies of a bachelor in the context of the implementation of the Federal State 

Educational Standard]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye 

nauki [Scientific notes of the Oryol State University. Series: Humanities and social science], 5, pp. 299-303. 

5. Evgen'eva A.P. (1999) Slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t. [Dictionary of the Russian language: In 4 volumes ]. Moscow. 

6. Kans M., Gustafsson Å. (2016) Analyzing the meaning of interdisciplinary in the CDIO context. In: The 12th 

International CDIO Conference. Turku University of Applied Sciences. 

7. Khutorskoi A.V. (2013) Kompetentnostnyi podkhod v obuchenii  [Competence-based approach to training].  

8. Khutorskoi A.V. (2013) Pedagogicheskii osnovaniya diagnostiki i otsenki kompetentnostnykh rezul'tatov obucheniya 

[Pedagogical basis for diagnosing and assessing competency-based learning outcomes]. Izvestiya Volgogradskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta  [News of the Volgograd State Pedagogical University], 5 (80), pp. 7-

15. 

9. Kompetentsii kak osnovnoi rezul'tat obucheniya  [Competencies as the main learning outcome]. Available at: 

https://teachers–handbook.rudn.ru/process/competencies.html [Accessed 11/11/2023] 

10. Kraevskii V.V., Khutorskoi A.V. (2007) Osnovy obucheniya. Didaktika i metodika  [Basics of training. Didactics and 

methodology]. Moscow: Akademiya Publ. 

11. Lopatkin V.M. (2000) Integratsionnye protsessy v regional'noi sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya  [Integration 

processes in the regional system of teacher education]. Barnaul. 

12. Matinde E. (2018) Enhancing the Entrepreneurial and Intrapreneurial Attributes of Engineering Graduates: A Review 

Proposal for Metallurgy and Materials Engineering Undergraduate Curricula at Two African Universities. Education 



426 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Aleksandra S. Kutovaya, Svetlana I. Osipova 
 

Sciences, 9, 1, p. 4. 

13. Osipova S.I. (2016) Kompetentnostnyi podkhod v realizatsii inzhenernogo obrazovaniya [Competence-based approach 

to the implementation of engineering education]. Pedagogika [Pedagogy], 6, pp. 53-59. 

14. Osipova S.I., Butakova S.M. (2011) Integrativno-bazisnyi podkhod v formirovanii matematicheskoi kompetentnosti 

studentov [Integrative-basic approach in the formation of mathematical competence of students ]. Alma mater, 2, pp. 46-

51. 

15. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 02.06.2020 № 702 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo 

standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 22.03.02 Metallurgiya (uroven' bakalavriata)» 

(Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 10.07.2020 № 58902)  [Order of the Ministry of Education and Science of Russia 

dated 06/02/2020 No. 702 “On approval of the federal state educational standard of higher education in the field of 

preparation 03/22/02 Metallurgy (undergraduate level)” (Registered with the Ministry of Justice of Russia on 07/10/2020 

No. 58902)]. 

16. (1986) Sovetskii entsiklopedicheskii slovar' [Soviet encyclopedic dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya Publ.  

17. Ursin J. et al. (2010) Is education getting lost in university mergers? Tertiary education and management , 16, pp. 327-

340. 

18. Yin W. et al. (2018) Zijin Mode: Industry and Education Deep Integration in Mining Engineering. International Journal 

of Georesources and Environment, 4, 3, pp. 64-68. 

19. Zimnyaya I.A. (2005) Sotsial'no–professional'naya kompetentnost' kak tselostnyi rezul'tat professional'nogo 

obrazovaniya (idealizirovannaya model') [Social and professional competence as a holistic result of professional 

education (idealized model)]. Problemy kachestva obrazovaniya [Problems of quality of education], 2, pp. 10-19. 

20. Zimnyaya I.A., Zemtsova E.V. (2008) Integrativnyi podkhod k otsenke edinoi sotsial'no -professional'noi 

kompetentnosti vypusknikov vuzov [An integrative approach to assessing the unified social and professional 

competence of university graduates ]. Vysshee obrazovanie segodnya [Higher education today], 5, pp. 14-19. 

21. Zolotovskaya L.A. (2010) Psikhologo-pedagogicheskaya kompetentnost' kak uslovie professionalizma pedagoga 

vysshei shkoly [Psychological and pedagogical competence as a condition for the professionalism of a higher school 

teacher]. Sotsial'no-gumanitarnye znaniya [Social and humanitarian knowledge], 6, pp. 108-115. 

 

 
About  t he formati on of an i nt egrated out come of prof essi onal  educat ion 

 

 

 

 



Methodology and technology of professional education 427 
 

Active methods of training future social work specialists to accompany … 
 

УДК 378.1 DOI: 10.34670/AR.2024.86.76.036 
Исмаилов Муслим Русланович 

Активные методы подготовки будущих специалистов социальной 

работы к сопровождению граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Исмаилов Муслим Русланович 

Преподаватель,  

Чеченский аграрно-технический колледж, 

364037, Российская Федерация, Грозный, ул. Нурбагандова, 22; 

e-mail: s-rakhmat@list.ru 

Аннотация 

Актуализируется значимость повышения качества подготовки студентов в 

организациях среднего профессионального образования. Утверждается о 

целесообразности применения новых методов обучения специалистов социального 

профиля, содействия им в освоении компетенций, требуемых для сопровождения граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дается определение понятию готовности 

студентов-будущих специалистов социальной работы к сопровождению указанной 

категории граждан. Описываются исследования, раскрывающие применение активных 

методов в профессиональном обучении будущих специалистов социальной работы. Дается 

теоретическое обоснование целесообразности использования активных методов (метода 

проектов, деловой игры и кейс-метода) в подготовке студентов к социальному 

сопровождению граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. 

Описывается практика применения данных методов на практических занятиях в обучении 

будущих специалистов социальной работы. Делается вывод о направленности метода 

проектов, деловой игры и кейс-метода на развитие необходимых компетенций у студентов 

социального профиля, осваивающих необходимые компетенции для сопровождения 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Введение 

Повышение качества подготовки студентов в организациях среднего профессионального 

образования выступает необходимым условием эффективности  их дальнейшей трудовой 

деятельности, социальной адаптации, жизненной и профессиональной самореализации. 

Особенно важно применять новые технологии и методы обучения в профессиональной 

подготовке студентов, осваивающих технологии социальной работы (будущих специалистов 

данного профиля), которые зачастую взаимодействуют с социально уязвимыми группами 

населения, оказывают помощь и социальную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Учитывая, что данная категория лиц достаточно разнообразна по 

возрастным, психофизическим, социально-экономическим и культурным характеристикам, 

имеет смысл уделить особое внимание формированию необходимых компетенций студентов. 

Большую роль играет расширение спектра знаний (психолого-педагогических, нормативно-

правовых, медико-биологических, финансово-экономических), требуемых в осуществлении 

успешной работы по сопровождению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Согласно ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, выпускники должны 

уметь выявлять проблемы, предоставлять социальные услуги, проводить профилактические 

мероприятия в работе с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Поэтому на 

специалистов социальной работы накладывается определенная ответственность за способность  

активизировать внутренние и внешние ресурсы личности при оказании социальной помощи 

лицам, которые не обладают данными ресурсами или не могут их применить.  

В этой связи преподавателям необходимо применять такие методы обучения, которые не 

только способствуют формированию общепрофессиональных и указанных выше 

профессиональных компетенций студентов, но и развитию у них нужных качеств. Практика 

нашей педагогической деятельности и учет положений научных исследований подтверждает 

эффективность использования активных методов обучения в профессиональной подготовке 

специалистов различных трудовых областей.  

Исходя из вышеобозначенных положений, отметим цель статьи, состоящую в 

теоретическом обосновании возможности использования активных методов подготовки 

студентов, будущих специалистов социальной работы, к сопровождению лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Готовность студентов социальной работы к сопровождению 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Одним из результатов профессионального обучения будущих специалистов социальной 

работы должна выступить их готовность к сопровождению граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация рассматривается как «обстоятельство или 

обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия 

которых он не может преодолеть самостоятельно» (ФЗ «О государственной социальной 

помощи»). Собственно поэтому и активно развивается служба социального сопровождения 

населения, оказания лицам необходимых услуг и помощи в решении множества проблем.  

Учёные рассматривают разные составляющие профессиональной готовности социальных 

работников к трудовой деятельности. Так, Л.Ж. Караванова, Л.А. Становова в такой готовности 

выделяют психологическую культуру, которая «является важной для духовно-нравственного 
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развития личности будущего социального работника» [Караванова, Становова, 2017, 63]. 

Подчеркивается, что она проявляется в эмпатических качествах, необходимых для работы с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Е.Н. Деревцова, И.В. 

Федосова исследуют особенности обучения будущих социальных педагогов в аспекте 

формирования их готовности к партнерским отношениям. Она рассматриваются как 

«структурно-уровневое образование, … обеспечивающее успешность построения специалистом 

совместной деятельности с различными группами субъектов по решению социальных проблем 

подопечных» [Деревцова, Федосова, 2016, 151].  

А.Н. Ковтунова описывает рефлексивную готовность указанной категории специалиста, как 

«интегративное качество личности, обеспечивающее процесс анализа, осмысления и 

переосмысления опыта деятельности в сфере работы с лицами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» [Ковтунова, 2010, 1]. Автор включает в такую готовность 

самокритичность, целенаправленность, креативность, осмысленность, коммуникативность, 

эмпатийность, терпимость.  

Таким образом, можно заключить, что профессиональная готовность будущих 

специалистов социальной работы выступает комплексным, интегративным образованием, 

способствующим оказанию квалифицированной социальной помощи гражданам. А готовность 

будущих специалистов социальной работы к сопровождению граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, является субъектно-профессиональным качеством, выраженным в 

психологической культуре, рефлексивности, эмпатийности, обеспечивающим социальное 

сопровождение граждан, которые не могут самостоятельно преодолеть трудные обстоятельства 

жизни. Данные проявления сами по себе интегративны и включают коммуникативные качества, 

эмпатичные свойства, нравственные характеристики, когнитивные процессы и пр. Они могут 

развиваться стихийно и потому несистемно, либо под влиянием специально организованной 

среды, с применением соответствующих условий, форм и методов. В данном исследовании 

сосредоточимся на методах обучения.  

Применение активных методов обучения будущих специалистов 

социальной работы к сопровождению граждан, оказавшихся в 

ТЖС 

Для формирования и развития рассматриваемой выше готовности необходимо 

совершенствовать содержательно-смысловые и организационно-методические аспекты 

среднего профессионального образования, использовать методы обучения, которые развивают 

коммуникацию, творческость, эмпатийность, ответственность, то есть активные методы 

обучения. 

Отметим, что в большей мере данные методы направлены на развитие психолого-

педагогических знаний. Такие методы, как кинопедагогика, метод сгущения и визуализации 

информации, метод решения педагогических ситуаций, способствуют повышению готовности 

специалистов к работе со «сложными контингентами» детей [Ильясов, 2022]. Эти дети, как 

правило, находятся в трудной жизненной ситуации, которая негативно сказывается на их 

поведении и требует как психолого-педагогической, так и социальной поддержки.  

Рассмотрим методы, которые применяются специалистами в профессиональной подготовке 

непосредственно студентов, обучающихся на факультетах социальной работы. К примеру, Б.Ш. 

Алиева, Н.А. Ахмедова, А.Х. Рашидова предлагают в профессиональной подготовке будущих 
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социальных работников применять три активных метода обучения: проектный  метод, игровое 

моделирование профессиональных ситуаций и метод кейсов [Алиева и др., 2019]. 

Подчёркивается, что в процессе обучения, основанного на применении данных методов, 

студенты учатся определять индивидуальные потребности граждан, выявлять жизненные 

обстоятельства, оказывать помощь семьям, находящимся в неблагоприятных условиях и пр. 

Отметим также, что кейс-метод используется в системе повышения квалификации работников 

социальной сферы, так как он обеспечивает «погружение» в ситуацию оказания социальной 

помощи гражданам [Тимошенко, 2020]. 

А.М. Булынин поднимает проблему воспитания у будущих социальных работников 

гуманного отношения к гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Автор 

отмечает, что воспитание гуманизма является сложным и длительным процессом, в котором 

данные ценности «пробиваются сквозь буреломы авторитаризма, технократизма, равнодушия» 

[Булынин, 2019]. Исследователь также видит потенциал игровой деятельности и творческого 

проектирования для развития нравственных качеств у будущих социальных работников.  

Потенциал проектов (исследовательских, информационных, творческих, мультипроектов) 

обнаруживается и работе А. Н. Ковтуновой. Автор описывает направленность данного метода 

на решение широкого спектра образовательных задач, среди  которых развитие различных 

знаний, формирование способностей в части оказания социально-психологической помощи 

гражданам [Ковтунова, 2010]. Представлены результаты применения метода проектов в 

профессиональном обучении студентов социальной работы. Тем самым приводятся аргументы 

в защиту метода проектов, применяемого для подготовки будущих специалистов социальной 

работы, которые осваивают необходимые компетенции оказания помощи гражданам, 

оказавшимся в ТЖС.  

На основании выше названных работ становится понятным, что среди активных методов в 

профессиональной подготовке будущих специалистов социальной работы наибольшее значение 

придается таким как: метод проектов, деловая игра и метод кейсов. Именно они способствуют 

погружению будущих специалистов социальной работы в коммуникативную деятельность, 

учебно-профессиональное взаимодействие, стимулируют к поиску эффективных способов 

решения проблем граждан, оказавшихся в ТЖС, обеспечивают рассмотрение проблем с разных 

сторон. 

В практике нашей педагогической деятельности данные методы используется 

систематически на семинарских и практических занятиях со студентами. Так, например, метод 

проектов применяется в изучении причин попадания граждан в трудную жизненную ситуацию 

(тяжёлая болезнь, финансовые трудности, боевые действия); определении групп лиц, 

относящихся к данной категории (безработные, малообеспеченные, неблагополучные семьи); 

исследовании видов проблем (финансовых, психологических, бытовых и пр.), с которыми 

сталкиваются указанные субъекты. Студенты также разрабатывают проекты, в которых они 

путем исследования реальных историй людей, оказавшихся в ТЖС, определяют способы 

оказания им помощи. Анализируются пути выстраивания межведомственного взаимодействия 

с различными организациями (образования, здравоохранения, правоохранительными органами) 

и активизации личностных ресурсов граждан, ресурсов ближайшего окружения, способов 

государственной поддержки уязвимых групп лиц, в том числе детей. В последний год студенты 

разрабатывают проекты, в которых исследуют меры социальной поддержки участников 

специальной военной операции и их семей, а также беженцев из мест боевых действий. Будущие 

специалисты социальной работы разрабатывают памятки, информационные буклеты, 
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инфографику для разных категорий граждан, в которых указываются телефоны служб 

медицинской, психологической, юридической помощи; сайты соответствующих организаций; 

ответственные за эти виды помощи в регионе.  

Следующий метод, который также применяется для подготовки будущих специалистов 

социальной работы к сопровождению граждан, оказавшихся в ТЖС, это деловая игра. На 

занятиях со студентами после освоения теоретического курса тем дисциплин осуществляется 

их закрепление в рамках деловой игры. В играх моделируются ситуации из дальнейшей 

профессиональной деятельности будущих социальных работников, связанные с 

осуществлением консультирования лиц, оказавшихся в ТЖС. В частности, тренируются навыки 

консультирования граждан, с учетом их возрастных, личностных и социокультурных 

особенностей. В данных консультациях отрабатывается алгоритм оказания помощи социально 

уязвимым лицам путем диагностики их проблем, выявления характера и степени выраженности 

имеющихся сложностей, определения стратегий оперативного реагирования на запросы 

граждан. К примеру, если осуществляется сопровождение детей, попавших в ТЖС, 

определяется степень угрозы их социальному благополучию, необходимость сообщения о 

существующей проблеме в ОВД, медицинские организации, службы психологической помощи 

и пр. В рамках модулируемых консультационных ситуаций определяется необходимость 

изъятия ребенка из семьи или осуществления социального патронажа неблагополучной семьи, 

выстраивания взаимодействия с родителями и пр.  

Также отметим еще один метод, который получил применение в нашей педагогической 

практике подготовки будущих специалистов социальной работы, это кейс-метод. Он связан с 

решением профессиональных ситуаций, социально-педагогических задач, которые возникают в 

деятельности данных специалистов при сопровождении граждан, оказавшихся в ТЖС. 

Применение данного метода предполагает решение со студентами специально разработанных 

преподавателями задач, направленных на изучение семейных, финансовых, бытовых проблем 

граждан; вариантов выхода из проблемных ситуаций; определения алгоритмов принятия 

решений, обеспечивающих оказание эффективной, адресной, своевременной социальной 

помощи. Анализируя данные кейсы, студенты знакомятся с многообразием, сложностью, 

комплексностью проблемных ситуаций, возникающих у разных категорий населения, 

нуждающегося в социальном сопровождении. Кейсы применяются как для формирования 

необходимых компетенций у будущих специалистов социальной работы, так и для проведения 

контроля знаний. 

Итак, в процессе подготовки студентов колледжа, будущих специалистов социальной 

работы к сопровождению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нами 

применяются различные активные методы. Однако наибольшую популярность получили три из 

них: метод проектов, деловая игра и кейс-метод. Данные методы обеспечивают развитие 

коммуникативных качеств, эмпатичных свойств, нравственных характеристик, когнитивных 

процессов, необходимых для сопровождения социально уязвимых групп населения.  

Заключение 

Современная профессиональная подготовка студентов, которые приобретают компетенции 

социальной помощи, должна содействовать им в освоении значимых для работы в современных 

условиях навыков и умений, обеспечивающих успешную трудовую адаптацию и эффективную 

профессионализацию. Важно применять такие методы, которые будут развивать необходимые 
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знания для обеспечения способности выпускников колледжей, подготавливающих 

специалистов социальной работы, осуществлять сопровождение граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В этой связи применение активных методов обучения видится 

вполне целесообразным для освоения студентами алгоритмов оказания социальной помощи 

разным, в том числе незащищенным, уязвимым группам населения. Использование в 

педагогической работе преподавателей колледжа проектного метода, проведение ими деловых 

игр, организация решения профессиональных кейсов помогает эффективно подготовить 

будущих специалистов социальной работы к взаимодействию с гражданами, оказавшимися в 

ТЖС. Эти методы способствуют получению студентами представлений о многообразии 

социальных проблем граждан и способах оказания им содействия в преодолении или 

нивелировании негативного влияния трудной жизненной ситуации на личность.  
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Abstract 

The importance of improving the quality of student training in secondary vocational education 

organizations is being updated. It is argued that it is advisable to update the methods of training 

future social work specialists and prepare for supporting citizens who find themselves in difficult 

life situations. The concept of readiness of future social work specialists to accompany this category 

of citizens is clarified. Research is described that reveals the use of active learning methods in the 

professional training of future social work specialists. A theoretical justification is given for the 

feasibility of using active methods (project method, business game and case method) in preparing 

students for social support of citizens who find themselves in difficult life circumstances. The 

practice of using these methods in practical classes in training future social work specialists is 

described. A conclusion is drawn about the focus of the project method, business game and case 

method on the development of the necessary competencies and qualities in social profile students 

who are mastering the necessary competencies to accompany citizens who find themselves in 

difficult life situations. Modern professional training of students who acquire social assistance 

competencies should assist them in mastering skills and abilities that are significant for work in 

modern conditions, ensuring successful labor adaptation and effective professionalization. 

For citation 

Ismailov M.R. (2023) Aktivnye metody podgotovki budushchikh spetsialistov sotsial'noi raboty 

k soprovozhdeniyu grazhdan, okazavshikhsya v trudnoi zhiznennoi situatsii [Active methods of 

training future social work specialists to accompany citizens who find themselves in difficult life 

situations]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 427-434. DOI: 

10.34670/AR.2024.86.76.036 

Keywords 

Active methods, future social work specialists, social support, difficult life situation, project 

method, business game, case method. 

References 

1. Alekseicheva E.Yu. (2021) Gumanizaciya obrazovaniya kak sposob s ozdaniya gumannogo budushchego [Humanization 

of education as a way to create a humane future] Metodologiya nauchnyh issledovanij. materialy nauchnogo seminara. 

/ Ser. «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU». [Methodology of scientific research. materials  

of the scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU". Yaroslavl]. 

pp. 131-135. 

2. Alieva B.Sh., Akhmedova N.A., Rashidova A.Kh. (2019) K probleme formirovaniya gotovnosti budushchikh 

sotsial'nykh rabotnikov k professional'noi deyatel'nosti na osnove ispol'zovaniya innovatsionnykh obrazovatel'nykh 

tekhnologii [On the problem of developing the readiness of future social workers for professional activities based on the 

use of innovative educational technologies]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya  [World of Science, Culture, Education], 

3 (76), pp. 215-217. 

3. Bulynin A.M. (2019) Vospitanie u budushchikh sotsial'nykh rabotnikov gumannogo otnosheniya k grazhdanam, 

nakhodyashchimsya v trudnoi zhiznennoi situatsii [Instilling in future social workers a humane attitude towards citizens 

in difficult life situations]. Simbirskii nauchnyi vestnik  [Simbirsk Scientific Bulletin], 3, pp. 7-12. 

4. Derevtsova E.N., Fedosova I.V. (2016) Sotsial'noe partnerstvo vuza kak uslovie formirovaniya gotovnosti budushchikh 

sotsial'nykh pedagogov k partnerskim otnosheniyam [Social partnership of a university as a condition for developing 

the readiness of future social educators for partnerships ]. Baltiiskii gumanitarnyi zhurnal [Baltic Humanitarian Journal], 

5, 2 (15), pp. 150-154. 

5. Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart srednego professional'nogo obrazovaniya po spetsial'nosti 

39.02.01 Sotsial'naya rabota [Federal state educational standard of secondary vocational education in specialty 39.02.01 

Social work]. Available at: https://base.garant.ru/405358651/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ [Accessed 



434 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Muslim R. Ismailov 
 

12/12/2023] 

6. Federal'nyi zakon «O gosudarstvennoi sotsial'noi pomoshchi» ot 17.07.1999 № 178 -FZ (poslednyaya redaktsiya) 

[Federal Law “On State Social Assistance” dated July 17, 1999 No. 178-FZ (latest edition)]. 

7. Il'yasov D.F., Selivanova E.A. (2022) Aktivnye metody populyarizatsii nauchnykh psikhologo -pedagogicheskikh znanii 

sredi uchitelei obshcheobrazovatel'nykh organizatsii [Active methods of popularizing scientific psychological and 

pedagogical knowledge among teachers of general education organizations ]. Nauchnoe obespechenie sistemy 

povysheniya kvalifikatsii kadrov [Scientific support of personnel development systems], 2 (51), pp. 5-18. 

8. Karavanova L.Zh., Stanovova L.A. (2017) Psikhologicheskaya kul'tura lichnosti kak osnova professional'noi podgotovki 

sotsial'nogo rabotnika [Psychological culture of the individual as the basis for professional training of a social worker]. 

In: Psikhologiya, obrazovanie: aktual'nye i prioritetnye napravleniya issledovanii  [Psychology, education: current and 

priority areas of research]. Tver. 

9. Kovtunova A.N. (2010) Pedagogicheskaya tekhnologiya formirovaniya refleksivnoi gotovnosti stu dentov-sotsionomov 

[Pedagogical technology for the formation of reflective readiness of socionom students ]. Nauchnye issledovaniya v 

obrazovanii [Scientific research in education], 8, pp. 1-6. 

10. Timoshenko N.A. (2020) Ispol'zovanie keis -metoda obucheniya v s isteme povysheniya kvalifikatsii rabotnikov 

sotsial'noi sfery [Using the case method of training in the system of advanced training for social workers ]. Mir nauki, 

kul'tury, obrazovaniya [World of science, culture, education], 2 (81), pp. 335-336. 

 

 
Act i ve methods of  t raining future social wor k speciali st s to accompany cit izens who f ind themselves  in dif fi cult  li fe s ituations 

 

 

 

 



Methodology and technology of professional education 435 
 

The problem of choosing contextual synonyms as the means … 
 

УДК 81:372.881 DOI: 10.34670/AR.2024.60.82.037 
Орлова Надежда Львовна  

Проблема выбора контекстуальных синонимов как средство 

оптимизации преподавания английского языка у студентов 

неязыковых вузов 

Орлова Надежда Львовна 

Старший преподаватель, 

Институт филологии и журналистики, 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И Лобачевского,  

603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23; 

e-mail: lnadin56@mail.ru 

Аннотация 

Целью статьи является решение проблемы выбора контекстуальных синонимов при 

обучении английскому языку студентов неязыковых вузов. Рассматриваются способы 

преодоления трудностей при определении смыслового содержания контекстуальных 

синонимов. Исследуются способы осознанного и произвольного употребления 

контекстуальных синонимов на основе лексико-семантической сочетаемости, 

грамматических конструкций и стилистических особенностей в академической речи 

студентов. Устанавливается взаимозаменяемость и взаимодействие близких значений. 

Синонимический ряд не является статичным, неизменным, а подвержен влиянию внешних 

факторов. Динамика развития и расширения синонимических рядов обусловлена 

появлением неологизмов или новых оттенков значений. Правильное использование 

контекстуальных синонимов позволяет: 1) избежать повторов, 2) сделать высказывание 

более насыщенным и ярким. 3) минимизировать количество грамматических ошибок, 4) не 

допустить необоснованного, а также чрезмерного употребления слэнговых выражений, 

жаргонизмов, табуированных слов, архаизмов, фразеологизмов, о чем свидетельствует 

тестирование обучаемых, проведенное в начале и по окончании работы с 

контекстуальными синонимами (17% и 76%, соответственно). При переводе на русский 

язык следует обращать внимание студентов на то, что следует избегать чрезмерного 

использования американизмов и англицизмов, а также на несовершенство современных 

переводческих компьютерных программ ввиду отсутствия универсального алгоритма, 

несмотря на существенный прогресс в проводимых в этом направлении исследований.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Орлова Н.Л. Проблема выбора контекстуальных синонимов как средство оптимизации 

преподавания английского языка у студентов неязыковых вузов // Педагогический журнал. 
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Введение. Актуальность проблемы выбора контекстуальных 

синонимов 

Взаимодействие близких значений является сложным процессом и требует тщательного 

анализа. «Контекстуальные синонимы не следует рассматривать в теории синонимии, так как 

они относятся скорее к плану речи, чем к плану языка» [Апресян, 1995, 216]. Коммуникативная 

ситуация может стать источником появления контекстуальных синонимов только в том случае, 

когда слова реализуют не свою, закрепленную за ними семантику, а их контекстуальные 

значения, реализующиеся «…в процессе коммуникации, в речи» [Уфимцева, 1967, 29]. Говоря 

о подходе в методологию преподавания языков, М.Н. Вятютнев полагает, что» подход 

«аксиоматичен и представляет сущность предмета, которому надо обучать, описывает точку 

зрения, философию. Подход принимается на веру, признается [Вятютнев, 1984, 12].  

Для того чтобы установить значение высказывания необходим контекст, то есть группа 

слов, предложение или группа предложений, объединенных в пределах одного речевого 

контекста. Для этого необходимо развить у студентов умение выбирать контекстуальные 

синонимы с учетом морфологических, грамматических и стилистических особенностей. Анализ 

допускаемых студентами ошибок при выборе контекстуальных синонимов позволил прийти к 

выводу, что они вызваны как недостаточным уровнем развития лексико- грамматических 

навыков, так и ориентацией на русский аналог того или иного английского слова или 

словосочетания. На основе многолетнего опыта работы были отобраны слова и словосочетания, 

представляющие определенную трудность для студентов при выборе контекстуальных 

синонимов.  

Различия и сочетаемость в семантических описаниях синонимов 

Трудности, возникающие при употреблении значений слов в английском и русских языках 

обусловлены их смысловыми оттенками. 

Семантическая некорректность может быть абсолютной или относительной. Фраза «You 

should eat more fruit. It is very helpful for you. (Вам следует кушать больше фруктов) неправильна 

абсолютно, так как «helpful» имеет значение «имеющий желание помочь, willing to help в 

основном употребляется по отношению к людям Ann is a very helpful person. The secretary was 

very helpful. She informed me that mr. Brown is due at В данном случае следовало употребить 

‘beneficial’ (to the health), а не useful и helpful. Good for you характерно для разговорного стиля, 

в официальной речи употребляется «good for health» или «beneficial» Cycling turned out to be 

beneficial for Alice. «Useful» обычно применяется по отношению к инструментам, приборам, 

облегчающим труд, книгам, информации, идеям. Mary found the book useful. Peter gave me some 

useful advice about computers. «Useful» также употребляется по отношению к одежде This is a 

very useful dress. It goes with everything. В разговорной речи «useful» иногда применяется в 

значении «able to help» / способный помочь. Robert is a useful member of a football team. 

Выражение «make oneself useful» в разговорной речи означает «do something to help». Mary, make 

yourself useful & bring some bread. Примером относительной некорректности является фраза The 

troops protected the town against the enemy. В данном случае следовало употребить глагол to 

defend/защищать, проявляя активность John defended himself against the dog with a big stick. 

Protect означает «охранять с использованием средств защиты, предотвращать контакт с 

опасностью». A fort was built to protect the town against attack. If you contact with harmful 

substances, you should wear protective clothing. Однако, с такими словами как property, interests, 
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rights можно употреблять оба глагола, в зависимости от ситуации. The manager promised to 

defend /protect the employees’ interests. Кроме этого, каждый из этих глаголов имеет свои  

особенности применения. «Defend» может означать «выступать с речью, письменной или 

устной в поддержку чего- либо. «She defended her theory very eloquently. She is always ready to 

defend John against criticism. «To defend» в данном значении применяется в судебных процессах. 

The best lawyer in the town defended her. «To protect» употребляется также в следующих случаях: 

1) предотвратить потенциальную опасность. A rubber covering protects the electric wires. 2) 

Предотвратить возможность потери посредством страхования. This insurance company will 

protect you against accidents, including the loss of your luggage. 3) Защищать промышленность 

посредством налогообложения импортных товаров. Кроме этого, нельзя не обратить внимание 

на морфологические особенности рассматриваемых единиц речи. Например, 

disinterested/uninterested. Disinterested обычно применяется в том случае, когда у человека нет 

причин или желания поддержать ту или иную сторону, так как он не получит никакой личной 

преимуществ или с финансовой точки зрения ему это будет невыгодно. I can’t give you 

disinterested ad-vice, because I am a business partner of your employer. «Uninterested» (in) означает 

«не проявляющий интереса к чему-либо» He was absolutely uninterested in what she was likely to 

say. «Comprehensible / comprehensive, under-standable/ understanding» Если что-либо 

«comprehensible», то это можно понять, если это «incomprehensible» то никто не может это 

понять. «Comprehensive» означает всеобъемлющий, исчерпывающий. She talks so fast that most 

of what she says is incomprehensible. I’d like a comprehensive street map of Paris, please. 

«Understandable» в основном применяется по отношению к поведению людей. Если мы говорим, 

что какое-либо действие «understandable», то мы можем оценить или выразить понимание или 

сочувствие. The taxi-drivers are on strike. They get paid very badly. It is understandable. It is an 

understandable mistake. I might have made it myself. «An understanding person» – человек, 

способный понять проблемы других людей. John is looking for an understanding girl-friend. 

Admission/admittance. Admission применяется для того, чтобы выразить допуск в общественное 

место или здание Admission 50 cents. Admittance (особенно в отрицательных предложениях) 

употребляется в тех случаях, когда речь идет о разрешении войти в частное здание/ to grant, to 

obtain, to be refused admittance. He was refused admittance to the office. Broad-wide. Wide обычно 

употребляется в тех случаях, когда речь идет о физическом расстоянии. He lived in a very wide 

avenue. Wide употребляется в таких выражениях, как wide apart, wide- awake, wide-open, 

widespread. Broad употребляется в выражениях broad shoulders, broadshouldered; в официальной 

речи broad можно использовать при описании рек, полей, долин и других элементов ландшафта. 

Across the broad valley of the Volga, the hills rise majestic in the distance. Broad чаще всего 

используется в выражениях broad agreement, broad daylight, broad hint, broad humor, broadminded, 

broad outline. «No time to see in broad daylight streams, full of stars like skies at night / «Leisure», 

Davies. Нередко ошибки могут быть связаны с неправильным употреблением частей речи, в 

частности прилагательных и наречий. Иногда прилагательное и наречие имеют одинаковую 

форму. Например: a fast train goes fast. В других случаях, наречие имеет две формы, например, 

late/lately. Обычно существуют различия в значениях и употреблении двух форм «Easy» 

употребляется в качестве наречия вместо «easily» в определенных выражениях Take it easy = 

relax, go easy = not too fast, easy come, easy go = дешево досталось, да легко потерялось. Наречие 

HIGH имеет отношение к высоте (to jump high). Highly выражает превосходную степень, часто 

означает «very much». It is highly amusing. Robert is very highly paid. «Just/ justly. Just – наречие, 

только что. Justly – в соответствии с законом. He was justly punished for his crimes. Wide / widely. 

He opened the door wide. He has travelled widely. Употребление служебных слов, в частности 
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союзов и предлогов также может быть сопряжено с определенными трудностями. Когда мы 

говорим о людях, вещах, действиях или ситуациях, можно употреблять как as, так и like, в 

зависимости от грамматической структуры предложения. As – союз, за ним следует 

придаточное предложение с подлежащим и сказуемым. She is no dancer as her cousin is. He is a 

talented mathematician as his father used to be. Like –предлог, за ним следует существительное или 

местоимение. He is very like his sister. As также используется перед предложными выражениями. 

In 1998, as in 1930 there was deep economic crisis. В разговорном варианте American English like 

часто употребляется в качестве союза вместо as. Nobody is suffering like I am, dear! За последнее 

время наблюдается тенденция подобного употребления и в British English. Однако, в 

официальной речи это до сих пор считается некорректным. Like также используется в 

неофициальной речи вместо as if. He went on crying like there was nobody in the room. В 

официальной речи as иногда сопровождается инвертированным порядком слов, свойственным 

вопросительным предложениям. She was a Protestant as were most of her relatives. He admitted, as 

did all his colleagues that Mr. Brown was the best candidate for this position. Использование 

фразеологизмов и переносных значений слов в научно-технических текстах должно быть 

дозированным и четко выверенным. Например, неуместно звучит фраза: To solve this problem 

was the highest ambition for a group of mathematicians, solving this problem turned out to be an 

albatross for them / albatross (переносное значение) – 1) тяжкая ноша, ярмо, источник постоянной 

тревоги, 2) помеха, трудно устранимое препятствие С. Кольридж «The Ancient mariner». Вместо 

этого, следовало употребить «a complicated task». 

Особое внимание следует уделять словам, которые часто вызывают трудности в 

употреблении и являются источником многочисленных ошибок ввиду их внешнего сходства: 

shameful (постыдный, позорный, бесчестный), – shameless (неприличный, бесстыдный ), 

intolerable (невыносимый / неодушевл/.) – intolerant (нетерпимый/ одушевл.), disuse – прекратить 

применение, misuse – неправильно употребить, злоупотребить, unused – неиспользованный, 

непривыкший, abuse – оскорблять, злоупотреблять, invaluable (неоценимый, бесценный) – 

valuable (ценный), satisfying (доставляющий удовлетворение ) – satisfactory 

(удовлетворительный). Следовательно, перифрастическая способность говорящего, то есть 

умение выбрать из потенциально возможных средств то, которое максимально соответствует 

конкретной сфере речевого общения свидетельствует об активном владении лексикой и 

грамматикой языка. 

Кроме этого, нельзя не обратить внимание на лексические различия между британским и 

американским вариантами английского языка. Несмотря на то, что эти два варианта претерпели 

существенные изменения за последние 300 лет, а пути их развития были разными, различия не 

являются значительными. Большинство носителей языка как в США, так и в Великобритании 

легко могут понять друг друга, несмотря на некоторые проблемы, вызванные фонетическими 

различиями. Тем не менее, очень часто для выражения одного и того же понятия применяются 

разные слова. Поэтому необходимо обратить внимание студентов на недопустимость 

использования лексических единиц британского и американского вариантов в пределах одного 

высказывания. Сравните: alumnus (Am.) – graduate (Br), faculty (Am.) – staff (Br.), intermiss ion 

(Am.) – interval (Br.) / in an entertainment /, credit account (Am.) – charge account (Br.), primary 

school (Br.) – elementary school (Am.), public school (Am. E) – государственная школа – state 

school (Br. E) – частная привилегированная школа-интернат закрытого типа, a sophomore (Am) 

– a second-year student (Br.), a fresher (a freshman) (Am.) – a first year student (Br.), mark (Br.) – 

grade (Am). 

Выбор языковых средств должен быть обусловлен оценкой речевой ситуации. Во-первых, 
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необходимо определить характер обстановки данного речевого факта – официальна она или 

интимна, торжественна или непринужденна и т.п. В-вторых, необходимо установить цель 

речевого общения, является ли это деловой информацией, научным исследованием или 

неформальной беседой. Например, научно-технический стиль характеризуется употреблением 

слов в точно определенных прямых значениях; изобилием научной терминологии, т.е. слов, 

выражающих специальные понятия; Характерной чертой физико-математических текстов 

является употребление причастных и герундиальных оборотов, а также пассивной формы 

глагола. Например: 1. Thinking your way & making your own choice of opinion is part of a good 

education in science & a good method of teaching. 2. Mathematical theorems must be deductively 

established & proved. 3. The contribution of mathematics in this direction has not been fully 

appreciated. Итак, отношения между значениями слов и словесных групп, находящихся в одном 

контексте, могут быть тождественны или близки по значению в пределах данного контекста. В 

данном случае происходит совмещение тождественных выражений. Одновременное 

употребление двух или более синонимов в пределах одного изложения приводит у большей 

выразительности, чем каждый из них в отдельности. Например: 1. trembly – shaky, 2. good – 

natured, sweet – tempered, easy- going.3. Rosy- cheeked, wholesome, apple-faced, 4. A statement – a 

remark. Следует отметить ряд речевых штампов, закрепленных в английском языке в качестве 

парных синонимов: lord & master, really & truly, first & foremost и т.п. Для того, чтобы избежать 

однообразия речи и заострить внимание читателя или слушателя применяется замещение 

тождественных понятий. Например: 1. Numberless – countless, education – instruction, wreck – 

remnants, whispered – breathed, blend – mingle. Однако, данные способы 2 употребления 

синонимов должны быть тщательно продуманы во избежание излишнего отяжеления речи. 

Синонимические вариации могут применяться также в качестве замены грубых или запретных, 

табуированных выражений более мягкими. Например: God – Lord, Heaven, devil – old Harry, Old 

Nick, hell – the other place. Иногда эвфемизмы необходимы говорящему или писателю для 

эмоционально смягчения неприятной истины: to die – to go away into the silent land. Наряду с 

эвфемизмами могут употребляться дисфемизмы / нарочито грубая форма для выражения 

язвительного, пренебрежительного, недружественного, агрессивного отношения говорящего к 

предмету речи или к адресату речи: to kick the bucket – to die / Замещение может осуществляться 

в форме перифраза, который может быть поэтическим или юмористическим. Например, the 

bubbling urn = tea pot, a disturber of the piano keys = a pianist, to disturb the piano keys = to play the 

piano. В качестве «заместителей» могут быть использованы неологизмы. Например: 1. goal 

hanger – an opportunist (derogatory), 2. Movers & shakers (chiefly American) – people of power & 

influence, called also shakers. / Arthur O ‘Shaughnessy, «Ode» (1874), 3. agony aunt (British) – a 

woman, who gives counselling on personal problems, a volunteer of the squad of Women’s Royal 

Voluntary Service 4. ambulence chaser – a person who seeks to profit from others ‘misfortunes or 

disasters. (a contemptuous term for a lawyer who sought out accident victims &tried to persuade them 

to retain him to act on their behalf in obtaining compensation This more general metaphorica l 

application is a new development.  

Заключение 

Каждый синонимический ряд – это живой организм со своей системой 

взаимосообщающихся сосудов. В качестве этих сосудов выступают предложения, абзац, текст. 

Синонимический ряд не является статичным, неизменным, а подвержен влиянию внешних 

факторов. Динамика развития и расширения синонимических рядов обусловлена появлением 
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неологизмов или новых оттенков значений. Правильное использование контекстуальных 

синонимов позволяет: 1) избежать повторов, 2) сделать высказывание более насыщенным и 

ярким. 3) минимизировать количество грамматических ошибок, 4) не допустить 

необоснованного, а также чрезмерного употребления слэнговых выражений, жаргонизмов, 

табуированных слов, архаизмов, фразеологизмов, о чем свидетельствует тестирование 

обучаемых, проведенное в начале и по окончании работы с контекстуальными синонимами 

(17% и 76%, соответственно). При переводе на русский язык следует обращать внимание 

студентов на то, что следует избегать чрезмерного использования американизмов и 

англицизмов, а также на несовершенство современных переводческих компьютерных программ 

ввиду отсутствия универсального алгоритма, несмотря на существенный  прогресс в 

проводимых в этом направлении исследований. Вслед за Гавриловой Е.В., мы полагаем, что 

«машина не в состоянии вместо человека анализировать текст на уровне тонких смыслов и тем 

более общаться с консультантом, но она может вызывать необходимые ресурсы в тот момент, 

когда это целесообразно. Важным преимуществом такого продукта могла стать интеграция как 

можно большего выбора источников информации» [Гаврилова, 2013, 177]. Разработка системы 

упражнений по принятию верного контекстуального позволит сформировать необходимые 

компетенции и максимально полно раскрыть так называемые регулярные соответствия и общие 

несоответствия между единицами оригинала и перевода. 
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Abstract 

The purpose of the article is to solve the problem of choosing contextual synonyms when 

teaching English to students at non-linguistic universities. Ways to overcome difficulties in 

determining the semantic content of contextual synonyms are considered. The methods of conscious 

and arbitrary use of contextual synonyms are explored based on lexical-semantic compatibility, 

grammatical structures and stylistic features in students’ academic speech. The interchangeability 

and interaction of close values is established. The synonymous series is not static, unchanging, but 

is influenced by external factors. The dynamics of development and expansion of synonymous series 

is due to the emergence of neologisms or new shades of meaning. Correct use of contextual 

synonyms allows you to: 1) avoid repetition, 2) make the statement more rich and vivid. 3) minimize 

the number of grammatical errors, 4) prevent unreasonable and excessive use of slang expressions, 

jargon, taboo words, archaisms, phraseological units, as evidenced by testing of students conducted 

at the beginning and at the end of work with contextual synonyms (17% and 76%, respectively). 

When translating into Russian, students should pay attention to the fact that excessive use of 

Americanisms and Anglicisms should be avoided, as well as the imperfection of modern translation 

computer programs due to the lack of a universal algorithm, despite significant progress in research 

conducted in this direction. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы практической подготовки будущих специалистов 

медико-профилактического дела. Обосновывается роль дисциплины по выбору «Основы 

лабораторных и инструментальных методов исследования» и тематическая его 

наполненность в рамках практической подготовки студентов медико-профилактического 

факультета. Отмечается, что изучение этой дисциплины способствует формированию 

таких профессиональных качеств, как способность и готовность к проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз, исследований, токсикологических и  гигиенических видов 

оценок в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды 

обитания на человека позволяет сформировать у будущих специалистов Роспотребнадзора 

общепрофессиональные компетенции. Результаты исследования свидетельствуют о 
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высокой заинтересованности студентов в этой дисциплине, которая вооружает будущих 

специалистов Роспотребнадзора необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками для работы по выбранной специальности. Кроме 

того, разработанная сотрудниками кафедры, дисциплина по выбору «Основы 

лабораторных и инструментальных методов исследований», совместно с курсом 

«Клинической лабораторной диагностики», позволяет сформировать на выходе из 

медицинского вуза специалистов, готовых к работе в практическом звене медико-

профилактической службы. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сычев И.А., Аронова М.А., Колосова Т.Ю., Кокина Д.Г. Совершенствование 

практической подготовки студентов медиео-профилактического профиля по химии в 

медицинском вузе // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 442-450. DOI: 

10.34670/AR.2024.97.12.038 

Ключевые слова 

Инструментальные методы исследования, медико-профилактическое дело, методы 

титриметрического анализа, компетентностный подход, качественный анализ, специалист 

Роспотребнадзора, санитарно-гигиенический анализ, количественный анализ веществ.  

Введение 

Врач по общей гигиене, эпидемиолог – выпускник медико-профилактического факультета 

в рамках контроля санитарно-эпидемиологического благополучия населения должен быть 

подготовлен к решению многочисленных задач, среди которых важнейшими являются 

мониторинг состояния здоровья населения и факторов окружающей среды, его формирующи х. 

Для этого специалисту необходимо обеспечить всесторонний контроль безопасности 

окружающей среды посредством исследования органических и неорганических загрязнителей 

почвы, воздуха и водной среды, содержащихся в выбросах промышленных, фармацевтических 

предприятий, а также предприятий пищевой и легкой промышленности. С другой стороны, врач 

медико-профилактической службы должен осуществлять государственный надзор за 

безопасностью продуктов питания, химического состава компонентов одежды, обуви, 

предметов мебели, упаковки, отделочных, строительных материалов и др. Будущий специалист 

Роспотребнадзора обязан иметь навыки выполнения разнообразных практических и 

лабораторных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения [Расписание занятий семинарского типа…, www, 4]. 

Основная часть 

В соответствии с учебным планом медико-профилактического факультета Рязанского 

государственного медицинского университета (РязГМУ) имени И.П. Павлова, на первом курсе 

изучается одна дисциплина «Химия» в количестве 144 часа. Данный курс включает в себя как 

темы общей химии (теория растворов электролитов, окислительно-восстановительные реакции, 

теория комплексных соединений, буферные растворы, кинетика и термодинамика химических 

реакций), так и основы органической (химические свойства фенолов, спиртов, карбонильных и 

карбоксильных соединений и т.д.) и биоорганической химии (химические свойства 

биополимеров). Этого объема часов для полноценной практической подготовки специалиста 
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медико-профилактического дела недостаточно. 

Цель исследования. Наше исследование посвящено изучению актуальных вопросов 

практической и теоретической подготовки будущих специалистов Роспотребнадзора в рамках 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обсуждению 

способов их решения, реализуемого в Рязанском государственном медицинском университете 

имени И.П. Павлова на кафедре общей химии. Обсуждается необходимость дисциплины по 

выбору «Основы лабораторных и инструментальных методов исследования» на третьем курсе 

медико-профилактического факультета, которая предполагает получение более полноценного 

химического образования для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

Гипотеза. Для полноценного освоения студентами медико-профилактического факультета 

профессиональными знаниями, умениями, навыками в области лабораторного мониторинга 

окружающей среды, на нашей кафедре предложена и реализуется дисциплина по выбору 

«Основы лабораторных и инструментальных методов исследования». Этот курс, требующий 

осознанного выбора студентов, является логическим продолжением их практической 

подготовки и позволяет сформировать на выходе из медицинского вуза специалистов, готовых 

к работе в области санитарно-гигиенического анализа. 

Методы исследования. Для исследования эффективности предложенной дисциплины по 

выбору, нами было проведены литературный обзор по данной проблематике и анкетирование 

студентов 3 и 6 курсов медико-профилактического факультета, в котором приняли участие 49 

студента 3 курса и 46 студентов 6 курса. Студенты этих курсов были выбраны для исследования 

не случайно. Респонденты третьего курса недавно изучили дисциплину «Основы лабораторных 

и инструментальных методов исследования», а у студентов шестого курса мы решили проверить 

уровень остаточных знаний по этой дисциплине. Всем респондентам были предложен блок 

вопросов из актуального для специалиста Роспотребнадзора раздела химии – инструментальных 

и титриметрических методов анализа содержания веществ в растворах. Результаты 

анкетирования позволяют нам определить на сколько студенты овладели профессиональными 

компетенциями специалистов Роспотребнадзор в области санитарно-гигиенического анализа.  

Обсуждение результатов исследования 

Учитывая актуальность и важность проблемы подготовки грамотных и квалифицированных 

кадров для системы Роспотребнадзора, в РязГМУ имени И.П. Павлова традиционно 

приоритетным является практическое направление в обучении студентов факультета медико-

профилактического дела. Такой подход возможен благодаря оптимальному выбору 

теоретического материала, тщательному отбору лабораторного практикума, обеспечению 

учебного процесса необходимым лабораторным оборудованием и приборами, а также 

выполнению научно-исследовательской работы студентов, являющейся обязательной для 

каждого выпускника [Адаширин-Заде, 2011, 19; Киек, 2017, 134]. 

Организация практической подготовки специалистов с высшим образованием по профилю 

Медико-профилактическое дело – многоэтапный процесс. С одной стороны, врачу санитарной 

службы необходимо быть в курсе данных современных лабораторных, информационных 

технологий и нормативных документов Роспотребнадзора. С другой стороны, чрезвычайно 

важен личностно-ориентированный и компетентностный подход в образовательном процессе 

подготовки будущих специалистов [Адаширин-Заде, 2011; 18; Литвинова и др., 2016, 206]. 

Недостаточность теоретических знаний и практических умений и навыков в области физико-

химического анализа в какой-то мере компенсируются при изучении курсов «Биохимии» и 
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«Клинической лабораторной диагностики». Однако курс «Биохимии» достаточно специфичен, 

так как на занятиях разбираются темы, связанные с изучением биохимических процессов 

жизнедеятельности организма. И в меньшей степени рассматриваются вопросы влияния 

лекарственных препаратов и факторов окружающей среды на организм человека. 

Дисциплина «Клиническая лабораторная диагностика», изучаемая на четвертом курсе, 

имеет большее значение для формирования компетенций специалистов лечебного профиля, так 

как вооружает будущих врачей необходимыми методами исследования для успешной работы в 

клинико-диагностической лаборатории. В то же время эта дисциплина дает узконаправленную 

подготовку, связанную с аналитическими исследованиями биологических жидкостей организма 

человека. «Клиническая лабораторная диагностика», так же, как и «Биохимия», в меньшей 

степени затрагивает общие методы аналитической работы в санитарно-гигиенических, 

экологических лабораториях, так необходимые будущему врачу Роспотребнадзора. 

При освоении курсов «Микробиологии», «Общей и Коммунальной гигиены» студенты 

медицинских вузов изучают действие агрессивных факторов окружающей среды на 

физиологические и биохимические процессы организма. При этом не рассматривают методы 

анализа различных видов загрязнителей окружающей среды (химический состав выбросов 

промышленных предприятий, их предельно-допустимые концентрации, последствия 

воздействий на окружающую среду минеральных удобрений и пестицидов, выбросов от 

предприятий фармацевтической и пищевой промышленности). 

Анализ рабочих программ, тематических планов, вопросов к экзаменам, расписаний занятий 

и лекций первых курсов медико-профилактических факультетов в большинстве медицинских 

вузов страны, позволяет нам утверждать, что химическая подготовка студентов медико-

профилактического факультета осуществляется на первом курсе в объеме 144 часов и более в 

течение двух семестров и заканчивается экзаменом. Так, в Самарском государственном 

медицинском университете химические дисциплины «Общая химия, биоорганическая химия» 

и «Химия биополимеров» изучаются на первом курсе, но отдельно не выносится блок тем, 

посвященных инструментальным и титриметрическим методам анализа, обращается больше 

внимания химии биополимеров [Аввакумова и др., 2019, 340]. В Северном государственном 

медицинском университете на первом курсе медико-профилактического факультета во втором 

семестре отдельной темой изучают инструментальные методы анализа (хроматографию и 

спектроскопию) и основы количественного анализа [Задания к практическим занятиям…, www, 

1]. В ФГБОУ ВО Астраханском государственном медицинском университете помимо 

дисциплины «Общая химия, биоорганическая химия», введен курс «Химия природных 

соединений» [Расписание занятий и лекций…, www, 1]. В СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

студентам медико-профилактического факультета предлагается курс «Медицинской химии, 

биоорганической химии» [Расписание занятий семинарского типа…, www, 1]. В Первом 

Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова студенты 1 

курса медико-профилактического факультета осваивают дисциплину «Химия» в объеме 180 

часов, который включает как разделы биоорганической, общей, физической, так и 

аналитической химии [Примерная образовательная программа…, 2023, 25]. 

Для решения этих противоречий и проблем, опираясь на подобный опыт других 

медицинских вузов, на кафедре общей химии совместно с деканатом факультета медико-

профилактического дела РязГМУ была сформирована дисциплина по выбору – «Основы 

лабораторных и инструментальных методов исследования», которая предлагается студентам 

третьего курса медико-профилактического факультета. В рамках этой дисциплины будущие 

специалисты санитарно-гигиенической службы изучают химический состав органических и 



446 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

 
 

неорганических загрязнителей, их физико-химические свойства, особенности их 

взаимодействия с окружающей средой, предельно-допустимые концентрации, факельный след, 

круговорот в природе, влияние на воздух, почву и водный бассейн. В ходе изучения указанной 

дисциплины студенты подробно знакомятся с методами качественного и количественного 

анализа, которые используются в экологических, санитарно-гигиенических и товароведческих 

лабораториях. Эти знания, умения и навыки позволят студентам осознано изучать 

гигиенические дисциплины на четвертом курсе и овладевать компетенциями будущего 

специалиста медико-профилактической службы. 

При изучении «Основ лабораторных и инструментальных методов исследования» студенты 

обязательно знакомятся с условиями приготовления и хранения реактивов, методиками 

приготовления титрованных рабочих и исследуемых растворов, методами отбора, хранения и 

подготовки проб для исследования, способами выражения концентрации растворов и 

возможностями пересчета одной концентрации в другую. Студенты изучают методы 

качественного анализа катионов, анионов и их смесей. На занятиях рассматриваются широко 

распространенные методы титриметрического анализа, используемые при анализе продуктов 

питания, промтоваров, водной и воздушной сред:  

 нейтрализации (определение общей кислотности и щелочности пищевых продуктов и 

сред); 

 комплексонометрии (определение различных видов жесткости воды и содержание ионов 

кальция, магния); 

 йодометрии (определение содержания ацетона, фенола, ионов меди в воде, сахаров, 

витамина С в пищевых продуктах, активного хлора в хлорной воде и белильной извести);  

 перманганатометрии (определение содержания витамина С, ионов железа, кальция в 

растворах, сточных водах и открытых водоемах). 

Особое внимание уделяется инструментальным методам исследования. Изучаются 

методики тонкослойной и бумажной хроматографии. Эти методики дают начальные 

представления о принципах хроматографии и подготавливают студентов к работе на 

газожидкостных и жидкостных хроматографах в курсах клинической лабораторной 

диагностики и фармакологии. Подробно разбираются методы полярографических, 

рефрактометрических, фотоколориметрических исследований. Студенты обучаются работе с 

фотоэлектроколориметром, рН-метром, рефрактометром, поляриметром и другими видами 

лабораторного оборудования, и химической посудой. В рамках дисциплины студенты 

посещают санитарно-гигиенические, промышленные и экологические лаборатории города 

Рязани, где знакомятся с современным лабораторным оборудованием и методиками 

исследования загрязнителей окружающей среды. 

Дисциплина заканчивается итоговым контролем, который включает в себя теоретическую и 

практическую часть, предполагающую приготовление растворов и проведение 

самостоятельного исследования по качественному и количественному анализу определенных 

веществ.  

«Основы лабораторных и инструментальных методов исследований» предлагается 

студентам на третьем курсе, когда будущие специалисты санитарной службы уже осознанно 

подходят к выбору специализации в рамках своей профессии. Эта дисциплина позволяет 

сформировать у будущих специалистов Роспотребнадзора такие общепрофессиональные 

компетенции как способность решать профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов (ОПК-3), и профессиональных компетенций: ПК-5 
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(способность и готовность к выполнению государственных функций в сфере защиты прав 

потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях 

охраны здоровья населения и среды обитания); ПК-7 (способность и готовность к изучению и 

гигиенической оценки состояния питания населения, безопасности пищевой продукции и 

соответствия пищевых объектов); ПК-8 (способность и готовность к проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз, исследований, токсикологических и гигиенических видов 

оценок в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания 

на человека); ПК-10 (способность и готовность к выявлению причинно-следственных связей в 

системе «факторы среды обитания – здоровье населения») и т.д. 

В целях изучения эффективности дисциплины по выбору «Основы лабораторных и 

инструментальных методов исследований» как специализированной практико-

ориентированной технологии, нами было проведено анкетирование студентов 3 и 6 курсов 

медико-профилактического факультета. Результаты опроса приведены на рис. 1.  Как видно из 

графика на рис.1, остаточные знания респондентов шестого курса не сильно отличаются от 

уровня знаний третьекурсников – 76,9% правильных ответов при том, что у третьекурсников – 

80,3%. Вопрос № 4 о частных методиках исследований вызвал затруднения, как у 

шестикурсников, так и у студентов третьего курса. Это можно объяснить недостаточным 

уровнем конкретизации частных методик исследований и подготовки к ним. Но в то же время 

этот случай не является показательным, так как конкретные методики будущие специалисты 

Роспотребнадзора будут осваивать в процессе своей дальнейшей профессиональной 

деятельности в области санитарно-гигиенических исследований.  

 

Рисунок 1 - Распределение правильных ответов респондентов на вопросы анкеты в 

процентах  

Большинство полученных результатов подтверждают гипотезу о том, что «Основы 

лабораторных и инструментальных методов исследований» способствует формированию 

специалиста Роспотребнадзора в соответствии с общепрофессиональными и специальными 

компетенциями.  

Заключение 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой заинтересованности 

студентов в этой дисциплине, которая вооружает будущих специалистов Роспотребнадзора 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками для работы по 
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выбранной специальности. Кроме того, разработанная сотрудниками кафедры, дисциплина по 

выбору «Основы лабораторных и инструментальных методов исследований», совместно с 

курсом «Клинической лабораторной диагностики», позволяет сформировать на выходе из 

медицинского вуза специалистов, готовых к работе в практическом звене медико-

профилактической службы. 
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Abstract 

The article deals with the issues of practical training of future specialists in medical and 

preventive care. The role of the elective discipline "Fundamentals of laboratory and instrumenta l 

research methods" and its thematic content in the framework of practical training of students of the 

Faculty of Medicine and Prevention is substantiated. It is noted that the study of this discipline 

contributes to the formation of such professional qualities as the ability and readiness to conduct 

sanitary and epidemiological examinations, studies, toxicological and hygienic types of assessments 

in order to establish and prevent the harmful effects of environmental factors on humans allows 

future specialists of Rospotrebnadzor to form general professional competencies. Thus, the results 

of the study performed by the authors indicate the high interest of students in this discipline, which 

equips future Rospotrebnadzor specialists with the necessary theoretical knowledge, practical skills 

and abilities to work in their chosen specialty. In addition, developed by the staff of the department, 

the elective discipline “Fundamentals of Laboratory and Instrumental Research Methods”, together 

with the course “Clinical Laboratory Diagnostics”, makes it possible to form specialists who are 

ready to work in the practical level of the medical and preventive service upon leaving the medical 

school. 
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Аннотация 

В современном мировом сообществе происходит непрерывное динамичное развития 

межкультурных контактов, что повлекло за собой необходимость пересмотра парадигмы 

международного общения в контексте межкультурной коммуникации. В статье 

рассматривается важность культурной осведомленности при изучении иностранного языка 

и воздействия на социокультурное развитие. Автор анализирует влияние экономической 

глобализации, массовой миграции людей и кризиса мультикультурализма на проблемы 

межкультурной осведомленности и компетентности. Приводятся характеристики 

межкультурной коммуникации как основного направления в преподавании дисциплины 

«Иностранный язык», определяется ее ключевое значение для успешного взаимодействия 

в мультикультурном обществе. Особое внимание уделяется понятию культурной 

осведомленности, которая описывается как чувствительность к различиям и сходствам 

между культурами, а также культурная восприимчивость, предполагающая уважение и 

понимание разнообразия культурных проявлений. В статье также рассматривается роль 

языка в развитии культурной осведомленности и подчеркивается, что свободное владение 

иностранным языком не означает автоматической осведомленности о культуре данного 

языка. Автор представляет культурную осведомленность как отправную точку для 

успешного взаимодействия в межкультурной среде. В дополнение, проводится анализ двух 

взглядов на осознание культуры: статического и динамичного, рассматривая их в 

контексте межкультурного образования и междисциплинарных исследований. Эта статья 

предлагает новый взгляд на значимость культурной осведомленности в современном 

обществе и выступает в пользу необходимости пересмотра современных программ 

обучения иностранному языку. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Капустина Д.М. Развитие культурной осведомленности при изучении иностранного 

языка // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 451-457. DOI: 
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Введение 

С динамичным развитием межкультурных контактов существенно меняется модель 

международного сообщества, а также принципы его существования. Человечество движется к 

культурному плюрализму, диалогу и балансу между культурами, который позволяет им 

гармонично развиваться. Процесс межкультурной коммуникации требует от участника 

активного развития коммуникативная компетентности, которая имеет важное значение в 

мультикультурном обществе [Salamatina, Strebkova, 2016]. 

Проблема межкультурной осведомленности возникает в результате экономической 

глобализации и массовой миграции людей, а также ответной реакции на кризис 

мультикультурализма. Культуролог Эдвард Холл назвал межкультурную коммуникацию новой 

дисциплиной в гуманитарных науках, которая стала частью коммуникативных исследований в 

середине 70-х годов. Людям необходимо взаимодействовать и коммуницировать с 

представителями разных культур через границы. При этом успешная коммуникация во многом 

зависит от межкультурной осведомленности и компетентности. 

Культурная осведомленность означает чувствительность к различиям и сходствам между 

двумя культурами при общении или взаимодействии с представителями других культурных 

групп. Культурная восприимчивость предполагает привитие ценностей, установок и знаний, 

которые демонстрируют открытость и уважение к различным культурам, религиям, языкам, 

манере одеваться и стилям общения. 

Хотя язык играет важную роль в развитии культурной осведомленности, свободное 

владение иностранным языком не означает, что человек осведомлен о культуре, поскольку 

существуют нюансы и широкий спектр контекстуальных значений слов, используемых 

носителями языка, которые невозможно выучить только из книг. Знание культурных 

особенностей является отправной точкой для достижения такого уровня компетентности, при 

котором становится возможным беспрепятственно взаимодействовать с людьми из разных 

слоев общества и культур. Культурная осведомленность – это понятие, которое описывает 

уровень знаний, понимания и интереса к культуре, как своей собственной, так и других народов 

и эпох. Она включает в себя знание истории, литературы, искусства, музыки, религии, обычаев 

и традиций различных культур.  

Таким образом, культурная осведомленность – это сложное и многогранное понятие, 

которое может быть изучено и описано в работах ученых, изучающих разные дисциплины, 

такие как антропология, социология, психология, иностранный язык. Ученые могут 

рассматривать культурную осведомленность в контексте индивидуальных или коллективных 

знаний, навыков, ценностей и умений, необходимых для эффективного взаимодействия в 

межкультурной среде. Культура людей относится ко всем аспектам совместной жизни в 

сообществе. Язык изучается и используется в контексте, извлекая из культуры отличительные 

значения и функции, которые должны быть усвоены изучающими язык, если они хотят 

контролировать язык так, как его контролируют носители языка.  

Основная часть 

Существует два взгляда на осознание культуры: статический и динамический. Статический 

взгляд на культуру не признает связи между языком и культурой. Он просто передает 

культурную информацию учащимся и игнорирует постоянно развивающуюся природу 
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культуры. Напротив, динамичный взгляд на культуру требует от учащихся активного участия в 

изучении культуры, а не пассивного изучения культурной информации целевой культуры. Им 

рекомендуется рассматривать культурные факты как расположенные во времени и пространстве 

и изменяющийся во времени, регионах, классах и поколениях. Динамический взгляд на 

культуру также требует от учащихся знаний о своей собственной культуре и понимания своего 

собственного культурно обусловленного поведения [Shemshadsara, 2012, 96]. 

Все вышеизложенное указывает на то, что изучение иностранного языка будет означать 

изменение поведения учащегося и внедрение нового образа жизни и новых жизненных 

ценностей в его уже устоявшуюся модель поведения. Задача педагога – ознакомить учащихся с 

культурными различия, а не выносить оценочные суждения по поводу этих различий. 

Учащиеся, изучающие иностранный язык, должны усвоить множество новых классификаций и 

кодификаций, если они хотят понимать язык и говорить на нем так, как это делают его носители 

[Cakir, 2006, 155]. 

Формирование культурной осведомленности предполагает изучение: образа жизни и 

вариативности стилей жизни в культурных сообществах и соотносимых с ними социальных 

ценностей, норм, традиций и обычаев; социокультурного портрета стран, их народов и языков; 

ценностно-смысловых аспектов духовной, физической и материальной культуры изучаемых 

сообществ; культурного наследия, культурной идентичности и ментальности изучаемых 

народов; социокультурных норм поведения в условиях межкультурной коммуникации 

[Хасанова, 2008, 208]. 

Преподавание, основанное на принципе культурного диалога, воспитывает уважение к 

другим культурам, языковую, этническую и расовую терпимость, темп общения, а также 

готовность к пониманию других культур и их наследия. Диалог культур – это по своей сути 

равноправное взаимодействие культур, основанное на взаимопонимании представителей таких 

культур. Основной целью культурного диалога является достижение взаимопонимания на всех 

уровнях – лингвистическом, социокультурном и аксиологическом (понимание ценностей 

партнера). 

Поскольку эффективное обучение иноязычному общению означает обеспечение развития 

речевых навыков студента и коммуникативной компетентности студента, первоочередной 

задачей является способность студента вступать в реальное общение на глубоком уровне, 

раскрывая и реализуя свой личностный потенциал. Коммуникативный контекст устанавливает 

связь между всеми коммуникативными задачами, обеспечивает непрерывные и неформальные 

контакты преподавателя с группой учащихся, позволяя оказывать всестороннее вербальное и 

невербальное воздействие на отдельного учащегося (в основном через других учащихся). 

Культурная осведомленность играет важную роль не только в учебных ситуациях, но и в 

повседневной жизни, особенно когда речь идет об изучении иностранного языка. Для развития 

коммуникативной компетентности студентам необходимо проявлять эмпатию и чуткое 

отношение к культуре и носителям изучаемого языка. Эмпатия, или сочувствие, предполагает 

глубокое понимание иных установок, традиций и мнений. В контексте изучения иностранного 

языка и межкультурного общения, межкультурная эмпатия требует погружения в культурное 

пространство изучаемого языка и способности адекватно трактовать различные ценности.  

В итоге культурная осведомленность становится неотъемлемой частью успешной 

коммуникации и понимания других культур. Подход, основанный на уважении и эмпатии, 

способствует улучшению межличностных связей и помогает избежать недоразумений в 

межкультурных обменах [Белякова, 2021, 190]. 
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Языковое и культурное разнообразие является важным фактором для общения с людьми 

разных рас, обычаев и этнической принадлежности. Межкультурная осведомленность 

подразумевает подготовку студентов к эффективному и компетентному межкультурному 

взаимодействию. Общение, в котором отсутствует соответствующее культурное содержание, 

часто приводит к непониманию. Другими словами, эффективное изучение языка требует знания 

культурных аспектов этого языка. Следовательно, преподавание иностранного языка, 

направленное на развитие культурной осведомленности, должно стать одной из важнейших 

задач в глобальной перспективе развития языкового образования [Davitishvili, 2017, 550].  

Если преподаватели иностранного языка хотят создавать эффективные уроки, которые 

побуждают учащихся на более глубоком уровне размышлять о межкультурных 

взаимодействиях, происходящих в их реальной жизни, критическая культурная 

осведомленность как расширение межкультурной коммуникативной компетенции должна стать 

важным компонентом учебных программ. В результате студенты, которые станут лучше  

осведомлены о нюансах, лежащих в основе культуры, станут лучше подготовлены к 

надлежащему и эффективному участию в межкультурных отношениях. 

Пути дальнейшего развития преподавания иностранного языка, должны предоставлять 

учащимся возможности для более глубокого знакомства с целевой культурой, одновременно 

увязывая обучение в классе с ситуациями, которые происходят в мировом сообществе. 

Практикующим преподавателям иностранных языков рекомендуется рассмотреть возможность 

включения культурной осведомленности к темам, которые уже известны и изучаются в 

обычных учебных программах по иностранному языку. Внося незначительные коррективы в 

уроки, которые уже успешно проводятся для изучающих язык, преподаватели могут сегодня 

добиться наибольших успехов, которые положительно повлияют на учащихся [Nugent, Catalano, 

2015, 20]. 

В контексте формирования культурной осведомленности методисты предлагают 7 типов 

упражнений, которые акцентируют внимание на способности студентов понимать причины 

действий людей, принадлежащих к изучаемой лингвокультуре: 

1. Работа с продуктами культуры для формирования опыта работы с артефактами чужой 

культуры. 

2. Рассмотрение образцов речевого поведения, включающих нормы вербального и 

невербального поведения. 

3. Изучение образцов культурно обусловленного поведения, отражающих знания, которые 

позволяют учащимся перенять образцы поведения для успешной аккультурации и сравнить 

данные образцы с собственным культурно детерминированным поведением.  

4. Изучение моделей бытового поведения и стиля жизни определенной культуры. 

5. Распознавание культурных символов и изображений, призванных познакомить студентов 

с процессами определения культурных изображений и символов другой культуры.  

6. Исследование ценностей и отношений и родной, и иноязычной культуры для тренировки 

в распознавании ценностей обеих культур. 

7. Исследование и расширение культурного опыта, в результате которого учащиеся 

мотивированы изучать элементы чужой культуры. 

Однако, следует отметить, что данные упражнения необходимо подбирать в зависимости от 

уровня владения иностранным языком [Любанская, 2018, 330]. 
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Заключение 

Хотелось бы подчеркнуть, что значительная часть наших собственных культурных знаний 

функционирует в нашем сознании на бессознательном уровне и проявляется в нашем 

повседневном взаимодействии. Важно осознавать, что для обучающихся ключевым моментом 

является постепенный переход от своей собственной культуры к активному участию в 

сопоставлении, контрасте и отражении культурных ценностей целевой культуры. Эти этапы не 

обязательно следуют друг за другом и могут происходить параллельно. 

Переход от традиционной к межкультурной позиции во время занятий по иностранному 

языку способен стимулировать профессиональное развитие как обучающихся, так и 

преподавателей. Развитие межкультурной компетенции без сомнения способно обогатить 

взаимосвязи между языком, культурой и процессом обучения языку. Это означает, что 

понимание и вовлеченность в межкультурные аспекты играют ключевую роль в формировании 

и развитии языковой и культурной осведомленности в учебной среде. 
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Abstract 

In the modern world community, there is a continuous dynamic development of intercultura l 

contacts, which has led to the need to revise the paradigm of international communication in the 

context of intercultural communication. The article examines the importance of cultural awareness 

in learning a foreign language and the impact on socio-cultural development. The author analyzes 

the impact of economic globalization, mass migration of people and the crisis of multicultura lism 

on the problems of intercultural awareness and competence. The characteristics of intercultura l 

communication as a new discipline and its key importance for successful interaction in a 

multicultural society are given. Special attention is paid to the concept of cultural awareness, which 

is described as sensitivity to differences and similarities between cultures, as well as cultura l 

sensitivity, which implies respect and understanding of the diversity of cultural manifestations. The 

article also examines the role of language in the development of cultural awareness and emphasizes 

that fluency in a foreign language does not automatically mean awareness of the culture of a given 

language. The author presents cultural awareness as a starting point for successful interaction in an 

intercultural environment. In addition, two views on cultural awareness are analyzed: static and 

dynamic, considering them in the context of intercultural education and interdisciplinary research. 

This article offers a new perspective on the importance of cultural awareness in modern society and 

advocates the need to review modern foreign language teaching programs. 
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Аннотация 

Активная цифровизация и глобализация информационного пространства, 

интегрируемые во все процессы деятельности человека, включая образовательную сферу, 

конвергировали свои законы межкультурной коммуникации, имеющие определенные 

отличия синхронного и асинхронного дистанционного общения. Становление мирового 

пространства также привнесло свои коррективы в налаживание дружественных 

межгосударственных связей России с Китаем. Как следствие, согласно с мнением спикера 

Госдумы Вячеслава Володина, современные парадигмы изучения иностранного языка 

сменили свой вектор актуальности с английского на китайский. В то время как 

межкультурные особенности обучения европейским языкам освещались в России на 

протяжении нескольких десятков лет, с китайской культурой таких тесных 

коммуникативных контактов не было с 1970-х годов – эпоха компьютеризации обусловила 

резкие скачки развития дистанционных образовательных технологий и, как следствие, 

определенных форм русско-китайского нетикета. Между тем, вплоть до середины XX века, 

Китай отличался общением, сформированным под влиянием территориальной и 

культурной замкнутости, а также конфуцианской морали, сквозь призму которых 

осуществлялись традиционные коммуникативные и поведенческие акты. Соответственно, 

возникли две траектории обучения китайскому языку российских студентов высших школ: 

формирование основ сетевого нетикета и ознакомление с культурными аспектами 

коммуникации на китайском языке. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Межкультурная коммуникация, русские студенты, китайский язык, дистанционное 

обучение, нетикет, китайская культура. 
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Введение 

По заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, «время английского ушло, а заменить 

его в РФ должны национальные языки народов России и китайский» [Васильева, Гирший, 

Комаров, 2023] (см. рисунок 1). Вследствие возрастания популярности изучения китайского 

языка, возникла необходимость освоения принципов коммуникативной культуры Поднебесной.  

 

Рисунок 1 - Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ, 2019 г.) и результаты исследования сервисов «Авито – услуги» и «Авито – 

работа» (2023 г.)1 

Межкультурные отличия русских и китайцев обусловлены особенностями мировоззрения и 

менталитета, что обнаруживается в вербальной культуре и коммуникативном поведении, 

которые детерминированы обычаями, традициями, верованиями и национальными ценностями 

анализируемых стран – формирование последних происходило на протяжении сотен лет под 

воздействием географической, исторической, внешне- и внутриполитической, а также 

экономической детерминант [Варламова, 2012, 32].  

Соответственно, изучение китайского языка русскими студентами должно проходить «в 

тесной увязке с национальной культурой» изучаемого языка, что играет  важную роль в 

конструктивном международном сотрудничестве, т.к. это «содействует толерантности и 

предупреждению либо разрешению межкультурных конфликтов» [Аньжань, 2022, 175].  

                                                 
 
1 Рисунок автора. 
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Основная часть 

Конструктивная учебная коммуникация через Интернет имеет свои характерные 

особенности. Говоря об обучении с применением дистанционных образовательных технологий, 

важно подчеркнуть, что соблюдение норм и правил межкультурного общения необходимо как 

при синхронной дистанционной коммуникации (обучение в режиме реального времени), так и 

при асинхронной (обучающиеся разделены с преподавателем по времени и пространстве) [Цзи 

Цзинцзин, Даванова, 2021, 108] – обе интерактивные формы виртуальной коммуникации 

предполагают соблюдение таких же норм и правил поведения участников учебного процесса, 

как и в реальном времени. 

Синхронная и асинхронная коммуникации с китайской аудиторией в рамках учебной 

проблематики имеет свой временной диапазон, а именно: звонить и писать сообщения, согласно 

нормам китайского нетикета, следует с 09:00 до 21:00, если с преподавателем не оговорено 

другое время. Вследствие того, что в мобильном телефоне все социальные сети, как правило, 

функционируют круглосуточно, о чем приходят соответствующие уведомления, отправлять 

сообщения рекомендовано также в вышеуказанном временном диапазоне. 

Важно подчеркнуть, что не стоит опаздывать на занятия – надлежит подключаться к 

дистанционному уроку вовремя, исключив заранее все технические проволочки, которые 

следовало устранить до начала урока – дисциплина в китайских учебных учреждениях очень 

строгая, как следствие, «за проступки и опоздания возможно даже исключение» [Варламова, 

2012, 33]. Данный принцип может быть актуален также при обучении русскоговорящих 

студентов у китайского преподавателя. 

В начале акта коммуникации важно, чтобы сперва поздоровались студенты, а затем – 

преподаватель, так как первым ритуал приветствия в Китае совершает человек более низкого 

статуса. 

В процессе асинхронного дистанционного обучения необходимо придерживаться делового 

стиля письма: 

(1) формула обращения к китайскому преподавателю – «фамилия + имя»; также адресант 

должен указать статус адресата и его положение – должность, ученую степень и т.д. 

(2) «структура письма состоит из таких частей, как: обращение, приветствие и вводная часть, 

основная часть, заключение или поддержание связи, пожелания и надежды, подпись и дата» 

[Ненашева, 2018, 69-70]. 

(3) письмо должно быть лаконичным и строго структурированным [Валеева, 2022, 109; 

Ненашева, 2018]. 

Помимо отличительных характеристик китайской деловой корреспонденции, при изучении 

китайского языка важно соблюдать такие межкультурные аспекты обучения, как самоконтроль, 

самообладание, дисциплинированность, цифровая грамотность, эстетика медиапространства, 

самопрезентация на цифровой платформе и т.д. (см. рисунок 1). Нижепредставленные качества 

помогут в последующем студентам налаживать конструктивное общение с носителями 

китайского языка, в том числе, в рамках профессиональной деятельности. 

Одной из особенностей китайской культуры является определенная форма поведения – 

ответственность и исполнительность Такая саморегуляция, проявляющаяся в результате 

осознания своего долга, обязанностей, переходящих в «надо» и реализующаяся в осознании себя 

субъектом поведения и его последствий, что консолидирует все качества человека в 

ответственную исполнительность, выступающую «определенным условием самореализации 
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субъекта, цель жизнедеятельности которого в принципе совпадает с общественными целями и 

задачами» [Прядеин, 2015, 66], касающимися, в том числе, обязательного высокого уровня 

успеваемости [Волкодав, 2022, 26]. Данное качество воспитывалось в китайцах на протяжении 

сотен лет под влиянием конфуцианства – идеология данного учения опирается на «идею о 

всеобщей гармонии, которая возможна только в случае беспрекословного соблюдения всех 

правил каждым членом общества» [Варламова, 2012, 32]. 

 

Рисунок 2 - Качества, которых необходимо придерживаться при обучении китайскому 

языку и в межкультурном воспитании студентов2 

Соответственно, русским студентам при изучении китайского языка надлежит соблюдать 

данный принцип, что позволит в дальнейшем не только выстраивать конструктивную учебную 

коммуникацию с китайскими преподавателями, и, как следствие, осваивать материал на 

занятиях более прогрессивно, а также налаживать межкультурные связи с китайскими 

партнерами в будущем. 

Также следует принимать во внимание, что в Китае учения Конфуция включают 

обязательное для всех соблюдение Ли, согласно которому важно придерживаться строгих 

правил поведения [Цзи Цзинцзин, Даванова, 2021, 32]. Как следствие, в Китае стали придавать 

большое значение этикету, который важно преподавать русскоязычным студентам высшей 

школы в процессе изучения китайского языка. Например, при общении с китайскими 

коммуникантами в условиях синхронного дистанционного формата обучения всегда важно 

проявлять сдержанность в визуализированном и аудиальном проявлении чувств (интонация, 

высота голоса, жестикуляция, мимика и т.д.). 

Плавность движений, неторопливость действий свидетельствуют в китайской культуре о 

                                                 
 
2 Рисунок автора. 
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воспитанности и моральной зрелости. Соответственно, в онлайн-обучении следует исключить 

коммуникацию с лицами, не являющимися участниками учебного процесса, при этом с 

однокурсниками и преподавателем надлежит общаться сдержанно, контролировать свои 

чувства, исключая суету, демонстрирование личных переживаний и эмоциональных 

проявлений [там же, 169].  

Самопрезентация в виртуальном пространстве цифровой реальности [Валеева, 2022, 107]: 

в процессе дистанционного синхронного общения на заднем фоне обучающегося не должно 

быть беспорядка в помещении, следует исключить появление посторонних звуков, одежда 

должна быть опрятной, а гардероб выбираться в рамках приличия. Как в асинхронном, так и в 

синхронном обучении важно придерживаться правил поведения, которые «совпадают с 

правилами письменной и речевой этикетной коммуникации в физической реальности» [Цзи 

Цзинцзин, Даванова, 2021, 106]. 

В том числе, обучающемуся важно заранее позаботиться об адекватном виртуальном имени 

– никнейме, и сопутствующих на обучающей платформе данных. «Названия e-mail, 

персонального чата или блога должны соответствовать реальным данным пользователя» [там 

же]. В противном случае со стороны обучающегося будет проявлено неуважение к 

преподавателю – «грубые ошибки в этикете считаются непростительным проявлением 

пренебрежения к китайской культуре» [Варламова, 2012, 32]. 

В китайской культуре существует такой феномен, как страх «потерять лицо». При этом, 

говоря о своем характере, китайцы сравнивают его с термосом, внутри которого горячая вода, а 

с внешней стороны он холодный [Цзи Цзинцзин, Даванова, 2021, 169]. Данное обстоятельство 

важно принимать во внимание в процессе учебной коммуникации, что позволит не поставить 

студенту себя и коммуникантов в неловкое положение. Например, нельзя говорить китайскому 

преподавателю прямо, что он совершил какую-то ошибку – следует использовать форму мягкой 

конструктивной критики: «Вы, наверное, не заметили, когда нам продиктовали другое задание» 

или «Вы, вероятно, нечаянно нажали другую кнопку в чате». Данный принцип следует  

использовать как при общении с преподавателем, так и однокурсниками из Китая или иными 

лицами-носителями китайского языка, ведь он помогает достичь межличностной гармонии и 

уйди от конфликта, что очень импонирует китайским традициям конструктивной 

коммуникации. При этом русскоговорящим студентам следует избегать прямодушия и 

недостаточной вежливости [Варламова, 2012, 33]. 

Одной из главных черт китайского общества является коллективизм [там же, 32], в то время 

как в российском социуме преобладают индивидуалистические ценности, восприятие чужих 

интересов выше своих в русской культуре не принято. Соответственно, при изучении 

китайского языка русскоговорящим обучающимся важно не пропускать групповые занятия, 

всегда выполнять совместные проекты и иную совместную учебную деятельность, в 

особенности в рамках современных тенденций обучения, эффективность которого достигается 

благодаря позиционному обучению в группе (коллективная подготовка и презентация 

исследуемого материала). 

Национальная самоидентичность – в поствестернизацию китайцы сосредоточились на 

укреплении и возвышении своих культурных ценностей, поэтому стали уделять большое 

внимание обучению иностранных студентов основам китайских традиций, обычаев, церемоний 

и пр. Соответственно, как подчеркивают Ван Ди и Цзо Ци (2022), «онлайн-образование должно 

создавать среду, подходящую для идеологического и политического образования студентов за 

счет повышения привлекательности традиционной культуры» [Ван Ди, Цзо Ци, 2022, 53].  
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Тем не менее, недостатком онлайн-обучения является отсутствие учебной атмосферы, что 

приводит к снижению у студентов учебной активности, вследствие чего посещаемость и 

исполнительность обучающихся требуют более частых проверок со стороны преподавателей 

[Цзи Цзинцзин, Даванова, 2021, 181]. 

Заключение 

Изучение китайского языка русскими студентами должно проходить в тесной корреляции 

освоения национальной культурой изучаемого языка.  

Вследствие того, что культуры России и Китая имеют свои характерные отличия, которые 

важно знать при изучении языка – нормы, ценности, традиции, церемонии, правила поведения, 

а также соблюдение принципов цифрового нетикета являются обязательными компонентами 

полноценного изучения языка Поднебесной. Данный «постулат» детерминирован тем, что 

выходцы из Китайской Народной Республики уделяют очень большое значение не только 

лексическим аспектам, но и, прежде всего, своей культуре, чему обязывают и иностранцев.  
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Abstract 

The active digitalization and globalization of the information space, integrated into all processes 

of human activity, including the educational sphere, have converged their laws of intercultura l 

communication, which have certain differences between synchronous and asynchronous remote 

communication. The formation of the world space has also brought its own adjustments to the 

establishment of friendly interstate relations between Russia and China. As a result, according to the 

opinion of the Speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin, modern paradigms of learning a 

foreign language have changed their vector of relevance from English to Chinese. While the 

intercultural features of teaching European languages have been highlighted in Russia for several 

decades, there have been no such close communicative contacts with Chinese culture since the 

1970s, the era of computerization led to sharp leaps in the development of distance learning 

technologies and, as a result, certain forms of Russian-Chinese netiquette. Meanwhile, until the 

middle of the 20th century, China was distinguished by communication, formed under the influence 

of territorial and cultural isolation, as well as Confucian morality, through the prism of which 

traditional communicative and behavioral acts were carried out. Accordingly, two trajectories of 

teaching Chinese to Russian students of higher schools have emerged: the formation of the basics 

of a network ticket and familiarization with the cultural aspects of communication in Chinese. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает вопросы актуальной проблемы образования и подготовки 

педагогов к индивидуальному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В статье обсуждается важность создания индивидуальных профориентационных 

маршрутов для каждого школьника, учитывая его особенности и потребности. 

Анализируются методы, которые педагоги могут использовать для эффективной 

подготовки и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

выбора профессионального пути. Особое внимание уделяется адаптации учебных 

программ, инклюзивному образованию и ресурсам, которые доступны для обучения и 

развития этой категории учеников. Подготовка педагогов к проектированию 

индивидуальных профориентационных маршрутов для школьников с ограниченными 

возможностями здоровья требует систематического и комплексного подхода. Это 

вложение в будущее каждого ребенка, создание условий для его самореализации и 

успешной интеграции в общество. Развитие индивидуальных профориентационных 

маршрутов является неотъемлемой частью стратегии инклюзивного образования, 

направленной на обеспечение равных возможностей для каждого ученика. Интеграция 

индивидуальных профориентационных маршрутов в образовательный процесс требует 

постоянного совершенствования и сотрудничества всех участников образовательного 

процесса. Данная статья является ценным исследованием в области образования и 

подготовки педагогов к работе с детьми, нуждающимися в особой поддержке в процессе 

профориентации.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Серегин Д.А. Подготовка педагогов к проектированию индивидуального 

профориентационного маршрута школьника с ограниченными возможностями здоровья // 

Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 466-472. DOI: 10.34670/AR.2024.67.16.041 
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Введение 

В современном образовательном контексте вопросы инклюзии и поддержки разнообразных 

потребностей учащихся занимают центральное место. Одной из ключевых задач является 

обеспечение качественной профориентации для всех школьников, включая тех, у кого есть 

ограниченные возможности здоровья. Эта проблема требует особого внимания и 

компетентности со стороны педагогов, поскольку каждый ученик уникален, и его 

индивидуальные особенности требуют особого подхода. 

Статья фокусируется на неотъемлемой роли педагогов в формировании успешного 

профессионального пути для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она 

рассматривает актуальные методы, направленные на индивидуализацию профориентационного  

процесса, с учетом уникальных потребностей каждого школьника. 

Рекомендуется провести анализ вызовов и возможностей, стоящих перед педагогами в 

контексте профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается не 

только понимание теоретических основ подготовки к такому процессу, но и знание конкретных 

практических рекомендаций для эффективной реализации индивидуальных 

профориентационных маршрутов, успешно ориентировать и вести детей с ограниченными 

возможностями здоровья в мир профессионального самоопределения [Краснопевцева, 

Папуткова, Фильченкова, 2020, 7]. Также отмечается важность применения инновационных 

образовательных технологий, адаптированных программ и сотрудничества с родителями для 

достижения наилучших результатов. 

Целью данного исследования является не только выявление проблем, но и предложение 

конкретных решений и рекомендаций, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

Основная часть 

В наше время важно обеспечивать качественное образование для каждого ребенка, в том 

числе и для тех, у кого есть ограниченные возможности здоровья. Одним из ключевых аспектов 

этого процесса является создание индивидуальных профориентационных маршрутов для таких 

школьников. Эти маршруты помогают им успешно интегрироваться в общество и выбирать 

пути развития, соответствующие их способностям и интересам. 

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья индивидуальные 

профориентационные маршруты являются ключевым инструментом в подготовке к будущей 

жизни. Они помогают развитию индивидуальных способностей. Педагоги должны внимательно 

изучать способности каждого ребенка и помогать им открывать свой потенциал. Способствуют 

созданию условий для обучения, где индивидуальные маршруты позволяют адаптировать 

образовательные программы, учитывая особенности каждого ученика. Школьники с 

ограниченными возможностями здоровья могут развивать навыки принятия решений в 

соответствии с их интересами и способностями. 

Чтобы эффективно реализовывать индивидуальные профориентационные маршруты, 

педагогам необходима специализированная подготовка: 

 понимание особенностей ограниченных возможностей здоровья: педагоги должны 

осознавать разнообразие ограниченных возможностей здоровья и их влияние на 

образовательный процесс. 
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 индивидуализация подхода: обучение педагогов методам индивидуализации 

образовательного процесса для каждого школьника. 

 работа в команде: содействие взаимодействию с родителями, специалистами по 

реабилитации и другими учебными специалистами для обеспечения комплексной 

поддержки. 

 создание ресурсов: обучение созданию и использованию специальных образовательных 

ресурсов, учитывающих потребности учеников с ограниченными возможностями 

здоровья [Кудрявцев, Каштанова, 2019, 63-64]. 

Подготовка педагогов к проектированию индивидуальных профориентационных 

маршрутов для школьников с ограниченными возможностями здоровья является важным шагом 

в обеспечении инклюзивного образования. Это создает условия для полноценного развития 

каждого ребенка, позволяя им успешно интегрироваться в общество и строить свое будущее. 

Перед началом проектирования индивидуальных профориентационных маршрутов, 

педагоги должны провести тщательную оценку индивидуальных потребностей каждого 

школьника с ограниченными возможностями здоровья. Это включает в себя изучение их 

академических способностей, интересов, а также особенностей здоровья, которые могут влиять 

на учебный процесс. 

На основе полученной информации педагоги должны разрабатывать 

индивидуализированные образовательные планы для каждого ученика. Эти планы должны 

учитывать особенности здоровья, предоставлять адаптированные материалы и методики 

обучения, а также определять цели, соответствующие потребностям каждого ребенка.  

Сотрудничество с родителями играет ключевую роль в успешной реализации 

индивидуальных профориентационных маршрутов. Родители являются важными партнерами в 

понимании уникальных характеристик своих детей. Также важно включать в команду 

обучающихся специалистов по реабилитации, психологов и других экспертов, которые могут 

предоставить дополнительную поддержку. 

Педагоги должны быть знакомы с использованием специальных образовательных ресурсов 

и технологий, способствующих обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это может включать в себя программы с учетом особенностей аудитории, адаптированные 

электронные учебники, аудиоматериалы и другие инструменты, которые помогут детям 

эффективнее учиться. 

Разработка эффективной системы оценки и рефлексии поможет педагогам постоянно 

адаптировать индивидуальные профориентационные маршруты в соответствии с успехами и 

потребностями каждого ученика [Мартынова, Романенкова, Романович, 2010]. Регулярные 

обзоры с родителями и специалистами также способствуют успешной коррекции планов 

обучения. 

При интеграции индивидуальных профориентационных маршрутов в образовательный  

процесс обеспечивается инклюзивная образовательная среда. 

Эффективная реализация индивидуальных профориентационных маршрутов требует 

создания инклюзивной образовательной среды, где каждый ученик, включая тех с 

ограниченными возможностями здоровья, чувствует себя принятым и поддержанным. Педагоги 

должны активно работать над устранением барьеров в доступе к образованию и обеспечивать 

равные возможности для всех. 

Что касается постоянного обучения и развития педагогов, то сфера образования постоянно 

развивается, и педагоги должны быть в курсе новых методик и технологий, способствующих 
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индивидуализации обучения. Регулярные семинары, тренинги и обмен опытом могут 

значительно обогатить профессиональные навыки педагогов, делая их более компетентными в 

работе с разнообразными потребностями учеников. 

Обмен опытом между образовательными учреждениями может стать ценным источником 

знаний в области индивидуальных профориентационных маршрутов. Создание сети 

образовательных учреждений, где педагоги делятся успешными практиками и решениями, 

содействует повышению эффективности внедрения индивидуализированных образовательных 

планов. 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, требует особого 

внимания к их психологическому благополучию. Важно предоставлять психологическую 

поддержку и консультирование не только самим учащимся, но и их родителям, чтобы создать 

благоприятное образовательное окружение. 

Постоянный мониторинг и оценка эффективности индивидуальных профориентационных 

маршрутов позволяют корректировать стратегии обучения в соответствии с изменяющимися 

потребностями учеников [Медведева, Ольхина, 2020]. Регулярные обзоры, как внутри 

образовательного учреждения, так и с участием внешних экспертов, способствуют улучшению 

качества образования. 

Целью индивидуальных профориентационных маршрутов является не только успешное 

обучение, но и поддержка самостоятельности и самоопределения каждого ученика. Педагоги 

должны создавать условия для развития навыков принятия решений и планирования, чтобы 

школьники могли осознанно выбирать свой профессиональный путь. 

Заключение 

Подготовка педагогов к проектированию индивидуальных профориентационных 

маршрутов для школьников с ограниченными возможностями здоровья требует 

систематического и комплексного подхода. Это вложение в будущее каждого ребенка, создание 

условий для его самореализации и успешной интеграции в общество. Развитие индивидуальных 

профориентационных маршрутов является неотъемлемой частью стратегии инклюзивного 

образования, направленной на обеспечение равных возможностей для каждого ученика. 

Интеграция индивидуальных профориентационных маршрутов в образовательный процесс 

требует постоянного совершенствования и сотрудничества всех участников образовательного 

процесса. Это не только вопрос подготовки педагогов, но и создания всесторонней системы 

поддержки, направленной на разностороннее развитие каждого ученика. Развивая 

индивидуальные профориентационные маршруты, мы строим образовательное пространство, в 

котором каждый ребенок может раскрыть свой потенциал и внести вклад в общество. 

Статья призывает к дальнейшим исследованиям и обмену опытом в области подготовки 

педагогов, адаптированных учебных программ и успешных практик, направленных на 

поддержку школьников с ограниченными возможностями здоровья в процессе формирования и 

осуществления их профессиональных планов. 
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Abstract 

This article examines the issues of the current problem of education and teacher training for 

individual education of children with disabilities. The article discusses the importance of creating 

individual career guidance routes for each student, considering their characteristics and needs. The 

methods that teachers can use to effectively prepare and support children with disabilities in the 

process of choosing a professional path are analyzed. Special attention is paid to the adaptation of 

curricula, inclusive education and the resources that are available for the education and development 

of this category of students. Preparing teachers to design individual career guidance routes for 

schoolchildren with disabilities requires a systematic and comprehensive approach. This is an 

investment in the future of each child, creating conditions for his self-realization and successful 
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integration into society. The development of individual career guidance routes is an integral part of 

the inclusive education strategy aimed at ensuring equal opportunities for every student. Integration 

of individual career guidance routes into the educational process requires constant improvement and 

cooperation of all participants in the educational process. This article is a valuable study in the field 

of education and training of teachers to work with children in need of special support in the process 

of career guidance. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации подготовки дизайнеров в 

технических вузах на примере бакалаврской программы «Компьютерные технологии в 

дизайне» Университета ИТМО. Небольшое количество часов, выделяемое на 

художественный блок дисциплин, отсутствие вступительного экзамена по специальности, 

разная подготовка студентов – все эти факторы формируют специфику работы с будущими 

дизайнерами в технических вузах. В условиях ограниченного времени преподаватель по 

академической живописи должен преодолеть проблемы, возникающие из-за отсутствия 

среднего художественного образования и низкой мотивированности некоторых студентов 

в группах. Интерактивные формы обучения позволяют вовлечь студентов в процесс 

решения поставленной задачи, показать новые методы работы с уже изученным 

материалом. Наиболее подходящей интерактивной формой обучения для подготовки по 

живописи является «мастер-класс». Представлен один из алгоритмов проведения мастер-

класса в смешанной технике под руководством художника, члена Союза художников 

России, Беловой Елены Викторовны. Приведены особенности использования 

интерактивной формы обучения «мастер-класс» и возможные пути решения проблемных 

ситуаций, которые могут возникнуть в процессе проведения мастер-класса на занятиях по 

живописи у студентов технических вузов. 
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Введение 

Одной из основных общепрофессиональных компетенций в подготовке дизайнеров на 

уровне бакалавриата является владение основами академической живописи 1, поэтому в 
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образовательных программах, связанных с дизайном, обязательно присутствуют дисциплины, 

включающие изучение цветоведения и практику живописи. 

В вузах художественного профиля подготовка дизайнеров на дисциплинах академического 

рисунка и академической живописи является фундаментальной, так как большая часть 

абитуриентов, поступающих по конкурсу, уже имеет среднее художественное образование. 

Например, в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 

имени А.Л. Штиглица блоку по живописи уделяется особое внимание: бакалаврские программы 

подготовки по графическому и компьютерному дизайну содержат дисциплины «Академическая 

живопись» (4 семестра), «Цветоведение и колористика» (2 семестра) и «Специальная 

Живопись» (3 семестра). За счет такого объема работы достигается непрерывное развитие 

дизайн-мышления, чувства гармонии и цвета, работы с выразительностью визуальных образов 

в пластической форме [Дутов, 2020]. 

Однако, обучение дизайну могут реализовывать вузы других профилей подготовки. В 

частности, такие программы предлагаются крупными техническими вузами, которые готовят 

специалистов по направлениям графического, промышленного, продуктового дизайна, 

обладающих компетенциями на стыке IT и традиционной художественной подготовки. 

Профиль вуза и факультета сказывается на содержании модулей универсальной подготовки и 

количестве часов, выделяемых на профессиональное обучение. В связи с этим, на дисциплины, 

связанные с информационными технологиями, выделяется большее количество часов, в то 

время как на традиционную художественную подготовку остается значительно меньше 

времени. 

Образовательные программы технических вузов, связанные с дизайном, пользуются 

спросом со стороны абитуриентов, так как, в отличие от вузов художественного профиля, на 

такие программы могут поступать студенты по ЕГЭ без художественной подготовки и без 

дополнительных конкурсных испытаний. Например, в Университете ИТМО студенты с 

достаточно высоким баллом ЕГЭ могут практически свободно выбрать направление 

подготовки, так как считается, что все необходимые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции будут развиваться в процессе обучения на выбранной 

образовательной программе в вузе. 

Именно такая система поступления на подготовку по дизайну в технических вузах ведет к 

появлению ряда особенностей в работе преподавателей на дисциплинах, связанных с 

живописью и рисунком, так как значительная часть студентов на потоке оказывается без опыта 

работы с художественными материалами. Одновременно с этим, специфика вуза не позволяет 

выделить столько же часов, сколько выделяется в специальных художественных вузах на 

схожих образовательных программах. 

Специфика реализации дисциплины «Живопись и цветоведение» 

для студентов-дизайнеров технического вуза 

В Университете ИТМО реализуется несколько программ, связанных с подготовкой 

дизайнеров на уровне бакалавриата, структура которых существенно зависит от шифра 

подготовки и, зачастую, не включает полноценный художественный блок дисциплин. 

Исключением является образовательная программа «Компьютерные технологии в дизайне», 

структура которой учитывает общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

закладываемые в направление подготовки Дизайн. Образовательная программа реализуется на 
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факультете Программной инженерии и компьютерной техники. 

Общая подготовка студентов ПИиКТ включает большое количество часов математики, 

программирования, прикладного искусственного интеллекта и других дисциплин, связанных с 

IT. Вследствие этого в образовательной программе «Компьютерные технологии в дизайне» на 

весь художественный блок дисциплин, относящихся к общепрофессиональным компетенциям, 

выделено всего 1,5 года, которые включают параллельное изучение трех основных дисциплин: 

три семестра подготовки по рисунку, три семестра подготовки по композиции и всего два 

семестра подготовки по живописи на дисциплине «Живопись и цветоведение». Тематический 

блок по цветоведению и колористике дополнительно включен в программу первого семестра 

дисциплины «Основы композиции» и занимает второй модуль. 

Исследователи Сухарев А.И. и Скрипникова Е.В. отмечают, что для студентов неочевидна 

польза художественного блока дисциплин с точки зрения профессионального развития 

[Сухарев, 2022]. Так, можно столкнуться со стереотипным представлением о занятиях 

живописью среди обучающихся. Например, одни студенты представляют, что живопись – это 

создание картин, т.е. акцентируют внимание на форме выполнения заданий и делают для себя 

вывод, что им не нужно будет писать картины в профессиональной деятельности. Напротив, 

другие студенты могут воспринимать практики по живописи исключительно как творческие 

занятия, которые на фоне других дисциплин воспринимаются как что-то, к чему можно 

относиться несерьезно. 

Важно отметить, что несмотря на кажущуюся легкую творческую форму, каждая задача в 

блоке художественных дисциплин, к которым относится живопись – это исследование. Так, 

например, Байметов Б.Б., Султанов Х.Э. Муратов Х.Х. и Сабиров С.Т. отмечают, что в процессе 

осознанного выполнения художественных задач обучающийся использует активное 

наблюдение за светом и цветом, анализирует свойства объектов, взаимосвязи натуры и 

композиции на листе [Байметов, 2018]. Получается, что на практике выполнение задания по 

живописи представляется графическим решением сложной логической задачи и способствует 

развитию профессионального мышления. 

Занятия живописью требуют от обучающегося определенной концентрации, поэтому 

необходимо создать среду, которая позволит студенту погрузиться в процесс исследования 

законов света, цвета, перспективы и психологии восприятия. Одним из условий реализации 

погружения является время, выделяемое на занятия живописи в день. По программе 

«Компьютерные технологии в дизайне» на дисциплину «Живопись и цветоведение» выделяется 

всего 48 академических часов на семестр, поэтому студенты занимаются живописью 3 пары в 

день раз в 2 недели. Такое количество пар в день позволяет достичь необходимого погружения 

в тему и задачу, но общего количества часов достаточно только для базовой подготовки. 

Чтобы занятия проходили эффективно, помимо фактора времени, важно привлекать 

специалиста, обладающего достаточной насмотренностью, мастерством, способного своим 

примером мотивировать студентов к экспериментальной работе с цветом и техниками, поэтому 

к преподаванию занятий на дисциплине «Живопись и цветоведение» всегда привлекались 

действующие художники-живописцы. В настоящий момент со студентами работают художники 

Белова Елена Викторовна и Ляпкало Александра Викторовна. 

Согласно исследованию Новиковой Н.А. развитие творческой активности происходит по 

алгоритму: включение обучающихся в процесс, активизация творческого потенциала на основе 

«мотивирующего конфликта», эскизное решение задачи, переход на новый уровень осмысления 

базовых этапов работы с художественными образами и техниками. То есть, процесс заданий 
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можно представить в виде структуры: «включение», «кульминация», «развязка», «рефлексия» 

[Новикова, 2010]. Эту структуру можно рассматривать как в масштабах одного задания, так и в 

масштабах целого семестра. 

Чтобы разобраться в основах работы с живописными приемами, на этапе «включения» 

студенты получают задания по написанию учебного натюрморта. Натюрморт из неподвижных 

объектов является удобной формой для первых живописных опытов студентов. Получив в 

рамках дисциплины «Основы композиции» базовые знания по работе с цветом, на занятиях по 

живописи студенты учатся создавать цельное произведение. Из-за особенностей расписания 

работа над первым сложным натюрмортом занимает не менее месяца. В процессе выполнения 

первого задания хорошо видна разница в мотивации. 

Отсутствие мотивации у студентов является важной проблемой, так как далеко не все 

считают художественную подготовку необходимой для комплексного развития дизайн-

мышления в техническом вузе. Согласно стадийной шкале становления компетентности [Язева, 

2004] можно выделить 4 типа студентов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Схема стадийной шкалы становления компетентности 

Тип 1. «Неосознанная некомпетентность»: характерен для студента, у которого уровень 

актуального развития не соответствует минимальным требованиям пререквизитов дисциплины, 

но обучающийся не знает об этом, не осознает того, насколько значим существующий пробел в 

знаниях. Такой тип студентов достаточно часто встречается в техническом вузе на направлении 

подготовки «дизайн». Представителям первого типа наиболее интересны задания прикладные, 

с очевидной пользой для будущей профессиональной деятельности, поэтому дисциплины 

художественного цикла, относящиеся к общепрофессиональным компетенциям и не несущие 

очевидной выгоды – мотивируют студентов к работе на дисциплине преимущественно за счет 

балльно-рейтинговой системы. На первых занятиях наблюдается низкая мотивация.  

Тип 2. «Осознанная некомпетентность»: характерен  для студентов, которые понимают, что 

для работы в области визуального дизайна требуется владение академическим рисунком, 
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академической живописью и основами композиции. Осознавая свой пробел в знаниях, 

обучающиеся могут стремиться его заполнить как мотивированные студенты, или проявляют 

безразличие. К последним можно отнести тех, кто считает, что именно «академическая» 

подготовка не актуальна в современном дизайне, проявляют низкую мотивацию, так как 

считают, что художественный блок дисциплин можно освоить за счет исключительно 

компьютерной графики. 

Тип 3. «Осознанная компетентность»: характерен для студентов, которые понимают 

важность живописных практик в профессиональной подготовке и владеют достаточным 

уровнем актуального развития, чтобы выполнять задачи художественного блока дисциплин. 

Такие студенты зачастую до обучения в вузе развивались в творческой среде, связанной с 

художественной деятельностью. 

Тип 4. «Неосознанная компетентность»: характерен для студентов, которые по тем или 

иным причинам считают, что не владеют достаточным уровнем актуального развития, 

оценивают свои возможности ниже, чем оценивает преподаватель. 

Так как в техническом вузе направление подготовки по визуальному дизайну выбирают 

студенты, которые, в том числе, не имеют среднего художественного образования – основной 

поток обучающихся в разных соотношениях формируют типы 1, 2 и 4. Студенты типа 3 

(«осознанная компетентность») зачастую выбирают вузы художественного профиля. 

Чтобы преодолеть особенности отношения к заданиям по живописи у студентов 1, 2 и 4го 

типа, необходимы интерактивные формы для включения в процесс и создания нужного уровня 

концентрации. Одним из решений является использование технологии мастерских, для которой 

характерно создание условий с возможностями исследования работы с цветом и светом, 

осознание закономерностей через практический опыт и осмысление паттернов визуального 

восприятия через творческую деятельность. 

Особенности проведения мастер-классов на дисциплине 

«Живопись и цветоведение» 

Технология творческих мастерских подразумевает организацию развивающей среды, 

которая строится из следующих компонентов: присутствие мастера; совместная активная работа 

в малых группах; творческая и доброжелательная атмосфера; структура заданий, которая 

вовлекает студентов в активные действия. Одной из форм проведения мастерских является 

«мастер-класс» [Сухарев, 2022]. 

Мастер-класс – интерактивная форма обучения. Характерной особенностью этой формы 

является организация процесса мастером-профессионалом, который активно показывает, как 

создать что-то в определенном техническом исполнении. Как отмечает Устюжева А.Ю., мастер-

класс не имеет единых правил, но сводится к характерному алгоритму: на этапе вовлечения 

мастер презентует опыт, анонсирует результаты, которые смогут получить участники в конце 

мастер-класса; далее следует активное обсуждение темы мастер-класса с присутствующими; 

после подготовки к работе мастер показывает этапы создания продукта в определенной технике 

и особенности работы с технологиями; в заключительной фазе осуществляется рефлексия по 

результатам совместной деятельности [Устюжина, 2019]. 

К задачам мастер-класса относятся: 

 передача опыта от мастера к ученику, 

 совместная отработка поставленной в мастер-классе проблемы, 
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 самооценка своего уровня обучающимся, 

 определение точек роста совместно с мастером. 

Цель мастер-класса определяет мастер, а основной принцип работы общий: «Я знаю, как это 

сделать – сейчас покажу» [там же] 

Взаимодействие преподавателя с аудиторией во время творческих мастерских напоминает 

работу актера в театре. Обучающийся погружается в спланированную ситуацию, в которой он 

следует определенному алгоритму. Участник без художественной подготовки не может быть 

уверенным до конца в своем результате (в начале мастер-класса результат неизвестен), но так 

как мастер управляет процессом, это должно формировать ощущение: «Я смотрю, повторяю и 

у меня получится». 

Мастер-класс на занятиях живописи – это иммерсивный театрализованный опыт, в котором 

обучающийся учится не бояться работать с творческими техниками. Яркость и необычность 

происходящего может вызывать у студента заинтересованность, которая, в случае достижения 

определенных успехов по результатам мастер-класса, позитивно сказывается на мотивации 

обучающегося. 

Член Союза Художников России, член Ассоциации акварелистов Санкт-Петербурга Белова 

Е.В. до преподавания в вузе проводила мастер-классы для художников на постоянной основе2. 

Опытные художники понимают контекст работы с материалом, зачастую, не нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны мастера-художника – все это значительно сокращает время 

проведения мастер-класса. Кроме того, некоторые акварельные техники подразумевают работу 

в очень быстром темпе. Поэтому, на проведение мастер-класса среди профессионалов отводится 

не более 1,5 часов. Художники заинтересованы в участии, так как им важно получить новый 

опыт, провести самооценку своего уровня и обменяться мнениями на этапе рефлексии.  

Накопленный опыт проведения мастер-классов Белова Е.В. решила адаптировать для 

студентов-дизайнеров. Например, время мастер-класса увеличилось с 1,5 часов до 4,5. В 

понимании художника работа на мастер-классе должна вестись быстро, но студенты, которые 

только начинают изучать живописные практики, не справляются за одну пару, поэтому было 

принято решение ограничить время мастер-класса тремя занятиями, которые проводятся в один 

рабочий день. Кроме того, постановка выставляется таким образом, чтобы в конце дня ее 

обязательно нужно было разбирать. 

Проведение мастер-класса начинается с подготовки постановки. Учитывая временной 

фактор задания, важно чтобы постановка включала живые элементы, например, цветы или 

сочные фрукты, у которых есть определенный ограниченный срок хранения. Добавление в 

постановку живых объектов подчеркивает статус «однодневной» работы и дает понять 

студенту, что дорисовать потом не получится. 

В отличие от длительных натюрмортов постановка может устанавливаться по центру 

студии, так как работа ведется за один день. Такой способ постановки позволяет всем 

участникам мастер-класса располагаться вокруг. Особенность подготовки такого натюрморта 

заключается в том, что практически с любой точки по горизонтальной оси композиция должна 

быть удобной для студента. Следовательно, в процессе подготовки натюрморта преподаватель 

должен убедиться в том, что композиция постановки позволяет студентам решить поставленные 

в мастер-классе задачи независимо от точки написания работы (рис. 2). 

                                                 
 
2 Демонстрационные мастер-классы. URL: https://spbsh.ru/demonstratsionnye-master-klassy/  
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Рисунок 2 - Проверка постановки с разных точек 

Мастер-класс проводится в несколько этапов. Важно отметить, что после каждого этапа 

мастер останавливает демонстрацию, чтобы ответить на вопросы студентов и помочь с 

возникшими трудностями, когда это необходимо. 

На первом этапе объявляется тема мастер-класса, которая включает выбор живописной 

техники. Перед началом работы мастер обсуждает с группой все общие моменты по 

предстоящему заданию. Особое внимание уделяется обсуждению всех технических этапов 

работы в новой технике. Мастер проговаривает информацию медленно и углубленно. Затем 

обучающимся предлагается выполнить небольшое упражнение на отдельном листе, где они 

могут попробовать технику и задать уточняющие вопросы. Например, студентам может быть 

предложено упражнение по заливке в двух техниках: по-мокрому и по-сухому или упражнение 

с текстурами, которые создаются с использованием разных кистей. 

После обсуждения технических аспектов ведения работы мастер и обучающиеся обсуждают 

вопросы светотени, тона и колорита в постановке. С учетом того, что задание выполняется на 

ограниченное время, такое обсуждение помогает студентам не допустить очевидных ошибок в  

выполнении работы. 

На втором этапе студенты решают композиционную задачу в процессе создания быстрых 

набросков карандашом. На мастер-классе для опытных художников данный этап не требует 

много времени на обсуждение. В то время как для студентов композиционный эскиз – это 

дополнительное упражнение и повод для обсуждения различных композиционных решений 

(рис. 3). 

На третьем этапе мастер и студенты вместе приступают к написанию фона постановки в 

технике, которая задана темой мастер-класса. 

После фона мастер объясняет порядок написания предмета постановки. Объяснение 

обязательно сопровождается обсуждением формы, освещенности и цветовых характеристиках 

объекта. Затем демонстрируются приемы написания работы по цветному с помощью воды и 

синтетической кисти. Обучающиеся осваивают технику после демонстрации. 
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Завершающий этап написания натюрморта сопровождается проработкой деталей по-

сухому. 

 

Рисунок 3 - Этапы мастер-класса, работа мастера 

На финальном этапе мастер-класса проводится локальная выставка и обсуждение в технике 

peer-to-peer [Прохорова, 2020]. Студенты выбирают лучшие работы, аргументируя свой выбор. 

В процессе диалога разбираются допущенные ошибки, анализируются преимущества работ, 

определяются точки роста. Оценивание происходит сразу после окончания работы. Несмотря 

на то, что мастер-класс идет больше трех часов, по результатам выставки заметно, что 

обучающиеся без художественного опыта не успевают дописать работу (рис. 4).  

После окончания мастер-класса студенты получают домашнее задание на закрепление 

живописной техники. Несмотря на то, что мастер не сопровождает выполнение задания в рамках 

самостоятельной работы обучающегося –рекомендации по ограничению времени и этапы 

работы остаются такими же. 
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Рисунок 4 - Результаты мастер-класса, учебные работы 

Мастер-класс – это увлекательная форма, которая несет в себе большую пользу. До какой-

то степени мастер-класс можно сравнить с контрольной работой, но если на полноценной 

контрольной работе обучающемуся выдают вариант заданий с единственным верным 

решением, то на мастер-классе такого решения нет и в ускоренном процессе выполнения работы 

студент сам понимает какой у него уровень. Если уровень низкий – мастер-класс проходит 

тяжело, так как обучающийся не успевает за объяснениями мастера, значительно отстает по 

этапам выполнения. Если уровень поднялся, то обучающийся чувствует, что успевает не только 

выполнять алгоритм мастера, но и анализировать, как полученные знания можно использовать 

для повышения выразительности работы. 

До какой-то степени погружение в ускоренный формат с применением новой 

изобразительной техники является для студентов зоной дискомфорта, которая мотивирует 

направить все силы на восприятие рекомендаций мастера и использование новой информации 

для успешного выполнения задания. Так как общее количество часов на семестр небольшое – 

длительные задания не дают такого эффекта. 

Чтобы мотивировать студента использовать комплекс полученных технических знаний и 

умений в процессе написания продолжительных натюрмортов важно добавлять в рамках 

семестра занятия с быстрыми заданиями, например, пленэры, мастер-класс. С точки зрения 

концепции Новиковой Н.А. в масштабах семестра мастер-класс для студентов становится 
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«мотивирующим конфликтом» между текущим уровнем развития и той зоной роста, которая 

может быть, если уделять дисциплине достаточно времени [Новикова,2010]. 

Несмотря на позитивные стороны применения мастер-класса, важно учитывать особенности 

проведения такой интерактивной формы для студентов технических вузов. В частности, мастер-

класс не может заменить основной блок подготовки по дисциплине. Подразумевается, что 

студенты приходят на мастер-класс с базовыми знаниями и умениями по работе с 

художественными материалами, поэтому могут возникать сложности с проведением мастер-

классов в начале семестра из-за разной подготовки студентов. 

Белова Е.В. объясняет теорию на практических занятиях, для закрепления материала 

обучающиеся выполняют домашние задания. Поэтому первый мастер-класс проводится только 

в середине семестра. В такой последовательности мастер-класс представляется аудиторной 

работой на усложнение. 

Так как студенты уже освоили или повторили базовые этапы работы в написании 

натюрмортов, закрепили полученные знания на практических и домашних заданиях – 

предполагается, что работа с быстрой техникой по инструкциям мастера не должна 

представлять существенных сложностей. Однако, Белова Е.В. отмечает, что в ходе проведения 

первых мастер-классов основная сложность, которую испытывают студенты – отсутствие опыта 

написания натюрморта в непривычных техниках, например, по-мокрому (Рис. 5). Практически 

все студенты сталкиваются с такой работой впервые именно на мастер-классе. Они еще не 

понимают особенностей в работе с материалом конкретно для новой техники. Поэтому время в 

начале мастер-класса выделяется на детальное обсуждение технической части: какие кисточки 

использовать при выполнении задания и в какой момент их стоит сменить, сколько стоит взять 

на кисточку воды, сколько требуется краски, сколько времени необходимо на просыхание листа 

в начале работы, какими вспомогательными инструментами можно воспользоваться для 

достижения эффектов текстуры и фактуры. 

 

Рисунок 5 - Работа на мастер-классе 
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Чтобы сравнить мнение преподавателя и обучающихся, был проведен опрос у студентов 

выпускного курса, принимавших участие в мастер-классах на занятиях по дисциплине 

«Живопись и цветоведение». Всего в опросе участвовало 46 человек. 

Перед сбором и оценкой обратной связи необходимо было понять уровень актуального 

развития студентов на момент начала занятий по живописи (3 курс). Опрос показал, что больше 

половины студентов не имели художественную подготовку. Из 46 опрошенных девять человек 

закончили среднюю художественную школу и на момент начала блока художественных 

дисциплин оценивали свой уровень по живописи как средний. Десять человек посещали 

художественную школу, творческие мастерские и оценивали свой уровень работы по живописи 

как начальный. Еще двадцать человек занимались на уроках Изобразительного искусства в 

школе, из которых четыре человека указали начальный уровень по живописи, остальные – без 

опыта. Шесть человек указали в опросе, что у них полностью отсутствовала подготовка по 

художественному блоку дисциплин (рис. 6) и не было опыта в живописной практике.  

 

Рисунок 6 - Уровень подготовки студентов 2020 года приема 

На вопрос «оцените по 5-ти бальной шкале, насколько сложным ощущалась работа на 

мастер-классе», где 5 – максимально сложно: 

-2 человека оценили сложность на 5 (максимальная сложность) 

-15 человек оценили сложность на 4 (сложность выше среднего) 

-20 человек оценили сложность на 3 (средний уровень сложности) 

-8 человек оценили уровень сложности на 2 (почти легко) 

-1 человек оценил уровень сложности на 1 (легко) 

Несмотря на то, что большое количество человек посчитали мастер-класс сложным, в 

уточняющем вопросе о том, как студенты справлялись со возникшими трудностями, 

подавляющее большинство отметило пункт: «Мне помогла преподаватель». В дополнение к 

этому, достаточное количество голосов набрал вариант «Я слушал(а) комментарии 

преподавателя по другим работам и исправил(а) свои недочеты самостоятельно», 10 человек 

выбрали пункт «Мне помог(ла) одногруппник(ца)». Это говорит о том, что в процессе 

проведения мастер-класса удалось создать атмосферу, в которой каждый может обменяться 

опытом, обсудить проблему и помочь в решении другим участникам. 

Кроме того, в опросе можно было оставить комментарий и написать, какие задания по 

живописи показались наиболее полезными. Один из студентов без художественной подготовки, 
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но с хорошей успеваемостью по другим дисциплинам оставил следующий  отзыв: «Мастер класс 

ощущался как некоторый вызов и создавал больше рамок чем обычные работы. Результатом 

работы я не был полностью удовлетворен, поскольку приходилось действовать достаточно 

быстро и не все получалось сделать сразу таким, как задумывалось». 

В результатах опроса были не только критические, но и позитивные отзывы от студентов 

без художественного образования и опыта работы с живописными практиками, например: «На 

мой взгляд мастер-классы очень эффективны и позволяют "безопасно" (в контексте баллов) 

познакомиться с новыми техниками живописи». Еще один отзыв от другого студента без опыта: 

«Безумно понравилось работать акварелью по мокрой бумаге, прямо хочется продолжать 

пробовать работать в это технике, спасибо за предоставленную возможность!». 

Обратную связь оставляли в том числе обучающиеся, которые заканчивали 

художественную школу: «Хочу сказать, что первым был мастер-класс по акварели (рисовали 

маки) и у меня получалось плохо, на мой взгляд. В худ. школе я мало рисовала акварелью. Но 

на 7ом семестре у меня стало получаться лучше, потому что на данный момент больше 

практики. Было много домашних заданий по акварели. Рисуя дома, я также смотрела мастер-

классы других художников. Я рада своему прогрессу и хочу поблагодарить Елену Викторовну 

за то, что научила рисовать меня акварелью!» 

На вопрос «что бы Вы улучшили в мастер-классе?», студенты предложили уменьшить 

размер группы, увеличить время, отводимое на мастер-класс или вести видеозапись для 

отстающих. Белова Е.В. посчитала интересным предложение с видеосъемкой, поэтому на одном 

из последних мастер-классов она разрешала делать студентам съемку на телефон.  

Результаты опроса дополнительно подтвердили актуальность стадийной шкале становления 

компетентности. Так, например, отзыв от студента без художественной подготовки: «Не знаю, 

насколько необъективно мое мнение, но, мне кажется, что у меня вообще не было никакого 

прогресса. Но опять же, возможно я просто слишком строга к собственным работам» 

иллюстрирует Тип 2, так как в заключительном семестре работа студентки попала в Фонд. 

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись обучающиеся в процессе выполнения 

задания на мастер-классе, на вопрос «Какие задания по Живописи помогли в развитии чувства 

цвета и света?» примерно половина опрошенных указала «мастер-классы». 

Заключение 

Специфика работы со студентами технического вуза показала, что важно сместить акцент в 

оценивании работ с высоких требований к технологическому исполнению в сторону оценивания 

того, насколько студент способен создавать колористические композиции в разных техниках. 

Неопытность и неготовность к работе с бумагой и художественными материалами выражаются 

в творческой скованности обучающихся. Чтобы раскрыть потенциал студента, важно 

объяснить, что занятия живописью – это не столько искусство и эстетика, сколько исследование 

поведения цвета и света. Мастер-класс – это одна из форм, которая дополняет 

исследовательскую работу на занятиях по живописи. Обратная связь от студентов выпускного 

курса, собранная после освоения всего блока художественных дисциплин, показывает, что такая 

интерактивная форма действительно может повышать мотивацию к изучению новых подходов 

в работе с цветом и материалом. Практики по живописи играют важную роль в развитии дизайн-

мышления будущего специалиста, формируют насмотренность через творческие эксперименты 

с цветом. 
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Abstract 

The article discusses some aspects of the implementation in training of designers in technica l 

universities using the example of the Bachelor's degree program "Computer Technologies in 

Design" at ITMO University. The small number of hours allocated to the art block of disciplines, 

the lack of an entrance exam in the specialty, the different levels of training of students – all these 

factors form the specifics of working with future designers in technical universities. In conditions 

of limited time, the academic painting teacher must overcome the problems arising from the lack of 

secondary art education and the low motivation of some students in groups. Interactive forms of 

learning allow students to be involved in the process of solving the task, to show new methods of 

working with already studied material. The most suitable interactive form of education for painting 

training is a "master-class". One of the algorithms for conducting a master-class in mixed media is 

described under the guidance of an artist, a member of the Union of Artists of Russia, Belova Elena 

Viktorovna, is presented. The specificities of using the interactive form of training "master-cla ss" 

and possible ways to solve problematic situations that may arise in the process of conducting a 

master-class in training of painting for students of technical universities are presented. 
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Аннотация 

В статье отмечается вклад итальянского композитора Джакомо Пуччини в мировое 

оперное искусство. Говорится о постоянном творческом интересе Мастера к мелодическим 

линиям в рамках национальных музыкальных традиций. Авторы акцентируют внимание 

на стилевом направлении «веризм» в творчестве знаменитого композитора, его влияния на 

итальянскую оперу. Констатируется, что развитие этого направления в музыке во многом 

связано именно с Пуччини. Выделяются художественно-педагогические методы для 

вокалистов, работающих над оперными партиями композитора. Авторы предлагают 

отдельные рекомендации, которые могут быть задействованы в образовательном процессе. 

Приобретаемые вокалистами знания, умения и навыки будут не только главной целью при 

разучивании вокальных партий, но и средством проникновения в мир музыки, а через него 

и в жизненные проблемы той исторической эпохи, в которой жил тот или иной композитор. 

Творческая работа вокалистов, включающая в себя художественно-педагогические 

методы, будет наиболее продуктивной и успешной. Таким образом, мы проанализировали 

стилевое направление «веризм» оперного творчества Джакомо Пуччини, а также выявили 

некоторые художественно-педагогические методы для студентов-вокалистов, работающих 

над художественным образом оперных партий. 
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Введение 

Оперное искусство Италии обогатилось множеством талантливых композиторов, но 

Джакомо Пуччини занимает особое место среди них. Его вклад в оперную музыку конца 19 и 

начала 20 века является непререкаемым, и его творчество оказало значительное влияние на 

развитие оперного искусства не только в Италии, но и в мировой музыкальной панораме.  

Как справедливо отмечает Т.Б. Сиднева, биография является важным источником 

понимания творчества, поскольку она отражает связь творца с эпохой, культурой, бытом, 

кругом общения и интересов [Сиднева, 2020, 212]. Джакомо Пуччини, родившийся в 1858 г. в 

Лукке, Италия, был выдающимся композитором и представителем веризма в опере. Он стал 

одним из ведущих представителей этого стиля, которое стремилось к более реалистическому и 

правдивому изображению жизни на сцене. Этот стиль сформировался в конце 19 века и стал 

одним из важных этапов развития итальянской оперы. Это было вызвано тем, что именно в это 

время меняется полностью стилистика оперных произведений. Вслед за литературой, задачей 

которой становится раскрытие образа «простого человека из народа», с его чувствами и 

переживаниями, в музыке и в других видах искусства рождаются новые творческие  идеи и 

принципы [Сиднева, 2014]. Девизом веризма становится утверждение: никакого подтекста – 

только открытый текст, никакой философии – только факты. 

Пуччини, как и многие другие композиторы с увлечением берется за разработку нового 

стиля, создает свой уникальный подход к композиции и ряд известных оперных произведений, 

которые до сих пор пользуются огромной популярностью. Его оперы, такие как «Богема» (La 

bohème, 1896), «Тоска» (Tosca, 1900), «Мадам Баттерфляй» (Madama Butterfly, 1904) и 

«Турандот» (Turandot, незаконченная, завершена Франко Альфано, 1926) и другие, стали 

классическими произведениями оперного репертуара и до сих пор исполняются на мировых 

сценах [Ангуладзе, 2003]. Скончался композитор 29 ноября 1924 года в Брюсселе, Бельгия 

[Бронфин, 1968]. 

Творчество Пуччини отличается психологической глубиной персонажей, мощными 

эмоциональными моментами и великолепной мелодикой, которая сочетает в себе 

эмоциональную экспрессию и вокальные возможности исполнителей. Его оперы являются 

примером совершенного сочетания музыки и драмы, что позволяет создавать неповторимую 

атмосферу на сцене [Хоффманн, 2006]. 

Исследование веризма в творчестве Джакомо Пуччини позволит вокалистам, работающими 

над партиями его опер, более глубоко оценить вклад композитора в оперное искусство Италии 

и его место в мировой музыкальной культуре. Великий композитор создал свой яркий и 

неповторимый почерк, который разительно отличался от своих современников.  

Его оперы были исполнены в самых престижных оперных театрах, и он получил признание 

и почести за свою музыку. Интерес публики был вызван еще и тем, что композитор сумел 

сохранить великую итальянскую традицию вокальной школы bel canto, тогда как вокальное 

искусство того времени начинает подвергаться агрессии, с появлением новых композиторских 

авангардных «техник».  
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Изучая биографию Джакомо Пуччини, мы видим его талант, преданность и вклад в развитие 

оперного искусства. Подчеркнем, что его оперы остаются одними из самых популярных и 

влиятельных произведений в мировой оперной литературе и в наши дни. 

Таким образом, творчество Пуччини принесло новые идеи и подходы, которые оказали 

существенное влияние на оперное искусство в Италии периода конца 19 и начала 20 века 

[Волков, 1967].  

Основная часть 

Выделим несколько характерных особенностей музыкального языка композитора, которые 

подчеркивают его значимость:  

1. Стиль веризма: Пуччини был одним из ведущих представителей композиторов -веристов. 

Веризм был оперным стилем, стремящимся к более реалистическому и правдивому 

изображению жизни на сцене. Пуччини успешно применил этот стиль, интегрируя в него 

эмоциональные и драматические аспекты. Его оперы были заметны своей психологической 

глубиной персонажей и открытым изображением событий, отражающих реальные человеческие 

эмоции. 

2. Мелодика и вокальные возможности: Оперы Пуччини отличаются богатой и мелодичной 

музыкой, которая эмоционально и выразительно сочетается с драматическим сюжетом. Он 

умело использовал вокальные возможности исполнителей, создавая мелодии, которые 

подчеркивали эмоциональность и интенсивность действия на сцене. Его музыка обладает силой 

и проникновенностью, что делает ее запоминающейся и эмоционально заряженной.  

3. Переосмысление традиций: Пуччини успешно совмещал элементы традиционной 

итальянской оперы с новыми идеями. Он умело использовал классическую структуру оперы, но 

добавил в нее новые гармонии, инструментальные цвета и музыкальные приемы. Таким 

образом, он обновил итальянскую оперу, придав ей современную звучность и актуальность.  

4. Международное признание: Творчество Пуччини получило широкое признание и 

популярность не только в Италии, но и за ее пределами. Его оперы были исполнены и успешно 

приняты на мировых оперных сценах. Он стал одним из самых известных и влиятельных 

оперных композиторов своего времени, и его музыка до сих пор исполняется и ценится во всем 

мире. 

Роль Джакомо Пуччини в развитии итальянской оперы заключается в его вкладе в 

современность, мелодической изобретательности и стремлении к реализму. Его оперы 

выражают эмоции и чувства, привлекая публику и оставаясь важным культурным наследием 

Италии и мировой оперной сцены [Ангуладзе, 2003]. 

Основные характеристики композитора-вериста включают: 

1. Реализм: Композиторы-веристы стремились к реалистическому изображению 

человеческой жизни на сцене. Они отражали реальные эмоции, социальные проблемы, 

социальные конфликты и жизненные ситуации в своих оперных произведениях. Это отличалось 

от предыдущих оперных стилей, которые склонялись к более идеализированному и 

романтическому представлению мира. 

2. Социальная ориентированность: Композиторы-веристы обращали внимание на 

социальные и политические аспекты жизни. Они старались отразить проблемы обычных людей, 

борьбу с нищетой, социальное неравенство, насилие и другие социальные противоречия. Оперы 
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композиторов-веристов часто содержат сцены из повседневной жизни, демонстрирующие 

реальные вызовы и столкновения. 

3. Психологическая глубина: Композиторы-веристы уделяли внимание психологической 

проницательности и сложности персонажей. Они стремились исследовать внутренний мир 

героев, их чувства, страсти, противоречия и эмоции. Это добавляло глубину и сложность в 

оперные сюжеты, делая персонажей более реалистичными и относительными для аудитории.  

4. Прямота и эмоциональность: Музыка композиторов-веристов была прямой, 

эмоциональной и интенсивной. Они использовали сильные мелодии, драматические гармонии 

и выразительные ритмы, чтобы передать эмоциональную силу и интенсивность действия. 

Музыкальный язык композиторов-веристов был направлен на возбуждение и пробуждение 

эмоций у слушателей. 

Оперы Джакомо Пуччини сочетает в себе все вышеперечисленные характеристики, что 

делает их яркими примерами данного стиля [Коловский, 1988].  

Учитывая все вышесказанное, при работе над вокальными партиями вокалистам 

необходимо учитывать стилевое направление опер Джакомо Пуччини, которые проявляются в 

нескольких аспектах его творчества. Одной из ключевых характеристик является 

психологическая глубина персонажей, которую он исследует в своих оперных произведениях. 

Пуччини создает музыкальные образы, которые отражают сложность и противоречия 

человеческой природы. В его оперных героях мы можем увидеть не только внешние действия, 

но и ощутить внутренний мир, их мысли, чувства и эмоции. Композитор как-бы проникает в 

глубину души персонажей и передает их внутренний мир через выразительные мелодии и 

гармонии.  

Также, приступая к разучиванию партий, необходимо учитывать богатую мелодику, которая 

требует от вокалиста правильное вокальное звукоизвлечение. Это является отличительной 

чертой опер Пуччини [Коловский, 1988]. Он создает великолепные мелодии, которые 

запоминаются слушателям и передают эмоциональную силу произведений [Данилевич, 1969]. 

Его музыкальные темы богаты и разнообразны, они охватывают широкий диапазон эмоций – от 

страсти и любви до грусти и трагедии. Пуччини также обращает большое внимание на 

правильное вокальное звукоизвлечение и адаптирует свою музыку к голосам певцов [Ламперти, 

2009]. Вокальные партии подчеркивают красоту и экспрессивность голоса исполнителя, 

сохраняя при этом основу правильной вокальной техники. 

Сочетание романтизма и реализма в оперных произведениях также присуще творчеству 

Пуччини [Ангуладзе, 2003]. Романтизм проявляется в эмоциональности, страстности и 

пылкости его музыки. Он создает романтические образы и сцены, которые впечатляют 

слушателей и погружают их в атмосферу страсти и любви. С другой стороны, реализм 

проявляется в его стремлении к изображению реальной жизни и социальных проблем. Пуччини 

отражает социальные и политические аспекты своего времени через свои оперные сюжеты и 

персонажей. Он выводит на сцену реальные события и проблемы, создавая таким образом 

сильное впечатление у публики [Драч, 1988]. 

 Оперы Пуччини отличаются психологической глубиной персонажей и описанием реальных 

человеческих страданий и эмоций, которые композитор умел передать через сильную 

музыкальную драматургию. И как мы видим, его оперы стали символом стилевого направления 

веризм и внесли значительный вклад в его развитие. Пуччини установил новые стандарты в 

оперном жанре, создавая произведения, которые отражали реальность и вызывали сильные 
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эмоции у слушателей [Гоби, 1989]. Его влияние на итальянскую оперу проявляется и по сей 

день, а его работы остаются важной частью оперного репертуара. Его инновационный подход к 

оперной музыке и эмоциональная сила его композиций повлияли на развитие оперного жанра и 

вдохновили многих музыкантов, как в Италии, так и за ее пределами [Хоффманн, 2006]. Он 

установил новые стандарты в музыкальной драматургии и воплотил их в своих оперных 

произведениях, использование ярких мелодий, эмоциональной экспрессии и глубокого 

психологического изображения персонажей стало примером для многих композиторов, 

стремившихся создать музыку, способную передать сильные чувства и эмоции.  

Однако надо учесть и то, что композитору удалось выйти далеко за пределы веризма, в 

традициях которого он начинал свой творческий путь. Типичная для веристских опер 

предельная концентрация действий, сочетающаяся с экспрессивной выразительностью не 

свойственна глубоко-психологичным и тонко-поэтичным полотнам Пуччини. Его оперы 

требовали от исполнителей передачи подлинных чувств, любви, простоты, непосредственности. 

Все это должны знать и учитывать вокалисты, которые приступают к разучиванию партий 

из различных опер знаменитого композитора. Каждая партия заключает в себе мировоззрение, 

философию и кредо автора. В процессе интонационного слушания и разучивания партий мы 

как-бы вступаем в диалог с композитором, развиваем культуру восприятия и воплощения 

собственного и авторского замысла, которая воплощается в яркой, выразительной звуковой 

форме. Начинающий вокалист часто сталкивается с проблемой интерпретации 

художественного образа в музыкальном произведении. И ему необходимо знать, что в сфере 

музыкальной интерпретации первичной является композиторская идея, замысел произведения. 

Это требует от певца огромной подготовительной и исследовательской работы, творческого 

поиска в решении передачи музыкального образа на сцене. 

Учитывая все вышесказанное, на занятиях вокалом, при разучивании оперных партий, 

можно предложить использовать некоторые художественно-педагогические методы, такие как: 

 Метод художественного моделирования поисковой ситуации, который предполагает 

некое «вживание» в образ самого композитора. Педагог предлагает ученику как бы 

вжиться в роль композитора и представить – какой характер музыки мог бы отразить той 

или иной образ оперного героя. Найти этому объяснение. 

 Метод художественного контекста позволит вокалисту сопоставить музыкальное 

произведение с литературным. Далее можно сравнить литературный источник с 

оперным либретто и провести анализ образов главных оперных героев. Это поможет 

погрузиться в эпоху и образы героев той или иной оперы. 

 Метод переинтонирования заключает в себе пение с разными интонациями, сравнение их 

и выбор точной интонации, пропевание партии на legato и stakkato; схематичная 

передача мелодии на бумаге, дирижирование мелодии данной разучиваемой партии.  

Работа певца над каждой партией может разделяться на 3 этапа: 

 Первый этап: дорепетиционный. Период «погружения» в материал музыкального 

произведения, знакомство с творчеством композитора, музыкальным материалом и 

поэтическим текстом. 

 Второй этап: углубление в сущность роли, всестороннее изучение материала роли.  

 Третий этап: формирование индивидуальной трактовки роли, создание в своем 

представлении конкретного плана ее реализации. 

Такие методы хорошо использовать как на начальной, так и на последующих этапах 
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репетиций. Они дают положительный результат и дополняют работу над созданием 

музыкального образа студентами на занятиях вокала. А педагогика сотрудничества показывает 

хорошие результаты и включает в себя не только развитие вокальных данных, но и тот комплекс 

и объем знаний, которым должен владеть вокалист, стремящийся к выразительному 

исполнению произведений.  

Примером такого выразительного исполнения может послужить исполнение партии 

Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини разными вокалистами. Мнения критиков, 

искусствоведов и слушателей о том, кто был лучшим тенором в этой партии значительно 

различаются. При этом важно осознавать, что песенная традиция выступает основой 

национального музыкального искусства любой страны [Бурматов, 2019, 163]. Многие признают 

исполнение Беньямино Джильи эталонным и считают, что певец имеет право наделять своего 

героя теми характеристиками, которые ему кажутся наиболее выразительными и подходящими. 

Исполнение этой партии Энрике Карузо вызывает споры, многие считают, что он больше 

демонстрирует свои уникальные вокальные данные, а не показывает глубину роли. 

Восторженные отзывы об исполнении этой партии вызывают и такие великие певцы как Франко 

Корелли, Лучано Паваротти, Хосе Каррерос, Плачидо Доминго. 

Приобретаемые вокалистами знания, умения и навыки будут не только главной целью при 

разучивании вокальных партий, но и средством проникновения в мир музыки, а через него и в 

жизненные проблемы той исторической эпохи, в которой жил тот или иной композитор. 

Творческая работа вокалистов, включающая в себя художественно-педагогические методы, 

будет наиболее продуктивной и успешной. 

Заключение 

Таким образом, мы проанализировали стилевое направление «веризм» оперного творчества 

Джакомо Пуччини, а также выявили некоторые художественно-педагогические методы для 

студентов-вокалистов, работающих над художественным образом оперных партий. 
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Abstract 

The article notes the contribution of the Italian composer Giacomo Puccini to world opera. It 

speaks of the Master’s constant creative interest in melodic lines within the framework of national 

musical traditions. The authors of the research focus on the stylistic direction “verismo” in the work 

of the famous composer, his influence on Italian opera. It is stated that the development of this 

direction in music is largely connected with Puccini. Artistic and pedagogical methods for vocalists 

working on the composer’s opera parts are highlighted. The authors of this paper offer individua l 

recommendations that can be involved in the educational process. The knowledge, skills and abilit ies 

acquired by vocalists will not only be the main goal when learning vocal parts, but also a means of 

penetration into the world of music, and through it into the life problems of the historical era in 

which this or that composer lived. The creative work of vocalists, which includes artistic and 

pedagogical methods, will be the most productive and successful. Thus, we analyzed the stylist ic 

direction “verismo” of the operatic work of Giacomo Puccini, and also identified some artistic and 

pedagogical methods for student vocalists working on the artistic image of operatic parts. 
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Аннотация 

Результативно противостоять неконтролируемому, идеологическому воздействию 

кинематографа, интернет-сайтов, СМИ и т.д. возможно при эффективном умственном 

развитии молодежи. Успешное осуществление данной задачи, прежде всего 

обеспечивается системой образования, в том числе специального высшего. Ключевую роль 

в воспитательном процессе курсантов первого курса Сибирской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России играют предметы гуманитарного цикла, и прежде всего 

Истории России. Гуманитарные дисциплины формируют аналитическое, критическое 

мышление, навыки рациональной систематизации информации, следовательно, 

адекватные суждения и понятия. Таким образом, целенаправленное умственное развитие 

курсантов – цель не только педагогическая, но и политическая. Рассмотрев в предыдущих 

исследованиях дидактическое значение целенаправленного регулирования компонентов 

умственного развития, в данной статье предлагаем выявить специфику организационного 

компонента. Объект исследования – занятия семинарского типа по учебной дисциплине 

История России на первом курсе Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России. Предмет – организационный компонент умственного развития курсанта на 

занятиях семинарского типа по учебной дисциплине История России, как педагогическое 

условие повышения эффективности учебного процесса. Предположено: целенаправленная 

организация самоподготовки курсантов, регулирование процесса через корректировку 

вопросов, позволяет включать различные виды мышления, стимулирует многообразие 

интеллектуальных действий, и различные виды памяти. Доказано: целенаправленное 

педагогическое регулирование организационного компонента умственного развития 

является условием, обеспечивающим повышение эффективности умственного развития 

курсанта в учебном процессе.  
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Ключевые слова 

Занятия семинарского типа по Истории России, умственное развитие курсантов 

первого курса Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России; целевой, 

содержательный, организационный, операционно-методический и диагностический 

компоненты умственного развития, дидактическое управление содержательным 

компонентом, педагогика. 

Введение 

Актуальность исследования: В современной международной ситуации, в условиях СВО и 

беспрецедентных санкций откровенно враждебного «недружественного Запада» неизбежно 

накаляется и внутренняя идеологическая ситуация. Военное и экономическое противостояние 

объективно влечет за собой культурно-духовную борьбу во всех социальных слоях и группах, 

на всех информационных площадках, включая СМИ, литературу, кинематограф. Особое место 

занимают неконтролируемые информационные источники, легко доступные и привлекательные 

для значительной части населения, но особенно для молодежи и подростков. Актуализируется 

задача регулирования диссидентских позиций поклонников блогеров – нынешних «властителей 

дум», юношей-нигилистов, да и просто малообразованных людей. Решение данной проблемы 

во многом зависит от эффективности системы образования, и в особенности предметов 

гуманитарного цикла, прежде всего Истории России.  

 Предметы гуманитарного цикла позволяют сформировать навыки критического 

восприятия информации, ее научного анализа, и рационального использования при 

формировании собственных убеждений. Следовательно, объективная задача системы 

образования – умственное развитие человека (в данном случае курсанта МЧС России) 

приобретает не только педагогическое, но и политическое значение. 

Основная часть 

В статье «Педагогические условия интеллектуального развития курсантов при освоении 

дисциплины «История России» семинарского типа: обобщение опыта Сибирской пожарно-

спасательной академии» определены следующие компоненты умственного развития целевой, 

содержательный, организационный, операционно-методический и диагностический. 

Дальнейшее исследование позволило экспериментально определить педагогическую 

эффективность профессионального дидактического регулирования и коррекции целевого и 

содержательного компонентов, как условия эффективного повышения уровня умственного 

развития курсанта на семинарских занятиях по дисциплине История России. В результате 

объективно определяется следующая педагогическая проблема – значение и дидактические 

возможности целенаправленного использования специфики организационного компонента 
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умственного развития.  

 Продолжая исследование умственного развития на занятиях семинарского типа по учебной 

дисциплине «История России», на примере курсантов первого курса Сибирской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России (объект исследования). Определяем следующий 

предмет данного исследования – организационный компонент умственного развития курсанта 

на занятиях семинарского типа по учебной дисциплине История России, как педагогическое 

условие повышения эффективности учебного процесса. 

 Сущность организационного компонента включает структуризацию информации при ее 

передаче обучающимся, и регулирование ее личностной систематизации при восприятии. 

Критерием результативности организационного компонента является соответствие 

транслируемой преподавателем информации объему и качеству усвоенной курсантами. 

Содержание организационного компонента – эффективное управление взаимодействием в 

учебном процессе, когда он проявляется в реализации методов самостоятельной работы, в 

становлении навыков коллективной учебной деятельности, в оперативном профессиональном 

стимулировании логического усвоения и запоминания информации, и в итоге формировании 

рациональных, научных понятий.  

 Как компонент умственного развития организованность выражена в индивидуальных 

характеристиках: в определенных способностях (или их отсутствии); в умении выстроить и 

поддерживать отношения в процессе педагогического взаимодействия; в навыках 

самоорганизации и самоконтроля. Индивидуальная организованность естественно 

складывается в течение жизни как опыт, в ее основе и объективно заложенные природой и 

целенаправленно приобретенные характеристики: индивидуальные особенности, знания, 

умения, навыки, привычки и т.д. Воздействие на данные проявления индивида – 

фундаментальная задача педагогики, направленная на создание полноценной, гармонично 

развитой личности востребуемой обществом. Совокупность методов и средств, в которых 

проявляется организационный компонент обеспечивает повышение эффективности обучения и 

воспитания через совершенствование внешней управленческой функции, и в формировании 

личностной способности к саморегулированию. Необходимые результаты достигаются при 

профессиональном внедрении соответствующей поставленным задачам организационной 

модели, в которой реализуются необходимые условия. Это, прежде всего, целенаправленное 

педагогическое стимулирование личностно-деятельностной активности обучаемого при 

освоении и усвоении содержания учебной дисциплины, с учетом индивидуальных 

способностей, уровня и направленности интереса, личностной специфики восприятия и 

запоминания информации. Во-вторых, это оперативное стимулирование мотивации 

обучаемого, регулирование и коррекция его умственной деятельности, поэтапная внешняя 

оценка результатов образовательного процесса. 

Определение влияния дидактического регулирования организационного компонента 

умственного развития курсантов первого курса Сибирской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России осуществлялось нами на занятиях семинарского типа по учебной дисциплине 

«История России». Изучение организационного компонента умственного развития, а в данном 

случае выявление значения его целенаправленного регулирования и коррекции, как 

педагогического условия повышения эффективности учебного процесса, проведено методами 

теоретического анализа педагогического опыта, и экспериментом в двух группах первого курса. 

Критерии, отражающие результативность эксперимента – позитивное развитие мотивации 

учения и повышение творческой активности в процессе подготовки к занятию. То есть, 

наблюдая осознанную активизацию познавательной деятельности курсантов, выбор 
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оригинальных решений при подготовке ответов и выступлений, мы можем определить 

динамику умственного развития.  

 При изучении темы «Причины Первой Мировой войны. Россия в Первой Мировой войне» 

в одной группе сохранена традиционная модель подготовки к занятию семинарского типа. 

Предложена система вопросов нацеленная на последовательное, хронологическое усвоение 

информации. Методическое вмешательство в процесс работы курсанта в данной системе 

самоподготовки заключается в стимулировании установления причинно-следственных связей в 

сфере социально-экономических и политических отношений. А также в формировании вывода 

как логической системы, объединяющей характеристики империализма, особенности классовой 

борьбы в Европе и территориальные запросы стран-участниц.  

 Данная группа показала стабильный результат. Даны ответы на все предложенные вопросы, 

курсанты активно дополняли выступления товарищей, в основном уточняя фактическую часть 

выступлений.  

 В экспериментальной группе вопросы были скорректированы. Задача корректировки – 

активизировать имеющиеся навыки учебной деятельности в самостоятельной работе с 

предложенной информацией при формировании выступления на семинарском занятии.  

«Каковы были цели России в мировой политике начала XX в.? Стремилась ли Россия к 

завоеванию европейских территорий?» 

«Могла ли Германия обойтись без активных аннексий в Европе?» 

«Могла ли Англия допустить реализацию планов Германии?» 

«Могла ли Франция допустить реализацию планов Германии?» 

«Могла ли Австрийская империя обойтись без активных аннексий в Европе?» 

 Общий ответ: «Нет. И Германия, и Англия, и Франция, и Австрия неизбежно должны были 

решать проблемы сохранения собственных позиций за счет соперников». Формирование ответа 

включает систематизацию целей лидирующих европейских государств. Обосновывая данный 

вывод, все курсанты экспериментальной группы предложили фактически одну и ту же 

логическую структуру (отличия лишь в лексических оборотах). Агрессивная политика ведущих 

европейских держав обусловлена: во-первых – социально-экономическими потребностями 

государств в грабительской колониальной политике, для сохранения внутренней стабильности 

(концепция Сессила Родса); во-вторых – сохранением сверхприбылей элиты, обеспечиваемых 

колониальной политикой; и в-третьих – сохранением так называемого «мирового господства». 

 То есть определена объективная причина Первой Мировой войны: либо борьба за 

сохранение лидерства, либо борьба за достижение лидерства, главное, за счет других народов, 

и самыми бесчеловечными методами. 

 Следующий предложенный вопрос: «Могла ли Россия не участвовать в Первой Мировой 

войне?» 

 Ответ на данный вопрос безусловно включал претензии России на Босфор и Дарданеллы, 

стремление к господству на Балканах. Но когда курсанты подобрали факты для ответа, было 

определено, что фактически «господство на Балканах» заключалось в гарантии реального 

суверенитета славянских государств, обретении ими единой независимой государственности. 

Контроль над проливами – это обеспечение использования данной коммуникации без 

ликвидации Османской государственности. Конечно, Российская империя была агрессивной 

империалистической страной, но при этом не строила захватнических планов на Европу.  

 Вывод курсантов: «Россия искусственно втянута в Европейскую войну».  

 В данной ситуации самостоятельное умозаключение возникает не с подачи преподавателем 

готового вывода, но в результате подбора материала по заданной преподавателем траектории 
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(система непрерывно изменяемых вопросов). То есть целенаправленная организация включения 

различных видов мышления, стимулирования различных интеллектуальных операций, и 

различных видов памяти обеспечивает эффективную умственную деятельность курсантов. В 

результате личностного умственного напряжения формируется устойчивое убеждение, а 

накопление самостоятельно сформированных убеждений и понятий и есть процесс умственного 

развития.  

Заключение 

Выявлено: адекватное педагогическое управление организационным компонентом 

умственного развития, профессиональное регулирование и коррекция его в процессе 

подготовки и проведения занятий семинарского типа по учебной дисциплине История России с 

курсантами первого курса Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

является условием повышения эффективности умственного развития курсанта в учебном 

процессе.  
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Abstract 

Resising the uncontrolled, ideological influence of cinema, Internet sites, mass media, etc. is 

possible with the effective mental development of young people. The successful implementation of 

this task is primarily ensured by the education system, including special higher education. Subjects 

of the humanitarian cycle, and above all the History of Russia, play a key role in the educational 

process of first-year cadets of the Siberian Fire and Rescue Academy of the Ministry of Emergency 

Situations of Russia. Humanities disciplines form analytical, critical thinking, skills of rational 

systematization of information, therefore adequate judgments and concepts. Thus, the purposeful 

mental development of cadets is not only a pedagogical goal, but also a political one. In this article 

we propose to identify the specifics of the organizational component. It is assumed that the 

purposeful organization of self-training of cadets, the regulation of the process through the 

correction of questions, allows you to include different types of thinking, stimulates a variety of 

intellectual actions, and various types of memory. It is proved that the purposeful pedagogical 

regulation of the organizational component of mental development is a condition that ensures an 

increase in the effectiveness of the mental development of a cadet in the educational process. 
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Аннотация 

Умственное развитие – значимая функция формирования личности, обеспечивающая 

качественно необходимый интеллектуальный уровень офицера МЧС России позволяющий 

адекватно воспринимать, оценивать и использовать поступающую информацию, успешно 

осваивать теорию профессии, формировать устойчивые умения и навыки, а также 

эффективно противостоять целенаправленной враждебной пропаганде (СМИ, литература, 

кинематограф и т.д.). Проявления умственного развития: значительный объем знаний,  

навыки их использования, умение оперировать абстрактными понятиями, 

результативность усвоения новой информации. Показатели: систематизация абстрактных 

понятий, определение причинно-следственных связей, рациональный анализ предметов и 

связей, регулируемое воображение и объемное запоминание. Выявлено: повышение 

результативности умственного развития обучающихся требует целенаправленного 

педагогического регулирования каждого компонента процесса. Необходимо исследовать 

возможности повышения эффективности умственного развития курсантов при условии 

дидактического регулирования содержательного компонента умственного развития при 

подготовке и проведении занятий семинарского типа по Истории России с  курсантами 

Сибирской Пожарно-Спасательной Академии МЧС России. Содержание образования 

наполняется согласно государственным стандартам, закрепленным законодательно  и 

нацелено на решение задач профессионального обеспечения экономической, социальной и 

политической сфер. Но, прежде всего, содержание образования нацелено на личностное 

развитие обучаемого (в данном случае курсанта МЧС РФ). Анализ специфики 

содержательного компонента, как дидактического инструмента – объективное условие 
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эффективности обучения. Доказано: семинары по Истории России позволяют обеспечить 

эффективность процесса умственного развития курсантов СПСА МЧС России  при 

профессиональном педагогическом регулировании содержательного компонента.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Черный С.П., Савин А.П. Педагогические инструменты трансформации 

содержательного компонента: на примере подготовки курсанта к занятиям семинарского 

типа по дисциплине История России // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 504-

510. DOI: 10.34670/AR.2024.43.19.045 

Ключевые слова 

Cеминарские занятия по дисциплине История России, умственное развитие 

обучающихся (курсантов СПСА МЧС России), компоненты умственного развития 

(целевой, содержательный, организационный, операционно-методический, 

диагностический), педагогическое регулирование содержательного компонента.   

Введение 

Отечественные фундаментальные исследования психологов Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова определяют умственное развитие как специфическую форму 

качественного психологического функционирования создающего новый уровень 

интеллектуального развития личности. Проявление умственного развития это: знания, 

мыслительные процессы, умение оперировать информационными блоками и абстрактными 

понятиями, способность использовать мыслительные навыки при восприятии совершенно 

новой информации (Е.Н. Кабанова – Меллер). Л.В.З анков установил такой значимый критерий 

умственного развития как логическое мышление и анализирующее наблюдение; и как способ 

восприятия информации, и как цель ее обработки. Л.С. Выготский определил основные 

показатели высшей умственной деятельности, это обобщение и систематизация абстрактных 

понятий, установление причинно-следственных связей, разносторонний анализ предмета, 

воображение, и результативность запоминания учащимися [Куцебо, Пономарева, 2019, 67]. 

Установленные классиками признаки и характеристики процесса умственного развития 

учащихся детского, подросткового и юношеского возраста, при переносе их на обследование 

курсантов Академии МЧС России первого курса (17-18 лет), при адекватной коррекции, могут 

быть эффективно применены.  

 В результатах исследования, предложенного в статье «Педагогические инструменты 

трансформации целевого компонента при подготовке курсанта к занятиям семинарского типа 

по дисциплине История России: оценка эффективности интеллектуального развития», выявлено 

значение педагогического регулирования процесса умственного развития курсанта Сибирской 

пожарно-спасательной академии МЧС России на занятиях семинарского типа по дисциплине 

История России. Классические исследования отечественных и зарубежных педагогов 

утверждают объективную закономерность снижения интенсивности умственного развития, его 

уровня и содержания при отсутствии организованного дидактического взаимодействия 

обучаемого и педагога. Следовательно, необходимо исследовать дидактические возможности 

занятий семинарского типа по Истории России для повышения эффективности 

интеллектуального развития курсантов. 
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Основная часть 

В статье «Педагогические условия интеллектуального развития курсантов при освоении 

дисциплины История России: обобщение опыта Сибирской Пожарно-Спасательной Академии 

МЧС России» мы выделили системные компоненты умственного развития целевой, 

содержательный, организационный, операционно-методический и диагностический. 

Экспериментально определена педагогическая эффективность профессионального 

регулирования и коррекции целевого компонента. В данной статье предметом исследования 

будет содержательный компонент умственного развития курсанта на занятиях семинарского 

типа по учебной дисциплине История России, как условие повышения эффективности учебного 

процесса. 

Содержательный компонент официально формируется в принимаемых учебных 

программах, информационно наполняется в результате развития научных знаний. 

Корректируется стабильными или возникающими социальными, политическими и духовными 

процессами, идеологической активностью. Содержание образования регламентировано 

официальным государственным стандартом, обеспечено научно обоснованной методологией и 

методикой, административно закрепленными законодателем. Содержание направлено на 

достижение конкретных государственных целей (экономических, социальных, политических и 

духовных). Но, прежде всего, содержание образования нацелено на личностное развитие 

обучаемого (в данном случае курсанта МЧС РФ). Следовательно, при формировании 

содержания учитывается специфика будущей профессии, уровень организованности учебного 

процесса, общий уровень интеллектуального развития обучаемых в каждой конкретной группе. 

То есть задача педагога – это непрерывный анализ и адекватное практическое использование 

содержательного компонента, его целенаправленное регулирование и коррекция. Изучение 

особенностей и свойств содержательного компонента, использование его возможностей как 

инструмента стимулирования умственного развития курсанта есть объективное условие 

эффективности учебного процесса в целом.  

 Определим «содержательный компонент» умственного развития как объект исследования. 

Это прежде всего содержание образовательного процесса, в данном случае содержание учебной 

дисциплины История России. Включаем сюда весь информационный объем предмета в строго 

научной последовательности и систематизации; включаем дидактическую составляющую 

деятельности педагога, способы, методы и приемы обучения; а также устойчивые знания 

обучаемых, приобретенные ими ранее умения и навыки учения. То есть содержание 

образования, обеспечивающее получение необходимого объема знаний, формирование 

мировоззрения, усвоение социального опыта поколений.  

 Содержательный компонент динамично развивается, что определено объективными 

причинами развития науки, экономики, общества в целом. Направления развития 

содержательного компонента в современном мире: - гуманизация знаний; - совершенствование 

учебных программ на всех этапах образования; - совершенствование форм и методов обучения 

соответственно усложнению программ, развитию технических и  информационных ресурсов; - 

теоретическая разработка, апробирование и внедрение наиболее эффективных оценочных 

критериев позволяющих повышать результативность обучения при оперативном включении 

педагога в процесс умственного развития обучаемого [Блонский, 2000, 87].  

 Экспериментальное изучение педагогического стимулирования учебного процесса 

(семинаров по Истории России); а именно регулирование содержательного компонента 
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умственного развития осуществлялось в четырех группах первого курса СПСА. При 

исследовании мы использовали классические методы: визуальное наблюдение и 

ретроспективный анализ. Текущие, оперативные методы: беседа, анкетирование, фронтальный 

опрос и др. позволяющие проиллюстрировать полученные результаты и оформить выводы.  

 Тема семинарского занятия: «Реформы Александра I. Реформа Государственного Совета. 

Министерская реформа». Для подготовки к семинарскому занятию в четырех группах было 

предложено два разных информационно содержательных блока. В двух группах – традиционная 

подборка – учебники. Материал последовательно-описательный. Выступления по теме в обеих 

группах прошли успешно, без отрицательных оценок. Выводы, завершающие ответы – 

стабильны. «Реформа Государственного совета не изменила социально-политического 

положения в России, лишь усилила абсолютизм»; «Создание новой системы отраслевого 

управления – министерств, значительно усилили государственный аппарат, и следовательно 

укрепили абсолютизм в России». Вполне можно удовлетвориться такими результатами. Они 

позволяют анализировать объективные причины углубления кризиса в России XIX в, и в итоге 

последовательно и логически подойти к генезису и развитию революционного движения.  

 Двум другим группам было подобрано иное содержание материала для подготовки к 

семинару по той же теме. Мы добавили к информации учебника описание проектов реформы, 

выработанных Сперанским М.М. Объем изменился незначительно (две странички стандартного 

формата), но осмысление реформ изменилось заметно. Выводы курсантов экспериментальных 

групп изменились качественно. Теперь реформы рассматривались как единый процесс попытки 

демократизации государства, с разделением исполнительной и законодательной власти, для 

чего и проводилась министерская реформа, направленная на обеспечение выполнения 

исполнительных функций императором. И попытка создания двухпалатного парламента, при 

котором верхняя палата это Гос. Совет, а нижняя – избираемая из дворян Дума. 

 Выступления по теме в экспериментальных группах заканчивались не четким выводом, но 

вопросом (это уже познавательный интерес) рожденным частично измененным содержанием 

информационной базы семинарского занятия.  

 «Создание Гос. Совета – несостоявшаяся модернизация всей системы управления 

империей. Император понимал необходимость реформ, но не смог реализовать намеченные 

планы. Почему?»  

 «Почему император, обладающий неограниченной властью, не смог провести 

парламентскую реформу? Какая сила ему помешала?» 

«Думаю, что двухпалатный парламент по-настоящему ограничивал абсолютную власть. А 

вот министерская реформа осуществилась успешно. Наверное, дворянство не хотело 

ослабления власти царя, потому что он был гарантом крепостного права. Но наоборот желало 

усиления его власти, поэтому министерская реформа прошла». 

 Таким образом, незначительно скорректировав содержательный компонент, мы  

качественно изменили результат занятия. Курсанты не просто усвоили фактическое содержание 

изучаемого процесса, но логически связали его с социально-политическим и экономическим 

кризисом России XVIII – XIX в.в. Кроме того курсанты экспериментальной группы 

самостоятельно установили причинно-следственные связи реформационных процессов в 

России XIX века.  

 Завершая исследование по проблеме содержательного компонента умственного развития 

курсантов первого курса СПСА, после изучения следующей темы «Россия при Николае I», было 

проведено тематическое анкетирование. Один из вопросов «Установите связь несостоявшихся 
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реформ Александра I и последующего развития революционного движения в России, в 

конечном итоге приведшем к Первой Русской Революции 1905-1907 г.г.» 

 Ответы в первых двух группах устанавливали стандартную программную связь – 

«Абсолютизм укреплялся, а следовательно рос протест народа. К концу XIX в., началу XX в. 

данное противоречие достигло высшей точки, вследствие чего революция и произошла». 

(Стабильный ответ в разнообразном изложении).  

 Ответы в двух экспериментальных группах значительно отличались и по содержанию, и по 

смыслу:  

 «Целенаправленное реформирование в России XIX в. осуществлялось. Направленность 

реформ буржуазно-демократическая. Но трудно преодолевается сопротивление помещиков. 

Значительно тормозят реформирование внешнеполитические факторы, в том числе Кавказ, 

Турция и поддерживающие их Англия и Франция». 

 «Цари не пытались во что бы то ни стало сохранить феодализм и крепостничество, весть 

век продолжались реформы. Думаю, в конце концов результат был бы достигнут, но помешал 

внутренний терроризм (революционное движение), коррупция и внешние враги».  

 «Александр не смог провести реформы, которые наметил, но реформы модернизации 

продолжались постоянно, и приносили пользу России. Только не сразу, а постепенно». 

 То есть данные ответы отличаются исходной позицией. Традиционная точка зрения 

сложившаяся в конце XIX века, и идеологически утвержденная в советский период: Глубокий 

экономический, социально-политический и культурно-духовный кризис XIX века в России в 

конечном итоге привел к крушению империи, так как царизм всеми силами удерживал 

феодальные основы империи самодержавие и помещичье землевладение. При этом совершенно 

игнорируются положительные тенденции XIX века в России.  

 Современная точка зрения: Россия уверенно шла по пути модернизации; но в совершенно 

иных условиях (в сравнении с Западом). Климат и неравномерность заселенности территорий, 

многонациональность и многоукладность, отставание в системе образования, слабая 

урбанизация – данные объективные факторы заметно тормозили модернизацию, но не 

останавливали ее. Кроме того, Российская государственность не пользовалась таким 

инструментом как ограбление колоний, при этом оставаясь целью колониальных интересов 

империалистов. При экономическом отставании, Россия была вынуждена сохранять статус 

лидирующей военной державы, что отрицательно сказывалось на государственном бюджете, но 

было безусловной необходимостью.  

Заключение 

Таким образом, семинары по Истории России позволяют обеспечить эффективность 

процесса умственного развития курсантов СПСА МЧС России  при профессиональном 

педагогическом регулирования содержательного компонента. Выбор исторической точки 

зрения, глубокое осмысление материала и устойчивые знания курсантов экспериментальной 

группы были обеспечены незначительной коррекцией содержания учебного материала. От 

позиции безусловной обреченности России, к пониманию специфики ее исторического 

прогрессивного развития курсанты пришли, основываясь на традиционный, официально 

утвержденный программный материал при адекватном оперативном управлении 

содержательным компонентом умственного развития.  
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Abstract 

Mental development is a significant function of personality formation that provides the 

qualitatively necessary intellectual level of an officer of the Ministry of Emergency Situations of 

Russia. Which allows to adequately perceive, evaluate and use incoming information, successfully 

master the theory of the profession, form stable skills and abilities, as well as effectively resist 

targeted hostile propaganda (media, literature, cinema, etc.). Manifestations of mental development: 

a significant amount of knowledge, skills of their use, the ability to operate with abstract concepts, 

the effectiveness of assimilation of new information. Indicators: systematization of abstract 

concepts, determination of cause-and-effect relationships, rational analysis of objects and 

connections, regulated imagination and volumetric memorization. It is revealed that improving the 

effectiveness of students' mental development requires targeted pedagogical regulation of each 

component of the process. First of all, the content of education is aimed at the personal development 
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of the student (in this case, a cadet of the Ministry of Emergency Situations of the Russian 

Federation). It is proved that seminars on the History of Russia make it possible to ensure the 

effectiveness of the process of mental development of cadets of the SPSA of the Ministry of 

Emergency Situations of Russia with professional pedagogical regulation of the content component.  
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Аннотация 

Самостоятельные занятия студентов физической активностью в домашних условиях 

становятся все более актуальной темой в современном образовании, особенно в свете 

изменений, вызванных пандемией COVID-19. Данная статья освещает исследование, 

посвященное изучению эффективности самостоятельных занятий студентов физической 

активностью вне учебных заведений. Ограничение физической активности студентов в 

учебных заведениях могут негативно сказаться на их здоровье и общем физическом 

состоянии. Студенты могут заниматься физическими упражнениями, следуя специально 

разработанным программам или выбирая активности, которые им нравятся и 

соответствуют их предпочтениям. Некоторые из популярных видов физической 

активности, которые можно выполнять дома, включают йогу, пилатес, функциональные 

тренировки, танцы, аэробику и прогулки на свежем воздухе. Цель исследования: изучение 

эффективности самостоятельных занятий студентов физической активностью вне учебных 

заведений с целью понимания их влияния на общее физическое и психологическое 

здоровье студентов, а также на их учебную продуктивность и мотивацию. 

Самостоятельные занятия двигательной активностью в домашних условиях представляют 

собой возможность для студентов поддерживать свою физическую форму, укреплять 

иммунную систему и улучшать общее самочувствие. Они также способствуют развитию и 

поддержанию моторных навыков, координации и гибкости. С учетом всех преимуществ, 

вытекающих из самостоятельных занятий физической активностью, имеет смысл 

рассматривать поддержку и поощрение таких инициатив среди студентов. Программы, 

поощряющие занятия спортом в домашних условиях и обеспечивающие доступ к 

информации о правильной методике физических упражнений, могут значительно 

улучшить общее благополучие студенческого сообщества. 
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Введение 

Ограничение физической активности студентов в учебных заведениях могут негативно 

сказаться на их здоровье и общем физическом состоянии. Самостоятельные занятия 

двигательной активностью в домашних условиях представляют собой возможность для 

студентов поддерживать свою физическую форму, укреплять иммунную систему и улучшать 

общее самочувствие. Они также способствуют развитию и поддержанию моторных навыков, 

координации и гибкости. 

Студенты могут заниматься физическими упражнениями, следуя специально 

разработанным программам или выбирая активности, которые им нравятся и соответствуют их 

предпочтениям. Некоторые из популярных видов физической активности, которые можно 

выполнять дома, включают йогу, пилатес, функциональные тренировки, танцы, аэробику и 

прогулки на свежем воздухе. 

Цель исследования: изучение эффективности самостоятельных занятий студентов 

физической активностью вне учебных заведений с целью понимания их влияния на общее 

физическое и психологическое здоровье студентов, а также на их учебную продуктивность и 

мотивацию. 

Гипотеза: активное участие студентов в самостоятельных физических упражнениях в 

домашней обстановке будет положительно связано с физическим здоровьем, эмоциональным 

состоянием и уровнем учебной успеваемости студентов. Также предполагается, что такие 

занятия способствуют повышению уровня мотивации и общей академической продуктивности 

учащихся. 

Материалы и методы 

В нашем исследовании были применены такие методы: анализ литературы и опрос. Опрос 

проводился среди студентов Тихоокеанского Государственного Университета (г. Хабаровск, 

Россия). Возраст опрашиваемых студентов составлял: 17-23 лет. Исследования показателей 

молодежи, самостоятельно занимающимися физической культуры, по каким причинам они 

занимаются в домашних условиях и какие виды физической активности они предпочитают, 

которое позволило ответь на интересующие нас вопросы.  

Согласно статистике среди учащихся «Тихоокеанского Государственного Университета» 

{30%} студентов занимаются физической культурой в домашних условиях ежедневно, но 

большая часть {50%} занимаются спортом вне дома.  

Активный образ жизни и физическая активность имеют решающее значение для общего 

здоровья и благополучия. Интерес исследователей к самостоятельным занятиям студентов 
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физической активностью в домашних условиях постоянно растет. Сегодня становится все более 

очевидным, что здоровый образ жизни и физическая активность играют ключевую роль в 

обучении и развитии студентов. 

 

Рисунок 1 - Как часто Вы занимаетесь физической культурой в домашних условиях? 

Современные студенты сталкиваются с рядом вызовов, таких как учебная нагрузка, стресс, 

сидячий образ жизни и нерегулярное питание. В таких условиях роль самостоятельных занятий 

физической активностью в домашних условиях становится крайне важной. Данная статья 

направлена на рассмотрение основных преимуществ самостоятельных занятий физической 

активностью для студентов и их влияния на общее благополучие. 

 

Рисунок 2 - По каким причинам Вы занимаетесь физической активностью дома? 

Основные причины {Диаграмма 2} самостоятельных занятий физической активностью в 

домашних условиях: 

 Больше возможностей в онлайн-формате. На сегодняшний день существует множество 

видов домашних онлайн-тренировок по любым направлениям с приложением техник 

выполнения упражнений в формате видео, что позволяет обезопасить себя от травм.  

Личный комфорт. Находясь в спортзале, иногда люди ощущают дискомфорт по причине 

присутствия в нем большого количества людей, а также из-за психологических барьеров 

человека, думающего о неправильной технике выполнения ряда упражнений и реакции людей 

на данный процесс.  
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Повышение учебной продуктивности. Занимаясь спортом в домашних условиях, у 

студентов появляется возможность сохранить большое количество времени на занятие учебой, 

так как не приходится тратить время на поход до спортзала и обратно, что исключает 

возможность стояния в пробки, попадение в аварию и другие факторы, удерживающие время.  

Также в этот список можно внести мотивацию и уверенность, ведь самостоятельные занятия 

физической активностью способствуют формированию у студентов чувства достижения, 

уверенности и целеустремленности. 

Исследования показывают, что студенты, включающие регулярные занятия физической 

активностью в свою рутину, в целом имеют лучшее здоровье, выше психологическое 

благополучие и улучшенную учебную успеваемость. Это обстоятельство подчеркивает 

важность поощрения студентов к вовлечению в самостоятельные физические упражнения вне 

учебных заведений. 

 

Рисунок 3 - Какие виды физической активности Вы предпочитаете? 

Исходя из данных Диаграммы 3, мы можем выделить три наиболее популярных вида 

физической активности в домашних условиях: 

Кардиотренировки. Кардио является важной частью жизни каждого человека вне 

зависимости от его возраста, так как благодаря данным тренировкам улучшается 

кардиореспираторная функция: кардио-тренировки, такие как бег, плавание или езда на 

велосипеде, укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают ее эффективность и 

способность к поставке кислорода и питательных веществ в органы и ткани. Также это 

способствует сжиганию калорий и поддержанию здорового веса: интенсивные кардио-

тренировки помогают сжигать калории, что способствует потере веса или поддержанию 

здорового веса, если они сочетаются с соответствующим режимом питания. Происходит 

улучшение выносливости: регулярные кардио-тренировки повышают выносливость и 

физическую выносливость. 

Силовые упражнения. Силовые тренировки способствуют ряду положительных изменений 

в организме. Вот некоторые из них: а) увеличение мышечной силы и массы: Силовые 

тренировки помогают развивать и укреплять мышцы, что приводит к увеличению мышечной 

силы и объема, б) улучшение общей физической формы: Тренировка силы помогает улучшить 

выносливость, гибкость, равновесие и координацию движений, в) ускорение обмена веществ: 

Интенсивные силовые тренировки способствуют увеличению общего обмена веществ, что 

может помочь в поддержании здорового веса и сжигании жира, г) укрепление костей: Силовые 

тренировки стимулируют рост костной ткани и помогают предотвращать остеопороз.  
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Гимнастика. Гимнастика является не менее важным компонентом в жизни человека, 

ведущего спортивный образ жизни по следующим причинам: Развитие мышц и силы: 

Гимнастика включает различные упражнения, которые развивают и укрепляют мышцы всего 

тела, способствуя улучшению силы и общей физической формы. Гибкость и координация: 

Гимнастические упражнения требуют хорошей гибкости и координации движений. Регулярная 

практика гимнастики помогает улучшить эти физические аспекты и повысить общую гибкость 

тела. Развитие равновесия и осанки: Гимнастика способствует развитию равновесия и 

укреплению мышц, необходимых для правильной осанки. Она помогает поддерживать 

правильное положение тела и улучшает осанку. Улучшение концентрации и психологического 

благополучия: Гимнастика требует сосредоточенности и контроля над своим телом, что 

помогает улучшить концентрацию и способность расслабиться. Это может способствовать 

улучшению психологического благополучия и снятию стресса. 

Исходя из полученных данных, мы можем прийти к выводу, что на данный момент среди 

молодежи идет популяризация спорта, ведь здоровый образ жизни с каждым годом становится 

все более актуальным. Для того чтобы молодежь не переставала интересоваться таким образом 

жизни, нужно привлекать ее к физической культуре. Для этого можно следовать следующим 

методикам:  

Разнообразие программ. Предоставление разнообразных видов физической активности, 

чтобы удовлетворить разные предпочтения и интересы молодежи. Это может включать такие 

виды спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, танцы, йогу и др. 

Создание привлекательной спортивной среды. Спортивные объекты должны быть хорошо 

оборудованы, иметь чистоту и комфортные условия. Также важно организовывать социальные 

и развлекательные мероприятия в спортивных комплексах, чтобы они становились 

привлекательными местами для проведения свободного времени. 

Проведение мероприятий и соревнований. Организация физкультурных мероприятий, таких 

как спортивные фестивали, турниры или марафоны, создаст дополнительные стимулы для 

участия молодежи в физической активности. Такие мероприятия способствуют не только 

развитию спортивных навыков, но и формированию командного духа и социальной активности. 

Использование современных технологий. Введение различных мобильных приложений или 

онлайн-платформ, которые помогут молодым людям отслеживать свой прогресс, устанавливать 

и достигать целей, может быть эффективным способом привлечения их к занятию физической 

культурой. 

Создание сообщества. Организация спортивных клубов, групп в социальных сетях или 

сообществ в рамках учебных заведений может помочь молодежи общаться, находить поддержку 

и мотивацию друг от друга, что в свою очередь сделает занятия физической культурой более 

привлекательными. 

Заключение 

С учетом всех преимуществ, вытекающих из самостоятельных занятий физической 

активностью, имеет смысл рассматривать поддержку и поощрение таких инициатив среди 

студентов. Программы, поощряющие занятия спортом в домашних условиях и обеспечивающие 

доступ к информации о правильной методике физических упражнений, могут значительно 

улучшить общее благополучие студенческого сообщества. 
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Abstract 

Students' independent exercise in physical activity at home is becoming an increasingly pressing 

topic in modern education, especially in light of the changes caused by the COVID-19 pandemic. 

This article highlights a study examining the effectiveness of students’ independent physical activity 

outside of educational institutions. Limiting the physical activity of students in educational 

institutions can negatively affect their health and general physical condition. Students can exercise 

by following specially designed programs or choosing activities that they enjoy and that suit their 

preferences. Some of the popular physical activities that can be done at home include yoga, Pilates, 

functional training, dancing, aerobics and walking outdoors. Purpose of the study: to study the 

effectiveness of students’ independent physical activity outside of educational institutions in order 

to understand their impact on the general physical and psychological health of students, as well as 
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on their educational productivity and motivation. Self-exercise exercise at home is an opportunity 

for students to maintain their physical fitness, strengthen their immune system, and improve their 

overall well-being. They also help develop and maintain motor skills, coordination and flexibility. 

Given all the benefits that flow from self-initiated physical activity, it makes sense to consider 

supporting and encouraging such initiatives among students. Programs that encourage home 

exercise and provide access to information about proper exercise techniques can significantly 

improve the overall well-being of the student community. 
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Аннотация 

В наше время особое влияние должно уделяться спортивному просвещению, так как 

сейчас дети с раннего возраста уделяют больше внимания различным гаджетам, чем 

прогулке на свежем воздухе или занятиям спортом. Подростковый период – период, когда 

человек использует свою энергию в самых разных направлениях и, к сожалению, спорт 

является не самым популярным из них. В этот период в организме человека происходит 

множество изменений, и какими они станут, положительными или негативными, зависит 

от физической активности подростка и его заинтересованности в поддержании здорового 

образа жизни. Однако и неверно спланированные действия, направленные на укрепление 

организма, могут также негативно сказаться на нем. В данной статье будет 

рассматриваться подход к организации физической деятельности подростка и последствия 

чрезмерной физической активности. Предполагается, что подростки из-за малой 

информированности о физической культуре для их периода могут получить травмы 

вследствие чрезмерных физических нагрузок. Это неудивительно, учитывая то, то 

подростковый период – период социализации человека и формировании личности в целом. 

Максимально эффективно заниматься спортом можно лишь при сбалансированном 

подходе к нему. В заключение можно сказать, что, хотя физические нагрузки являются 

важной частью здорового образа жизни, важно осознавать потенциальную опасность 

чрезмерных физических нагрузок. Занимаясь умеренными физическими упражнениями и 

прислушиваясь к своему организму, мы можем снизить риск травм и других негативных 

последствий для нашего здоровья. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Покусаева Н.В., Воробьев Н.Б. Последствия чрезмерной физической нагрузки и 

верный подход к физическому воспитанию себя в подростковый период // Педагогический 

журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 518-523. DOI: 10.34670/AR.2024.10.41.047 
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Введение 

Целью исследования является нахождение оптимального подхода к физическим 

мероприятиям дабы избежать возможных травм, которые могут возникнуть вследствие 

чрезмерных физических нагрузок на подростковый организм, а также информирование 

подростков о верном подходе к их физическому воспитанию. 

Гипотеза: предполагается, что подростки из-за малой информированности о физической 

культуре для их периода могут получить травмы вследствие чрезмерных физических нагрузок. 

Это неудивительно учитывая то, то подростковый период – период социализации человека и 

формировании личности в целом. Максимально эффективно заниматься спортом можно лишь 

при сбалансированном подходе к нему. 

Для достижения этих целей были поставлены задачи: 

 Провести опрос среди студентов на наличие признаков чрезмерной физической нагрузки 

 Изучить методологию физического развития и формы здорового образа жизни среди 

подростков 

 Изучить причины и следствие чрезмерной физической нагрузки  

Основная часть 

Легко предположить, что большая физическая активность укрепит организм и в целом 

окажет только положительное влияние, но на самом деле чрезмерные физические нагрузки в 

подростковом возрасте могут привести и к негативным последствиям. В этом мы убедились 

после проведения опроса среди 97 студентов.  

 

Рисунок 1 - Ответы на вопрос «Вы занимаетесь физической активностью?» 

Как мы видим из опроса, более 50% опрошенных студентов занимаются физической 

активностью, однако вместе с этим все еще немало людей отдают приоритет другим сферам 

жизни. 

54 студентам, ответившим «Да» на первый вопрос, был задан второй вопрос, которым мы 

Да; 54

Нет; 43
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хотели узнать, травмировались ли студенты во время физической активности каким-либо 

образом. 

  

Рисунок 2 - Ответы на вопрос «Травмировались ли вы, занимаясь физической 

активностью?» 

По результатам второго вопроса можно судить, что большинство опрошенных студентов, 

занимающихся спортом, так или иначе травмировались во время чрезмерных физических 

нагрузок. Прежде чем мы перейдем к последнему вопросу, заданному студентам, хотелось бы 

рассказать о известных последствиях чрезмерной физической активности: 

Риск травм от чрезмерной активности. Подростки особенно уязвимы к травмам от 

чрезмерных физических нагрузок, поскольку их организм все еще растет и развивается. 

Распространенные травмы от несбалансированных физических нагрузок у подростков 

включают в себя стрессовые переломы, тендинит и растяжения мышц. 

Негативное влияние на успеваемость и социальное развитие. Когда люди слишком много 

внимания уделяют физическим упражнениям, они могут пренебрегать учебой или социальными 

отношениями, что приводит к чувству изоляции и низкой самооценке. 

Негативное воздействие на сердце. Интенсивная и длительная физическая активность 

может вызвать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск возникновения 

проблем с сердцем, таких как аритмии и сердечные приступы [Пронин, 2019]. 

И после того, как мы рассмотрели самые распространенные последствия 

несбалансированных физических нагрузок, мы можем посмотреть ответы на последний вопрос. 

На последний вопрос отвечали оставшиеся после предыдущих двух 45 студентов, 

испытывавшие на себе негативные последствия небалансированного подхода к физическому 

воспитанию себя. 

На диаграмме мы можем видеть, что большинство в период чрезмерных физических 

нагрузок испытывали травмы во время занятий, что может также сказаться на их успеваемости, 

что и случилось с 17 опрошенными. А вследствие этого может быть нарушен режим дня, что 

испытывали на себе 15 опрошенных. Также, как мы видим, чрезмерные физические нагрузки 

негативно повлияли на сердце 7 человек, а также проблемы с пищеварением после физических 

нагрузок были у 11 человек. Еще 3 человек заявило, что их чрезмерное увлечение физическими 

активностями негативно повлияло на их социальное развитие. 

И после выше сказанного появляется один вопрос: что именно нужно делать для 

сбалансированного развития молодого организма? 

Да; 45

Нет; 19
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Рисунок 3 - Ответы на вопрос «Испытывали ли вы в период интенсивных тренировок», 

количество студентов в % 

Нужно обращать внимание, насколько чаще вы занимаетесь определенными физическими 

нагрузками каждый день [Дисько, Якуш, 2018]. Если постепенно наращивать темп и 

длительность тренировок все будет хорошо и организм будет развиваться сбалансировано. Вы 

должны повышать интенсивность и длительность тренировок каждую неделю не более чем на 

10%. 

Не следует забывать и о мерах предосторожности. В зависимости от погодных условий 

необходимо формировать план занятий, предпочтительными следует считать занятия утром, не 

в жаркую погоду, дабы избежать риска дегидратации и сильной нагрузки на сердце [Иссурин, 

Лях, 2020]. Педагоги и родители могут выступать за сбалансированный подход, поощряя 

подростков участвовать в различных видах физической активности, вместо того чтобы 

сосредотачиваться исключительно на одном виде спорта или физических упражнениях.  

Следует также уделить время на формирование здорового образа жизни. Отказ от вредных 

привычек поможет не только укрепить здоровье и обрести свободное время. В питании нужно 

следить за сбалансированностью рациона в белках, клетчатке, углеводах и витаминах, 

контролировать калорийность пищи и сверять ее с возрастом, видом спорта и другими 

параметрами [Дисько, Якуш, 2018]. Не следует принимать пищу за 3 часа до тренировки, а сама 

пища должна быть легкоусвояемой организмом. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что, хотя физические нагрузки являются важной частью 

здорового образа жизни, важно осознавать потенциальную опасность чрезмерных физических 

нагрузок. Занимаясь умеренными физическими упражнениями и прислушиваясь к своему 

организму, мы можем снизить риск травм и других негативных последствий для нашего 

здоровья. 
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Abstract 

Nowadays, special influence should be given to sports education, since now children from an 

early age pay more attention to various gadgets than to walking in the fresh air or playing sports. 

Adolescence is a period when a person uses his energy in a variety of directions and, unfortunate ly, 

sport is not the most popular of them. During this period, many changes occur in the human body, 

and whether they become positive or negative depends on the physical activity of the teenager and 

his interest in maintaining a healthy lifestyle. However, incorrectly planned actions aimed at 

strengthening the body can also negatively affect it. This article will discuss the approach to 

organizing the physical activity of a teenager and the consequences of excessive physical activity. 

It is assumed that adolescents, due to low awareness of physical education for their period, can be 

injured due to excessive physical exertion. This is not surprising considering that adolescence is a 

period of human socialization and the formation of personality as a whole. You can play sports as 

effectively as possible only with a balanced approach to it. In conclusion, while exercise is an 

important part of a healthy lifestyle, it is important to be aware of the potential dangers of excessive 

exercise. By engaging in moderate exercise and listening to our bodies, we can reduce the risk of 

injury and other negative effects on our health. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ разрешения противоречия между гуманитаризацией и 

технологизацией образования. Со ссылкой на исторический и сравнительный анализ 

проблемы предлагается использование концепции «пришельцев», когда в педагогическую 

науку приходит ученый из другой области, не связанный традициями этой науки, и делает 

то, что никак не могли до этого сделать другие. Придерживаясь схемы С.Н. Северина 

«ценности – цели – содержание – инструментарий», предлагается следовать логике 

технологизации образовательного процесса, начиная с предварительного проектирования 
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учебно-образовательного процесса и последующего воспроизведения проекта, учета 

структуры и содержания учебно-познавательной деятельности самого обучающегося, 

четкого целеполагания, использовать  принцип разработки педагогической технологии – 

принцип целостности. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Камалеева А.Р., Гильманшина С.И., Ноздрина Н.А., Массарова Е.О. Современное 

состояние технологизации образовательного процесса: анализ и адаптация // 

Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 524-530. DOI: 10.34670/AR.2024.69.89.048 

Ключевые слова 

Технологизация, гуманитаризация, образование, концепция «пришельцев».  

Введение 

По словам С.П. Капицы, «образование – это индустрия, направленная в будущее» [Селевко, 

1998, 14]. В универсальном энциклопедическом словаре определение технологии звучит 

следующим образом: «Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и … логия), 

совокупность методов, способов и приемов получения, обработки или переработки сырья и 

полуфабрикатов с целью изготовления продукции; научная дисциплина, изучающая 

механические, физические, химические и другие связи и закономерности, действующие в 

технологических процессах» [Универсальный минимум энциклопедический артикул словарь, 

1294]. Данное описание термина «технология» имеет выраженный индустриальный характер. 

С.В. Богданова отмечает, что термин «технология» достаточно долго не входил в понятийный 

аппарат педагогики и «относился к технократическому языку. Хотя его буквальное значение 

(«учение о мастерстве») не противоречит задачам педагогики: описанию, объяснению, 

прогнозированию, проектированию педагогических процессов» [Богданова, www.]. 

Идея технологизации образовательного процесса была заложена еще в трудах Я.А. 

Коменского. Он указывал на то, что только упорядоченность обучения дает положительные 

результаты. По его мнению, «для дидактической машины необходимо отыскать: 1) твердо 

установленные цели; 2) средства, точно приспособленные для достижения этих целей; 3) 

твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достигнуть 

цели» [Коменский, 1955, 472]. 

Идеи технологизации образовательного процесса принято связывать с 60-ми годами ХХ 

столетия, начиная с американского образования, а затем с европейского. Разработкой 

педагогических технологий занимались зарубежные ученые Б. Блум, Дж. Кэрролл,  Д. Брунер, 

Г. Гейс, В. Коскарелли и др. В отечественной педагогике вопросами технологизации 

образовательного процесса занимались Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, 

В.В. Гузеев, С.И. Гильманшина, А.Р. Камалеева, М.В. Кларин, Н.Ф. Талызина, П.М. Эрдиев и 

др. 

Основное содержание 

Идеи технологизации образования в процессе своего становления столкнулась с мнением, 

что «самоопределение педагогики как науки происходило на фоне упрочившегося в культуре 

разделения гуманитарной и технократической парадигм знания и признания в рамках 
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классической рациональности приоритета последней. На этом фоне научность педагогики 

выглядела "недостаточной" в связи с незначительной ее формализацией, избыточной 

описательностью, малой долей верифицируемого знания и субъективностью, а также рядом 

других "грехов" гуманитарной, «ненастоящей» или «неразвитой» науки. Поскольку основными 

функциями науки считались объяснительная и прогностическая, утверждалось, что 

гуманитарное знание в силу своей "недостаточной научности" не может полноценно выполнять 

прогностическую функцию. Поэтому "усиление" научности связывалось еще и с расширением 

предсказательных возможностей педагогики» [Камалеева, 2008, c. 234-235]. 

А.Р. Камалеева подчеркивает, что Ф.Ф. Королев «считал, что попытки превратить 

педагогику в точную науку, содержащую лишь верифицируемое  знание, совершенно не 

учитывают особенностей педагогики как социальной науки, тесно связанной с идеологией и 

проверяемой в конечном итоге общественно-историческим опытом. Методолог не видел 

эвристического эффекта от применения методов формализации в педагогике, указывая на то, 

что использование этих методов ведет к вымыванию содержательных знаний, 

мировоззренческих элементов» [Камалеева, 2008, 235]. Однако М.А. Данилов однозначно 

считал, что в педагогических исследованиях есть необходимость использовать адекватные 

создавшимся педагогическим ситуациям общенаучные методы и методы из других наук.  

Он указывал на определенные требования, которые должны быть соблюдены при этом: 

а) источниковой базой педагогических исследований должны быть факты обучения и 

воспитания, а не просто схемы и идеализированные модели; 

б) исследование должно вестись в аспекте предмета и методов минимум самой педагогики; 

в) использоваться методы других наук в педагогике должны там, где и педагогические 

методы не дают решений [Данилов, 1971, 34-35]. 

Мы считаем, «развитие философии любой науки стимулируется потребностью осмыслить 

философские проблемы внутри самой науки:  

– соотношение научной теории с эмпирическими данными; 

– роль математического аппарата в научном исследовании; 

– влияние мировоззрения, социальных и историко-культурных факторов на организацию и 

содержание научного познания; 

– критерии выбора научной теории в ситуации жесткой конкуренции научных концепций, 

введение и функционирование такого термина, как «технология обучения», дает возможность 

некоторого прояснения научности педагогики в общепринятом смысле. Тем более что в 

методологии науки еще не сложилось общепризнанного подхода или модели логики развития 

научного знания» [Камалеева, 2008, 238]. На основе анализа структуры научных  революций Т. 

Куна, неявного знания Полани и методологии научно-исследовательских программ Лакатоса 

А.Р. Камалеева делает акцент на успешном функционировании концепции «пришельцев» 

[Философкий энциклопедический словарь, 120-122], «когда в данную науку приходит человек 

из другой области, человек, не связанный традициями этой науки, и делает то, что никак не 

могли сделать другие. Главное, как и отмечает М.А. Данилов, практическая проверка 

истинности всякой теории» [Камалеева, 2008, 239].  

Процесс технологизации образовательного процесса основывался на теории сложных 

систем и идее кибернетики об управлении этими процессами. Главное, чтобы она гарантировала 

управляемость педагогических процессов и успех в осуществлении запланированных по этой 

технологии результатов обучения и воспитания. 

В современных реалиях противоречие между гуманизацией и технологизацией образования 

не является актуальным. Например, В.В. Сериков считает, что «гуманитаризация образования 
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должна будет органически уживаться с повышением его технологичности» [Серяков, 1999, 97]. 

Он еще в конце 90-х годов ХХ столетия предсказывал эффективность использования проектного 

метода в образовании, считал, что этот метод станет наиболее востребованным из-за 

критериальности, наукоемкости, экспертности и альтернативности [Серяков, 1999,].  

С.Н. Северин, рассматривая методологический аспект границ «технологизации» 

образовательного процесса, отмечал необходимость системного наукоемкого проектирования 

образовательных процессов по схеме: «ценности – цели – содержание – инструментарий» 

[Северин, 2011, 25]. Как и белорусские ученые И.И. Гламаздин и В.Л. Николаенко, С.Н. Северин 

не видел этого противоречия. Действительно, «технологический подход оформился в 

педагогике не как противостояние традиционному, он развивался на его основе, став 

преемником всего лучшего, что наработала традиционная педагогическая теория и практика» 

[Гузеев, 2006, 57]. 

Еще в 1989 году В.П. Беспалько, говоря «о глубинном смысле педагогических 

исследований», подчеркивал, что, «во-первых, посредством педагогической технологии 

педагоги стремятся свести к минимуму педагогические экспромты в практическом 

преподавании и перевести последнее на путь предварительного проектирования учебно-

воспитательного процесса и последующего воспроизведения проекта… Во-вторых, … 

педагогическая технология предлагает проект учебно-воспитательного процесса, 

определяющий структуру и содержание учебно-воспитательной деятельности самого 

учащегося… В-третьих, существенная черта педагогической технологии – процессе 

целеполагания..., в-четвертых, благодаря представлению о предмете педагогической технологии 

как проекте определенной педагогической системы можно сформулировать важный принцип 

разработки педагогической технологии – принцип целостности, структурной и 

содержательной, всего учебно-воспитательного процесса» [Беспалько, 1989, 12-13]. 

Заключение 

Таким образом, термин «педагогическая технология» основательно вошел в современный 

педагогический язык и в образовательную практику как эффективный способ повышения 

качеств и эффективности учебно-познавательного процесса. Целесообразно следовать логике 

технологизации образовательного процесса, начиная с предварительного проектирования 

учебно-образовательного процесса и последующего воспроизведения проекта, учета структуры 

и содержания учебно-познавательной деятельности самого обучающегося, четкого 

целеполагания, использовать принцип разработки педагогической технологии – принцип 

целостности. 
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Abstract 

The article analyzes the resolution of the contradiction between humanitarization and 

technologization of education. With reference to a historical and comparative analysis of the 

problem, the use of the concept of "aliens" is proposed, when a scientist from another field, not 

bound by the traditions of this science, comes to pedagogical science and does something that others 

could not do before. Adhering to the scheme of S.N. Severin "values – goals – content – tools", it is 

proposed to follow the logic of technologization of the educational process, starting with the 

preliminary design of the educational process and subsequent reproduction of the project, taking into 

account the structure and content of the educational and cognitive activity of the student himse lf, 

clear goal setting, and using the principle of developing pedagogical technology – the principle of 

integrity. 
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В статье рассматривается проблема профессионального воспитания во внеучебной 

деятельности. На диагностической основе выявлено отношение обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности, людям труда, ценности своей будущей профессии, 

семейным ценностям, способности к получению выбранной профессии, готовности к 

участию в различных мероприятиях и толерантно-профессиональному общению. 

Описывается практический опыт профессионального воспитания во внеучебной 

деятельности. Представлены оригинальные техники по развитию навыков 

профессионального общения, расширения кругозора, ознакомления с историческим 

достоянием. Оценены результаты изучения отношения к своей будущей профессии и на их 

основе описана попытка введения обучающихся строительного профиля в 

профессиональную деятельность.  
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Введение 

Современные требования работодателя к выпускнику профессиональной образовательной 

организации обусловлены сменой операционных процессов на производстве, изменениями 

алгоритма действий, гибкости в выполнении задач, высокой адаптивности и профессиональной 

ответственности. Продолжает оставаться актуальной проблема профессионального воспитания 

будущего специалиста на основе прошедшего набора, а также использования тематических 

технологий и их маркеров [Борытко, 2005]. 

Важным моментом является выявление отношения обучающегося к будущей 

профессиональной деятельности, желание реализовать себя в период обучения и прохождения 

производственной практики; стремление к познавательной и творческой деятельности; 

совмещение личных и профессиональных интересов, сотрудничество и осмысление ценностей 

[Ибрагимов, 2003]. 

В большинстве изданий по педагогике не определены формы, совокупность методов, 

элементы, связи и предпосылки профессионального воспитания, а тем более на основе 

внеучебной деятельности. В учебниках по педагогике, научных статьях можно встретить лишь 

описание задач, содержание и принципы профессионального воспитания. Не разработаны 

четкие методические указания по профессиональному воспитанию в профессиональной 

образовательной организации, не апробированы показатели уровня воспитанности на основе 

внеучебной деятельности по курсам обучения, пакеты диагностического инструментария. 

Требуется описание и распространение имеющегося опыта работы профессиональных 

образовательных организаций по методическому, психологическому и научному обеспечению 

профессионального воспитания во внеучебной деятельности. 

Основная часть 

Для успешного решения задач профессионального воспитания и повышения их 

эффективности в современных условиях развития общества от педагогов требуется 

педагогическое мастерство, искусство в использовании совокупности методов, алгоритма и 

инструментария. 

Для выявления успешности профессионального воспитания во внеучебной деятельности 

было проведено диагностическое изучение проблемы. Обучающимся первого  курса была 

предложена анкета самооценки «Я и моя будущая профессия». Если ответ был отрицательным, 

то в дополнительной графе нужно было дать пояснения. 

Анализ полученных результатов позволил уточнить, насколько осознанно была выбрана 

профессия строительного профиля, готовы ли обучающиеся принимать участие в мероприятиях 

внеучебной деятельности. Ответы на вопросы предлагалось заносить в таблицу.  

1. «Проявляю и демонстрирую уважение к людям труда». На это утверждение положительно 

ответили 62% обучающихся; 28% пояснили, что не знают, как можно проявить уважение к 

трудящимся людям в строительной организации, и 10% ответили, что уважать нужно не только 

за то, что они трудятся.  

2. «Я осознаю ценность своего будущего труда». Больше половины обучающихся (74%) 

отметили, что сегодня рабочие профессии высоко ценятся. 23% обучающихся пояснили, что их 

труд будет более ценным, если они в совершенстве овладеют мастерством.  

3. «Я принимаю семейные ценности профессионального труда». Это утверждение заставило 
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призадуматься многих. Во-первых, большое количество обучающихся воспитывается в 

неполных семьях, где труд на производстве считается средством заработка. Во-вторых, с 

потерей семейных ценностей и отсутствием идеологии в воспитании были потеряны 

профессиональные традиции в семье. Однако 32% обучающихся отметили, что в их семье были 

профессиональные строители (в том числе и представители старшего поколения).  

4. «Я обладаю способностями к получению выбранной мною профессии». На это 

утверждение 82% обучающихся ответили положительно; 9% обучающихся высказали страх 

перед данной профессией (не умею качественно делать чертежи, в школе не всегда получал 

хорошие оценки по математике, приходится носить очки, с трудом вступаю в диалог).  

5. «Я осознанно сделал выбор строительной профессии». 79% опрошенных дали 

положительный ответ, 15% поступили по рекомендации знакомых или родственников, и лишь 

6% поступили в профессиональную образовательную организацию строительного профиля в 

связи с тем, что здание находится рядом с домом и не нужно ездить на транспорте. 

6. «Я отношусь к будущей профессии как к возможности и способу решения личных 

проблем». На это утверждение не было однозначного ответа. 25% пояснили, что выбранная 

профессия не может решить все личные проблемы, 61% обучающихся согласились с 

утверждением, что профессия строителя (монтажника, архитектора) дает широкую 

возможность достичь определенных успехов; 14% опрошенных пока не определили для себя, 

каким образом они смогут решить семейные проблемы в будущем. 

7. «Я готов к участию в мероприятиях, проводимых на уровне учебной группы, отделения, 

относящихся к будущей профессии». К данному утверждению был проявлен большой интерес. 

91% опрошенных высказали готовность к участию в различных мероприятиях, потому что это 

«круто», можно познакомиться с ребятами, обучающимися по другим специальностям, узнать 

новое, организовать совместную поездку; 4% отметили, что на таких мероприятиях скучно, и 

5% пояснили, что хотелось бы побольше творчества. 

8. «Я испытываю интерес к участию в конкурсе профессиональной направленности среди 

студентов профессиональной образовательной организации "Профессия – моё будущее"». 

Большинство обучающихся на первом курсе не были готовы ответить утверждающе. Это 

объясняется недостаточным владением информацией о своей будущей профессии. Несмотря на 

это, 37% обучающихся готовы участвовать в предметных конкурсах, творческих и спортивных 

мероприятиях. 

9. «Я готов создавать информационные блоки по тематике будущей профессии». Данное 

утверждение вызвало интерес у обучающихся. 64% ответили о своей готовности участия в этом 

виде работы, так как они уже имеют подобный опыт; 13% обучающихся пояснили, что не готовы 

заниматься этим видом деятельности из-за недостаточных знаний о том, как это делается. 

10. «Я готов к толерантно-профессиональному общению». На это утверждение 

положительно ответили 78% обучающихся; 21% обучающихся ответили, что имеют 

затруднения в общении с людьми, которых они мало знают, и оставшиеся 17% воздержались от 

ответа. 

11. «Я готов создавать и поддерживать проекты по профессиям, людям труда». На это 

утверждение 76% обучающихся ответили о своей готовности к этому виду деятельности, так 

как в школе они занимались этим видом деятельности; 19% отметили, что не готовы заниматься 

этим видом деятельности, так как никогда не занимались ранее проектами; 5% обучающихся 

отметили, что готовы заниматься проектами в том случае, если этот проект будет интересен для 

них лично. 
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Проанализировав полученные данные, мы выявили следующее: обучающиеся испытывают 

трудности в установлении контакта, страх перед совместной деятельностью в группе, не имеют 

достаточных знаний для реализации своих способностей, испытывают потребность в 

творческих мероприятиях. Для решения задач профессионального воспитания во внеурочной 

деятельности было решено включить в план работы, организовать и провести следующие 

мероприятия. 

Конкурс фотографий «АрхиКадр». Данный конкурс проводился с целью привлечения 

внимания обучающихся к историческому и архитектурному наследию Республики Татарстан, 

формирования чувства патриотизма, ценностного отношения к прошлому и профессиональной 

сопричастности к будущему своего города. В конкурсе приглашали принять участие 

обучающихся отделения «Строительство и архитектура». Предусматривалось издание 

электронного журнала и наградные документы. В условиях оговаривалось, какие работы могут 

быть приняты: архитектура улиц (исторические и современные здания, сооружения); родная 

природа (леса, поля, горы, реки, дикие животные и птицы в естественной среде обитания); люди 

труда (отражение какой-либо профессии или вида работы). Предлагалось описать изображённое 

на снимке (описание профессии или достижений этого человека, уникальность снятых зданий, 

исторические сведения). Были изложены показатели оценивания: соответствие темы, 

оригинальность идеи и нестандартное решение, композиция, пояснительная информация. 

Исходя из анализа анкет, перед нами встала задача привить обучающимся навыки общения 

не только со сверстниками, но и общения  профессионального. Была использована техника 

«Есть контакт». Обучающимся предлагались различные ситуации. Задание: смоделируйте 

такую ситуацию и попробуйте вести диалог уверенно, но помните, что это всего лишь попытка: 

– В магазине строительных товаров вы обратили внимание на человека, который 

рассматривал отделочные материалы. Он планировал приобрести их оптом для строительной 

фирмы. 

– На ярмарке вакансий строительной направленности молодой человек с дипломом, но без 

опыта работы имел растерянный вид и подходил то к одному стенду, то к другому.  

– В магазине по продаже сантехники молодая девушка перебирала винтили и осматривалась 

по сторонам, пытаясь найти взглядом консультанта. 

– На стенде «Наши достижения» в строительно-монтажной организации обучающийся 

колледжа первого курса, пришедший на экскурсию, стоял с удивленным выражением лица. 

– В отделе кадров строительно-монтажного управления обучающиеся, пришедшие на 

практику, встретили красивую девушку, являющуюся сотрудником отдела. 

- Вам назначили нового мастера производственного обучения. 

Пока один обучающийся моделировал выбранную ситуацию и выстраивал предполагаемый 

диалог, другие участники этого мероприятия фиксировали свое представление о уверенном 

профессиональном общении. Данная техника проводится в непринужденной обстановке и  

направлена  так жена развитие умений спокойно обратиться к незнакомому человеку и 

установить контакт на тему профессиональной деятельности. На заключительном этапе 

участники этого мероприятия благодарят друг друга за совместное мероприятие, обмениваются 

впечатлениями. 

Внеучебная деятельность даёт предпосылки для развития личностных качеств будущего 

специалиста. Студенческий клуб колледжа ко дню художника организовал выставку «Чувства 

студента». Целью данной выставки явилась демонстрация творчества и идей обучающихся-
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архитекторов. Обучающиеся из студенческого совета, члены редколлегии в группах, 

обучающиеся-активисты решили показать свои работы. Организационные вопросы 

обсуждались с руководителем данного мероприятия и председателем студенческого совета. 

Каждый арт-объект был посвящён определенному чувству. Основным объектом являлся 

манекен, выполненный в виде студента. Остальные одиннадцать объектов выражали чувства 

обучающихся, которые они часто испытывают: поддержка, спокойствие, тревожность, 

неуверенность, радость, разочарование, благодарность. 

Главными целями студенческого клуба явились привлечение большего количества 

обучающихся в мероприятия по внеучебной деятельности, связанные с их будущей профессией, 

подготовка студенческого актива. 

Для разработки концепции по профессиональному воспитанию и дальнейшей реализации 

программы профессионального воспитания нам было необходимо выявить ценности работы у 

обучающихся строительного профиля. Была использована анкета «Ценности работы» (Л.М. 

Попов) [Попов, 2000]. Обучающимся предлагалось проранжировать десять ценностей работы. 

Большинство обучающихся на первое место поставили интерес (68,7%) и заработок (87%). На 

последнее место поставили творчество (12%), самостоятельность (27%), ответственность (21%). 

Данные результаты говорят о неполной сформированности ценностного отношения к будущему 

труду. Большая часть обучающихся (76%) хотели бы работать в собственной строительной 

компании. В дальнейшем это может привести к внутреннему конфликту между «хочу» и «могу». 

По полученным результатам можно судить о том, что молодые люди задумались о своей 

профессии к окончанию девятого класса – 64%; думали о данной профессии с шестого класса – 

12%; не уверены в правильности своего выбора – 8% и 16% обучающихся поступили на эту 

специальность по настоянию родителей. Говоря о результатах опроса о выборе учебного 

заведения, можно отметить следующее: поступили в данное учреждение по совету своих друзей 

и знакомых – 67% выбрали строительное направление, 19% – куда смог поступить, 24% – 

поступил и хорошо. Это соотношение показывает неполную сформированность выбора 

профессии и затрудняет деятельность педагога, организаторов внеучебной деятельности.  

Для повышения интереса к будущей профессии хорошо зарекомендовала себя техника 

«Умный город». В образовательной организации на отделении «Строительства и Архитектура» 

проходила батл-игра. Для участия были приглашены обучающиеся с отделения «Экономика и 

городское хозяйство». 

Цель игры: убедить всех окружающих в важности комплексного решения проблем города, 

показать, как необходимо учитывать интересы граждан разного поколения при благоустройстве 

дворов и детских площадок, дать возможность убедиться в правильности совместного выбора 

решения. Материал: фломастеры, листы ватмана, журналы для коллажа, клей. 

Время проведения: 2-3 часа. 

Ход игры: игра проводится по этапам. Первый этап: предполагаемые новоселы заселяются 

в дома, которые только что были сданы в эксплуатацию, и описывают все преимущества своей 

квартиры. Чтобы «новоселы» не толпились, им раздают документы на заселение. Важно как 

можно полнее описать квартиру и места общего пользования, выявить недочеты, недоделки и 

т.д.  

Второй этап: разворачивается дискуссия. У разных поколений жильцов разные требования 

к этажности дома, строительным и отделочным материалам, организации дворовых площадок, 

установлению сантехнического оборудования, освещению, парковкам, остановкам 
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общественного транспорта и т.д. Жильцы могли высказать свои предпочтения и 

аргументировано доказать целесообразность того или иного изменения.  

Третий этап: ведущий предлагает специалистам внести изменения с учетом пожеланий 

жильцов. Представители каждой специальности вносят свое предложение и доказывают, что это 

лучшее решение. 

На заключительном этапе обучающиеся каждого отделения делятся впечатлениями о том, 

как создали группу единомышленников и решили поставленные задачи. 

Заключение 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно отметить важность использования 

разнообразных практик, техник во внеучебной деятельности в ходе профессионального 

воспитания. У обучающихся формируются навыки совместной деятельности, 

профессиональное общение, социальная компетентность, ответственность и осознание 

необходимости самообучения. 
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Abstract 

The article examines the problem of professional education in extracurricular activities. On a 

diagnostic basis, the attitude of students to future professional activities, people of work, the values 

of their future profession, family values, the ability to obtain a chosen profession, readiness to 

participate in various events and tolerant professional communication was revealed. The practical 

experience of professional education in extracurricular activities is described. Original techniques 

for developing professional communication skills, expanding horizons, and familiarization with 

historical heritage are presented. The results of studying attitudes towards their future profession are 

evaluated and based on them an attempt to introduce students of a construction profile into 

professional activity is described. 
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Аннотация 

Современному информационному обществу, где главным ресурсом является 

информация, требуются выпускники вуза – высококвалифицированные специалисты, 

обладающие способностью приобретать, хранить, анализировать, принимать решения, 

интерпретировать и обрабатывать (преобразовывать) информацию, способные быстро 

адаптироваться к новым, быстро меняющимся ситуациям и готовые обучаться в течение 

всей своей жизни. Следовательно, молодые специалисты должны обладать развитыми 

когнитивными (познавательными) способностями (КС), которые являются основой для 

развития аналитического, критического, системного и других типов мышления. В статье 

рассматриваются педагогические условия и механизм развития когнитивных способностей 

студентов в процессе освоения учебных дисциплин по специальности 10.05.03 

«Информационная безопасность автоматизированных систем». 

Для цитирования в научных исследованиях  

Корчагин П.А., Бухмин В.С. Педагогические условия как инструмент развития 

когнитивных способностей выпускника вуза // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. 

С. 539-549. DOI: 10.34670/AR.2024.69.94.051 

Ключевые слова 

Педагогические условия, когнитивные способности, познавательные способности, 

сенсорные, интеллектуальные, творческие познавательные процессы и способности, 

современные технологии и методы обучения, личностные качества, информационная 

безопасность. 

 

 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u
) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u
/ 



540 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 12A 
 

Pavel A. Korchagin, Vladimir S. Bukhmin 
 

Введение 

Педагогическая проблема эффективного развития когнитивных способностей у 

выпускников вуза при получении образования в сфере информационной безопасности в вузе 

является малоизученной как в теоретическом, так и в методологическом плане. 

Когнитивные способности [Меркулов, 2005; Дружинин, 2001] включают в себя три группы 

познавательных процессов, которые могут пересекаться между собой: сенсорные, 

интеллектуальные и творческие. 

Интеллектуальные способности – это мышление, принятие решений, память, внимание и 

концентрация, речь, язык и т.д., развитие которых происходит в результате занятия интенсивной 

умственной деятельностью, в том числе в процессе освоения учебных дисциплин при обучении 

в вузе. 

Сенсорные способности – это ощущение и восприятие себя и окружающего мира. 

Творческие способности: воображение, креативность, целенаправленное действие. 

Сенсорные и интеллектуальные способности обеспечивают эффективное овладение 

обучаемыми новыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями, с одной стороны, а с 

другой стороны, сам процесс овладения новыми знаниями и умениями при изучении 

математических и физических дисциплин в вузе оказывает значительное влияние на развитие 

когнитивных способностей. Поэтому выявление и описание механизма влияния 

образовательного процесса по информационной безопасности на развитие когнитивных 

способностей и путей повышения эффективности этого механизма является важной задачей. 

Кроме непроизвольного процесса развития когнитивных способностей студентов, 

обусловленного самим процессом освоения учебных дисциплин по специальности, должна быть 

разработана и предложена управляемая система мер, педагогических условий, обеспечивающих 

целенаправленное и эффективное развитие когнитивных способностей в рамках конкретной 

специальности, в частности выявление влияния на развитие когнитивных способностей новых 

технологий и инновационных практик. 

Основное содержание 

На сегодняшний день нет единого мнения относительно определения понятия 

«педагогические условия». В работах [Ипполитова, Стерхова, 2012; Хушбахтов,  2015; 

Плотникова, 2015] проведен анализ различных понятий типов педагогических условий 

(сущность, содержание и классификация), их соответствия современным требованиям, 

предъявляемым к образовательному процессу, и оказываемого ими влияния на этот процесс.  

Структура, содержание и связь элементов педагогических условий педагогической системы 

представлены на рисунке 1. 

Педагогические условия, обеспечивающие целенаправленное развитие когнитивных 

способностей выпускника вуза в процессе освоения учебных дисциплин  в рамках специалитета 

по информационной безопасности, – это совокупность взаимосвязанной управляемой системы 

мер и факторов образовательного процесса, формирующих педагогическую систему по данному 

направлению.  

Педагогические условия, обеспечивающие качество образования, условно разделены на три 

группы: система мер, факторы и требования, предъявляемые ФГОС ВО к выпускнику 

специалитета:  
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1. Система мер, формирующая среду функционирования образовательного процесса, 

обеспечивающая формирование компетенций и развития когнитивных способностей студентов 

в процессе обучения, включает в себя: 

1.1.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: помещения и оборудование для реализации программы специалитета; современные 

приборы и технические средства обучения, используемые в учебном процессе по 

специальности. 

 

Рисунок 1– Структура  педагогических условий образовательного процесса 

1.2. Учебно-методическое и информационно-коммуникационное обеспечение: 

нормативная и учебно-методическая документация; средства обучения; средства контроля; 

курсовое и дипломное проектирование; информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»; электронная информационно-образовательная среда университета; 

информационные ресурсы. 

1.3. Кадровое обеспечение: компетентность и педагогическое мастерство 

педагогического работника (преподавателя); личные качества педагогического работника.  

1.4. Современные методы и технологии обучения [Бордовская, 2022; Рыбцова, 2014; 

Руденко, 2011; Плотникова, 2015; Захарова, 2013]. В настоящее время насчитывается огромное 

количество методов и технологий обучения, приведём некоторые, позволяющие повысить 

качество учебного процесса – эффективное формирование компетенций и развитие 
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В соответствии с ФГОС ВО, в результате освоения программы специалитета у 

выпускника вуза должны быть: 

1) сформированы компетенции: универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) 

и профессиональные (ПК); 

2) развиты когнитивные способности. 
 

Учебные 

способности 
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когнитивных способностей по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем»: кейс-технология (метод ситуационного анализа); технология 

проблемного обучения; технология критического мышления;  исследовательский метод;  

проектная технология; технология обучения в сотрудничестве; информационно-

коммуникационная технология (ИКТ). 

1.5. Современные формы обучения с использованием телекоммуникационных средств 

[Хуторской, 2023]: очная, дистанционная, смешанная. 

Количество и качество усвоения и освоения учебного материала зависят и от формы 

обучения. Поэтому должен соблюдаться баланс между традиционными формами обучения и 

современными с использованием телекоммуникационных средств, обусловленный 

дидактическими задачами и качеством образования. 

2. Факторы, влияющие на эффективность процесса обучения и развития когнитивных 

способностей: 

2.1.  К внешним, объективным факторам, влияющим на процесс формирования 

компетенций и развития когнитивных способностей, относят доступность, наглядность и 

современность учебного материала, содержание и способ его изложения (лекция, проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа, диалог, практические занятия и т.д.). Внешние 

факторы являются определяющими.  

2.2. К внутренним, субъективным факторам, влияющим на эффективность процесса 

обучения и, как следствие, на развитие когнитивных способностей, относят учебные 

способности и мотивацию (установка на учение и внимание), которые передают отношение 

студента к учебному предмету. 

3. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной образовательной программы.  

3.1.  В соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебного плана к результатам 

освоения основной образовательной программы по специальности 10.05.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем», у выпускника вуза должен быть сформирован 

набор компетенций: универсальных (УК-10), общепрофессиональных (ОПК-16) и 

профессиональных (ПК-5).  

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

следующие универсальные компетенции [Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования, www]: 

3.1.1. УК-1 – способен осуществлять анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (группа: системное и критическое мышление).  

3.1.2. УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (группа: 

разработка и реализация проектов). 

3.1.3. УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (группа: командная работа и 

лидерство). 

3.1.4. УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(группа: коммуникация). 

3.1.5. УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (группа: межкультурное взаимодействие). 

3.1.6. УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 
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(группа: самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)). 

3.1.7. УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (группа: 

самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)). 

3.1.8. УК-8 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечение устойчивого развития (группа: безопасность 

жизнедеятельности). 

3.1.9. УК-9 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (группа: экономическая культура, в том числе финансовая 

грамотность). 

3.1.10. УК-10 – способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, 

терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной 

деятельности (группа: гражданская позиция). 

Из приведенных универсальных компетенций следует, что без организованного процесса 

развития когнитивных способностей и личностных качеств трудно будет обеспечить условия 

эффективного формирования обозначенных компетенций.  

3.2. Развитие когнитивных способностей. Когнитивные способности сугубо 

индивидуальны, каждый субъект обладает исключительно свойственными только ему 

«набором» и уровнями развития познавательных процессов и личностных качеств.  

В таблице 1 представлено влияние методов и технологий обучения, приведённых в п. 1.4, на 

усвоение знаний, освоение умений и навыков, формирование компетенций и личностн ых 

качеств, развитие когнитивных способностей. 

Рассмотрим более подробно влияние этих методов и технологий на качество образования: 

1. Кейс-технология является одной из самых эффективных технологий обучения по 

специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем», так как учебный 

материал, используемый в данной технологии, должен содержать реальные практические 

проблемы, с которыми выпускник вуза может столкнуться в своей будущей профессиональной 

деятельности. Данная технология в основном направлена на развитие и формирование у 

студентов новых качеств: умения (применять знания на практике, самостоятельно получать 

информацию из различных источников, анализировать и критически оценивать её, 

аргументировано доказывать, действовать при возникновении проблемной ситуации, 

презентационные); навыки (коммуникативные, выполнять работу индивидуально и в составе 

группы); личностные качества (коммуникабельность, ответственность, трудолюбие, 

толерантность); когнитивные способности (критическое мышление, которое мотивирует 

обучающегося «считывать» из памяти знание по проблемной ситуации, осмысливать 

возникшую ситуацию, определять задачи и недостающие знания, необходимые для разрешения 

данной проблемы, анализировать и критически оценивать информацию (ситуацию,  проблему), 

выдвигать гипотезы, оценивать риски, обсуждать и доказывать; принятие решений; память; 

речь); компетенции (УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, общепрофессиональные и 

профессиональные в соответствии с целями и задачами учебного  занятия). 

2. Технология проблемного обучения – суть данной технологии заключатся в создании на 

занятии учебной проблемной ситуации (задачи, предмета, явления), над которой  студенты под 

руководством преподавателя или самостоятельно начинают работать – анализируют проблему, 

обсуждают её, определяют имеющуюся и недостающую информацию, критически оценивают  
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её, выдвигают гипотезы по разрешению проблемы, обсуждают, проверяют их на истинность, 

доказывают и принимают решения. Данная технология направлена на получение новых знаний, 

развитие и формирование новых качеств: умения (анализировать и творчески мыслить, 

самостоятельно получать информацию из различных источников, критически оценивать её, 

применять знания на практике, действовать при возникновении проблемной ситуации, 

презентационные); навыки (коммуникативные, выполнять работу индивидуально и в составе 

группы); личностные качества (коммуникабельность, трудолюбие, ответственность, 

толерантность); когнитивные способности (критическое мышление, принятие решений, память, 

речь); компетенции   (УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, общепрофессиональные и 

профессиональные в соответствии с целями и задачами занятия). 

Таблица 1– Влияние методов и технологий обучения на качество образования 

№ 

п/п 

Методы и технологии 
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1. Кейс-технология + ++ + ++ ++ ++ Критическое ++ + + 

2. Технология проблемного обу-
чения 

++ ++ + ++ ++ ++ ++ + + 

3. Технология критического 
мышления 

+ ++ + ++ ++ ++ ++ + + 

4. Исследовательский метод ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + + 

5. Проектная технология + ++ + ++ ++ ++ Системное ++ + + 

6. Технология обучения в сотруд-
ничестве  

+ + + + ++ + + + + 

7. Информационно - коммуника-
ционная технология 

++ + + + – – – – – – – – – 

Примечание: Степень влияния методов и технологий обучения на качество образования: 1) ++ – значительное 

влияние; 2) + – гарантируемое влияние; 3) –   – небольшое влияние; 4) – –   – не оказывает влияние. 

 

3. Технология критического мышления – суть данной технологии заключается в том, чтобы 

научить обучающихся критически мыслить, то есть не принимать ничего на веру без анализа 

(информации, ситуации, проблемы, явления), обсуждения, аргументов и доказательств и т.д., а 

также выдвигать гипотезы, оценивать риски и принимать решения по разрешению проблемы.  

В основе данной технологии «лежат» три стадии: вызова, осмысления и рефлексии.  

На стадии вызова из памяти «считываются» имеющиеся знания и представления об 

изучаемом предмете (проблеме, задаче, явлении и т.д.), формируется мотив и определяются 

цели и задачи. 

На стадии осмысления содержания (проблемы, задачи, явления) осмысливается 

создавшаяся ситуация. 

На стадии рефлексии (размышления) обобщается полученный материал, закрепляются 

новые знания. 

Данная технология направлена на получение новых знаний, развитие и формирование 

новых качеств: умения (самостоятельно получать информацию из различных источников, 
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критически оценивать её, анализировать, творчески мыслить, осмысливать ситуацию), навыки 

(презентационные, выполнять работу индивидуально и в составе группы, коммуникативные); 

личностные качества (коммуникабельность, ответственность, трудолюбие); когнитивные 

способности (критическое мышление, принятие решений, память, речь); компетенции (УК-1, 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, общепрофессиональные и профессиональные в соответствии с целями 

и задачами занятия). 

4. Исследовательский метод – суть данного метода заключается в том, что преподаватель 

ставит задачу или проблему, решение которой неизвестно. Студенты под руководством  

преподавателя начинают исследовать проблему на основе критического мышления и 

творческого подхода: проводят анализ проблемы, определяют имеющуюся и недостающую 

информацию, критически оценивают её, осмысливают ситуацию, выдвигают гипотезы по 

разрешению проблемы, проверяют их на истинность, обсуждают, доказывают, принимают 

решения и т.д. Данный метод направлен на получение новых знаний, развитие и формирование 

у студентов новых качеств: умения (исследовательские, анализировать и творчески мыслить, 

самостоятельно получать информацию из различных источников, критически оценивать её, 

использовать   знания для разрешения проблемы); навыки (коммуникативные, выполнять работу 

индивидуально и в составе группы, предотвращать конфликтные ситуации и уметь выходить из 

них); личностные качества (самостоятельно трудиться, работать над развитием своей 

нравственности, коммуникабельность и ответственность); когнитивные способности 

(критическое мышление, принятие решений, память, речь); компетенции (УК-1, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, общепрофессиональные и профессиональные в соответствии с целями и задачами 

занятия). 

5. Проектная технология, главной сутью которой является умение применять на практике (в 

реальной профессиональной деятельности) полученные теоретические знания, а также 

самостоятельно получать недостающие знания, необходимые для работы над проектом 

(проблемной ситуацией). В процессе работы над проектом у студентов развиваются и 

формируются новые качества: умения (исследовательские, анализировать ситуацию, творчески 

мыслить, самостоятельно получать информацию из различных источников, критически 

оценивать её,  применять знания на практике, коммуникативные); навыки (выполнять работу 

индивидуально и в составе группы, межличностного общения); личностные качества 

(коммуникабельность, ответственность, способность к самообучению);  когнитивные 

способности (системное мышление, суть которого заключается в том, что для успешной 

разработки проекта (разрешения проблемной ситуации) необходимо использовать системный 

подход, который рассматривает проект (проблему) с различных сторон и точек зрения, 

целостно, с учётом внутренних и внешних связей и позволяет находить пути оптимального 

решения проблемы; принятие решений; память; речь); компетенции (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, общепрофессиональные и профессиональные в соответствии с целями и задачами 

занятия). 

6. Технология обучения в сотрудничестве – это технология личностно-ориентированного 

обучения, суть данной технологии заключается в развитии интеллектуальных, духовных, 

физических и других способностей, работая в группе (команде). Данная технология обучения  

направлена на получение новых знаний, развитие и формирование новых качеств: умение 

(коммуникативные, предотвращать конфликтные ситуации и уметь выходить из них); навыки 

(выполнять работу индивидуально и в составе группы); личностные качества 

(коммуникабельность, толерантность, самоорганизация  и саморазвитие, ответственность за 

себя и успехи команды); когнитивные способности (мышление,  принятие решений,  память, 
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речь); компетенции (УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7), общепрофессиональные и 

профессиональные в соответствии с целями и задачами занятия).   

7. Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе – это, во-первых, 

быстрый доступ к информационным ресурсам сети Интернет, во-вторых, технические и 

программные средства обучения (компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски, 

контролирующие и обучающие программы и т.д.), в-третьих, эффективные приёмы 

преподавания – презентация учебного материала, электронные учебные пособия и т.д.). 

Использование ИКТ в учебно-познавательной деятельности позволяет повысить эффективность 

учебного процесса и направлено на получение знаний, развитие и формирование новых качеств:  

умения (ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно получать 

информацию из различных источников); навыки (эффективно работать с различными 

электронными источниками информации, выполнять работу индивидуально); личностные 

качества (мотивация и стремление к самообразованию, повышение творческого потенциала 

личности); когнитивные способности; компетенции (способность использовать 

информационные технологии  в своей профессиональной деятельности).  

Все рассмотренные технологии обучения направлены на развитие активной 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся, отличаются разной 

трудоёмкостью подготовки учебного материала и целью, хотя во многом похожи друг на друга. 

Следует отметить, что технологию обучения в сотрудничестве и технологию критического 

мышления целесообразно использовать совместно с другими технологиями, эффективность 

обучения будет выше. 

Подготовка учебного материала с использованием современных технологий обучения 

желательна под каждый раздел (темы) учебного предмета, но в условиях, когда учебная 

нагрузка преподавателя составляет 900 часов (плюс научная работа, учебно-методическая 

работа, организация и контроль самостоятельной работы студентов и т.д.), это вызывает 

определённые трудности, так как подготовка учебного материала для подачи с использованием 

современных технологий требует много времени. 

Эффективно эти методы работают на небольших группах, так как это позволяет 

заинтересовать и вовлечь всех студентов в учебно-познавательную деятельность, но это 

практически нереально, поскольку студенческие группы делятся, как правило, только на 

занятиях по иностранному языку и в лабораториях. 

Внешние факторы (объективные) являются педагогическими управляемыми элементами, 

управление которыми в значительной степени влияет на эффективность процесса обучения.  

Внутренние факторы (субъективные): недостаточные учебные способности частично могут 

компенсироваться мотивацией студентов к учёбе, то есть установку на учение и внимание 

можно корректировать в положительную сторону за счёт доступности изложения, наглядности 

и современности содержания учебного материала, а это уже внешние факторы. Чем 

качественнее будет представлен учебный материал, тем эффективнее будет обучение и тем 

лучше будет выполнена поставленная преподавателем дидактическая задача.  

Сформировать высокий уровень универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций без целенаправленного развития когнитивных способностей 

практически невозможно. 

Цель развития когнитивных способностей и личностных качеств у студентов может быть 

достигнута только в процессе усвоения знаний, освоение умений и навыков, формирования 

компетенций, все эти процессы взаимосвязаны.   
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Практически все методы и технологии обучения частично взаимопроникают друг в друга, 

так как используют одни и те же приёмы, поэтому конкретный выбор технологии должен 

определяться целью и видом учебного занятия, его содержанием, профессиональным 

мастерством преподавателя, уровнем подготовленности студентов и т.д. 

Должна быть разработана методика подготовки учебного материала и проведения занятий 

с использованием современных технологий обучения. 

Необходимо оптимальное сочетание использования в образовательном процессе 

современных технологий, методов и форм обучения, что позволит значительно повысить 

качество образования. 

Заключение 

В статье рассмотрена структура педагогических условий образовательного процесса, 

обеспечивающая эффективное формирование компетенций и развитие когнитивных 

способностей у студентов по специальности «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», с акцентом на педагогические управляемые элементы этого 

процесса. 

В ФГОС ВО заложено требование необходимости развития когнитивных способностей и 

личностных качеств студента в процессе обучения, причём не в непроизвольном, 

«автоматическом режиме», в процессе освоения учебных дисциплин, а посредством 

организованного управления этим процессом с использованием современных методов и 

технологий обучения. Поэтому проблема развития когнитивных способностей не должна 

решаться отдельно от задачи формирования компетенций и личностных качеств, всё должно 

решаться в комплексе, синхронно, на основе оптимального сочетания объективных и 

субъективных факторов, с использованием современных форм обучения, методов и технологий 

в образовательном процессе. Следует отметить, что в учебном процессе «автоматически» 

используются элементы технологии критического мышления при решении физических и 

математических задач в лабораториях по физическому практикуму и по специальности, но этого 

недостаточно, чтобы поднять на более высокий уровень развитие когнитивных способностей и 

решить поставленные задачи. 

Выбор технологии обучения в образовательном процессе определяется дидактическими 

целями, задачами и типом учебного занятия, его спецификой и содержанием и т.д., то есть под 

каждую дидактическую цель учебного занятия обоснованно подбирается «своя» технология 

обучения, одновременно могут использоваться элементы различных технологий и методов. 

Использование современных технологий обучения в образовательном процессе – непростая 

задача, использование разными преподавателями (даже одним) одной и той технологии в 

различных группах студентов не гарантирует единого результата: уровни знаний, умений и 

навыков, сформированности компетенций и личностных качеств, развития когнитивных 

способностей будут отличаться. Это обусловлено тем, что внешние (объективные) и внутренние 

(субъективные) факторы будут разными. Так как педагогическое мастерство, наличие 

творческого подхода преподавателей, специфика учебного материала, содержание и способ его 

изложения, цели и задачи, мотивация обучающихся и т.д. будут отличаться.  

Применение современных технологий обучения в учебном процессе – дело «затратное», 

требует много времени и сил преподавателя для подготовки учебного материала и проведения 

занятий, но это уже требование образовательных стандартов. 
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Abstract 

Modern information society, where the main resource is information, requires univers ity 

graduates - highly qualified specialists with the ability to acquire, store, analyze, make decisions, 

interpret and process (transform) information, able to quickly adapt to new, rapidly changing 

situations and ready to learn throughout their lives. Consequently, young professionals should have 

developed cognitive (cognitive) abilities (CA), which are the basis for the development of analytica l, 

critical, systemic, etc. thinking. The article considers pedagogical conditions and mechanism of 

development of students' cognitive abilities in the process of mastering academic disciplines in the 

specialty 10.05.03 "Information security of automated systems". 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию использования нестандартных методических приемов, в 

рамках оптимизации реализации содержания дисциплины «Физическая культура и спорт» 

в вузе. Отмечается, что современное состояние системы образования по данному предмету 

находится в состоянии резкой дифференциации восприятия как существенного фактора 

учебного процесса, среди студенческих групп. Традиционные формы преподавания далеко 

не во всех случаях играют предписанную предмету роль развития физических качеств 

учащихся и формирования у них особыми средствами нравственных ориентиров. 

Подчеркивается, что важной основой любой культуры является игра, как естественное 

свойство живого, позволяющее осваивать окружающее пространство и накапливать 
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жизненный опыт. При этом традиционные формы игры и соревнования принимаются 

многими студентами недостаточно адекватно, в силу различных психологических 

особенностей. Переформатирование игры как соревновательной деятельности из внешнего 

индивиду контура внутрь сознания и организация самоконтроля динамики параметров 

развития, позволяет ему сконцентрировать внимание на саморазвитии. Включаясь в 

предлагаемую игру как субъект деятельности, студент оказывается в пространстве 

физической активности, которое воспринимается им как свое, что снижает негативные 

коннотации от данного вида активности. Поиск нестандартных методических приемов 

привлечения внимания к проблеме способствует повышению значимости как самого 

предмета, так и процесса получения образования в целом. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Власенко С.Ю., Родионова А.Г., Полынцева Н.Н., Верхолат Е.В. Конструирование 

учебного процесса по физической культуре в вузе через использование соревновательных 

форм организации учебного материала // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 

550-557. DOI: 10.34670/AR.2024.35.34.081 

Ключевые слова 

Физическая культура и спорт, высшее образование, соревновательная деятельность, 

нестандартные методические приемы, спортивная педагогика. 

Введение 

В современном мире физическая культура и спорт, как одна из наиболее востребованных 

форм культуры, занимает в социальной ткани общества доминирующее положение [Иссурин, 

2016]. Не вдаваясь в исторические и культурологические причины такого положения дел, 

следует отметить, что именно в ХХ веке в связи с возникновением реально массового общества, 

спорт оказался наиболее удобной формой мобилизации людей и способом их групповой 

солидарности. Спорт – составная часть более широкого понятия физической культуры, 

выражающей в предельной форме способности человека к достижению человеческих 

возможностей. Основой спорта является соревновательная деятельность, то есть 

регламентированное соперничество отдельных спортсменов или команд, упорядоченное таким 

образом, чтобы можно было объективно сравнивать их достижения между собой, а также с 

определенными эталонными показателями – рекордами и высшими достижениями [Шустин, 

2021].  

Основная часть 

Функционал современного спорта необычайно широк и разнообразен от оздоровительно-

рекреационных видов деятельности до социально-экономических аспектов. Спорт и физическая 

культура в целом, в современном обществе как ключевая предпосылка развития потенциала 

человеческой личности, активного творческого долголетия и условий возможной 

жизнедеятельности людей. Развитие физической культуры и спорта в стране свидетельствует о 

конкурентоспособности нации среди других наций и рассматривается в качестве критерия 

социального здоровья культуры в целом.  

Физическая культура как весомая часть культурного багажа нации инкорпорирована в 

состав жизнедеятельности любого общества. Можно вспомнить древнейший памятник 
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письменной истории человечества – «Илиаду» Гомера, где описывается ситуация 

использования средств физической культуры для социальной реабилитации воинов, 

участвующих в сражении.  

Принципиальное отличие современных обществ от традиционных заключается в том числе 

в том, что феномен развития физической культуры личности в более ранние времена был 

прерогативой только элитарной части, тогда как для большинства населения физическая 

культура носила в основном прикладной и развлекательный характер. Сегодня невозможно  

представить себе учебное заведение любого типа без наличия в его образовательной практике 

программ по физическому совершенствованию молодежи. Вместе с тем, имманентно 

присутствующий конструкт физического воспитания учащихся не всегда отвечает требованиям 

времени и запросам общества.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Мы предположили, что реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура 

и спорт» в вузе в современных условиях может стать более эффективной, если в рамках 

существующих стандартов будут использованы технологии, заимствованные из структуры 

спорта высших достижений, адаптированные для использования обычными студентами.  

Соревновательная деятельность, на которой основывается спорт, многофункциональна и 

содержательна, поэтому учитывая специфику преподавания физической культуры в вузе, нами 

была выбрана и сформулирована для исследования функция деятельности, обеспечивающая 

личностное саморазвитие студентов. Большинство поступающих в вузы сегодня молодых 

людей почти не имеют опыта занятий спортом в детском возрасте, причины подобного явления 

очевидны и хорошо изучены, но данный факт не может не тревожить как специалистов отрасли, 

так и всех причастных к здоровью нации в целом. Наблюдения последних лет за поступившими 

в вуз студентами свидетельствуют о том, что физическая культура как феномен не входит в ядро 

предпочтений большинства молодежи, располагаясь на периферии спектра интересов. Данное 

положение обусловлено набором факторов, влияющих на отношение к тому или иному 

элементу социальной ткани и по закону, сформулированному Э. Гидденсом [Гидденс, 2003], не 

является чем-то предопределенным раз и навсегда.  

Различные элементы социальной ткани могут перемещаться из ядра на периферию и 

обратно в зависимости от состояния культуры общества. Однако, принимая положения данного 

закона, следует учитывать, что движение социальных факторов внутри системы может быть 

упорядоченно с помощью определенных технологических воздействий. Для современного 

российского образования и общества в целом, учитывая демографическую ситуацию, наличие 

здоровых и активных молодых людей самая острая сегодня проблема. Исходя из реального 

состояния дел, нами была разработана методика включения в стандартизированный и 

предписанный нормативно учебный процесс, элементов соревновательной деятельности, но 

специфическим образом переформатированной для конкретных студенческих групп.  

Начиная с античности, соревнования в основном носили представительский характер, через 

состязания с другими участниками, спортсмены путем сравнения собственных возможностей 

выявляли победителей, результаты которых становились на какой-то период эталонами. 

Многоступенчатая система отбора лучших атлетов и их результатов позволяет системе в целом 

демонстрировать свои лучшие стороны и привлекает большое количество «пассивных» 

участников [Гумбрехт, 2009]. Под пассивными участниками мы понимаем значительную часть 

людей, вовлеченных в сферу спорта исключительно как потребители зрелища, как болельщики. 
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В статье нет задачи подробно анализировать, почему значительная часть студентов попадает в 

реестр «пассивных» участников процесса, но один момент выделить необходимо. Публичная 

демонстрация своих отличительных черт, будь то искусство, наука, творчество, включая в этот 

список и физическое развитие, не для всех является тем полем приложения сил, на котором 

индивид чувствует себя комфортно.  

Исследования Г. Башляра [Башляр, 2022] убедительно показали, что, попадая в «необжитое» 

для себя пространство, многие люди стремятся ограничить свое взаимодействие с окружающей 

средой и с людьми, оказавшимися рядом. Такие человеческие свойства характера как стеснение, 

неуверенность в себе присущи большинству людей вида homo. В вузовской системе 

образования по физической культуре сложилась практика, когда студенческие группы 

формируются спонтанно, без учета физических и психологических особенностей студентов. 

Попадая в такую группу, многие студенты, не имеющие достаточно развитых умений и навыков 

к занятиям спортом, предпочитают скрывать свои «огрехи развития» за маской равнодушия к 

процессу, и участвуют в учебной деятельности, не проявляя должного рвения. Даже принимая 

участие в подвижных играх, такие студенты чаще прячутся за спины более активных товарищей. 

Как итог – учебная дисциплина – «Физическая культура и спорт» в вузе» оказывается, 

перефразируя классика, «утраченным временем» [Чернышев, 2023].  

Чтобы время, проводимое студентами во время занятий стало для них более значимым и 

насыщенным смысловыми коннотациями, необходимо совершить инверсию восприятия 

реальности. В качестве инструмента инверсии мы использовали все то же основание спортивной 

деятельности – соревнования, но суть соревнований определялась не через соперничество с 

другими и демонстрацию своего превосходства, а через попытку преодоления себя самого. 

Разделение поведения на различные модусы и дифференцированная их оценка, стандартный 

методический прием в психологических исследованиях личности [Чернышева, 2006]. Одним из 

поведенческих модусов считается процесс, который можно называть самопрезентация.  

Самопрезентация – это процесс предъявления себя тому культурно-общественному 

окружению, в котором индивид находится. Окружающая среда, наряду с генетическими 

детерминантами во многом определяет способы поведения людей, воздействуя на сознание 

человека таким образом, чтобы его ответная реакция могла соответствовать предъявляемым 

требованиям. В свою очередь, человек стремясь ассимилироваться к окружающему миру 

принимает предлагаемые условия и выстраивает свои реакции, пытаясь минимизировать 

различные издержки. Каждый человек в жизни выступает в большом количестве социальных 

ролей, соответствуя определенным требованиям окружающей среды. Другой модус 

поведенческих паттернов связан с понятием самопроявление, это более древние способы 

поведения, сформировавшиеся у наших далеких предков. В результате самопроявления 

естественные формы выражения самости индивида выглядят как бессознательные реакции 

организма на изменения окружающей среды. При этом важно понимать, что умение адекватно 

оценивать свое физиологическое и социально-психологическое состояние признак высшей 

психической деятельности человека. Как бы ни пытался индивид «вписываться» в окружающую 

среду, оставаясь один на один с собой он осмысливает свои поступки и свое поведение наиболее 

рационально. Другими словами, то, что человек скрывает от других, ориентируясь на 

общественно-значимые нормы и традиции, наедине с собой он может и должен подвергать 

рефлексивной обработке и анализу.  

Исходя из описанного свойства психики индивида, задачей инверсионного подхода стала 

задача сталкивания представлений студента о собственных физических возможностях с реально 

демонстрируемыми параметрами развития. Во внутреннем мире сознания возникает поле 
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соревнования человека с собственными стремлениями и ограничениями, навязанными из вне.  

 В ставшем классическом труде Й. Хезинги “Homo ludens” (Человек играющий), автор 

убедительно показал, что современный человек, именующий себя homo sapiens, незаметно для 

себя добавил к этому определению термин homo faber (человек работающий, делающий), 

утратив при этом другую сущностную характеристику – homo – играющий.  

Очевидно, что в современных условиях сверхнапряженной повестки дня естественным 

выглядит стремление человека, пусть на короткий период, попытаться снять с себя бремя 

социальности и остаться наедине с собой в особой приватной зоне. Можно утверждать, что, 

испытывая непрекращающееся давление окружающего мира, требующего при этом 

пользоваться регламентированными способами выхода накапливающегося напряжения, игра, 

как источник и как основа могут стать той нитью, ухватившись за которую индивид окажется 

способным идентифицировать себя как самостоятельную личность.  

Опираясь на определение игры как базовой основы личности и учитывая 

предрасположенность современных людей к играм в самых разнообразных формах, студентам 

было предложено организовать игру с самим собой в аспекте отслеживания динамики 

изменения показателей физического развития. В качестве критериев контроля было предложено 

использовать самые простые и доступные тесты, например такие как популярная среди 

молодежи «планка», способность удерживать горизонтальное положение тела длительное 

время. Подобные средства просты в использовании и достаточно информативны, то есть 

отражают физическое состояние организма на определенном этапе.  

Показатели фиксировались студентами в дневник наблюдений и выстраивались в виде 

простейших графиков. При желании поделиться информацией студенты могли получить 

консультацию у преподавателей, но могли самостоятельно интерпретировать получаемые 

результаты. Через описанную методику вряд ли возможно в полном объеме воздействовать на 

физический статус человека, но ставящаяся задача перемещения данного социального маркера 

ближе к ядру предпочтений, решалась. 

Оставаясь базовой функцией культуры, игра, как некая форма деятельности, форма, 

наделенная смыслом, и как социальная функция определяется как пространство возможной 

самоидентификации для современного человека.  

Часть студентов, согласившихся на игру в описанном формате, через короткое время 

незаметно для себя стали с большим интересом относиться к той собственности, обладание 

которой по природе является несомненным, но которое ускользает от пристального внимания в 

силу природной данности. Физический статус человеческого тела и есть та природная данность, 

от рациональной эксплуатации которой зависит форма жизни человека, определяющая его 

поведение на протяжении всего жизненного цикла.  

Заключение 

Учитывая сложное состояние системы образования в целом и образования по физической 

культуре, поиск нестандартных методических приемов, способствующий вовлечению в процесс 

саморазвития даже одного студента, заслуживает внимания. Объективная тенденция 

современности характерна резким изменением содержания и интенсивности проявления 

личности в основных сферах ее жизнедеятельности и требует от индивида максимального 

развития всей совокупности человеческих сил и способностей: физических, эмоциональных, 

интеллектуальных, нравственных. Далеко не всегда традиционные формы, принятые и 

легализированные данной культурной матрицей, способны учитывать индивидуальные 
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особенности филогенеза каждого человека. Состояние преподавания дисциплины «Физическая 

культура и спорт» в системе высшего образования может способствовать развитию личностного 

начала в человеке, но может оказаться «лишним» звеном в системе обучения.  

Игра как сущностная форма жизнедеятельности, организованная студентом в приватной 

зоне сознания, выводит его на осмысление себя как представителя вида homo, со всеми 

вытекающими последствиями. Даже небольшое число студентов, оказавшихся вовлеченными в  

процесс физического самосовершенствования – достаточная причина продолжать поиск 

методических средств легитимации этого предмета в социуме. 
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Abstract 

The article is devoted to describing the use of non-standard methodological techniques as part 

of optimizing the implementation of the content of the discipline “Physical Culture and Sports” at a 

university. It is noted that the current state of the education system in this subject is in a state of 

sharp differentiation of perception as an essential factor in the educational process among student 

groups. Traditional forms of teaching do not in all cases play the role prescribed for the subject in 

developing the physical qualities of students and forming moral guidelines in them through special 

means. It is emphasized that an important basis of any culture is play, as a natural property of living 

things, which allows one to master the surrounding space and accumulate life experience. At the 

same time, traditional forms of play and competition are not accepted adequately by many students 

due to various psychological characteristics. Reformatting the game as a competitive activity from 

the circuit external to the individual into the consciousness and organizing self-control of the 

dynamics of development parameters allows him to concentrate on self-development. By joining the 

proposed game as a subject of activity, the student finds himself in the space of physical activity, 

which he perceives as his own, which reduces the negative connotations of this type of activity. The 

search for non-standard methodological methods of attracting attention to the problem helps to 

increase the significance of both the subject itself and the process of obtaining education as a whole.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены современные проблемы физического воспитания 

студентов в высших учебных заведениях. Выделяют три основные проблемы: вредные 

привычки, недостаток двигательной активности и вызовы, связанные с дистанционным 

обучением. Предложены практические решения, такие как индивидуализированные 

программы тренировок, интеграция в учебный процесс и использование технологий. 

Выдвигается идея сотрудничества с тренерами и укрепления партнерских отношений. 

Сделан акцент на необходимости дополнительных исследований и долгосрочных 

программ для формирования здоровых привычек среди студентов. Предложенные 

рекомендации направлены на улучшение общего здоровья, успеваемости и благополучия 

студентов. В заключение хочется отметить, что в данной статье были выявлены 

существенные проблемы, связанные с физической активностью студентов, такие как 

распространение вредных привычек, недостаток двигательной активности и вызовы, 

связанные с переходом к дистанционному обучению. Для успешной реализации 

предложенных рекомендаций важно развивать сотрудничество с тренерами, создавать 

партнерские отношения и обеспечивать студентов качественным руководством по 

физической активности. Предлагается провести дополнительные исследования с целью 

более глубокого понимания факторов, влияющих на уровень физической активности 

студентов, и разработать более точные методы измерения эффективности программ 

физической подготовки. Таким образом, внедрение комплексных, персонализированных 

программ, поддерживаемых современными технологиями и системами мотивации, может 
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существенно улучшить общее физическое состояние и здоровье студентов, что в свою 

очередь будет способствовать повышению качества образования и общего благополучия 

студенческого сообщества. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Муштай К.А., Ахметзянов А.Р., Герега Н.Н. Современные проблемы физического 

воспитания студентов // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 558-566. DOI: 

10.34670/AR.2024.54.18.056 
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Мотивация, студенты, фитнес-технологии, профилактика заболеваний, спортивные 

инициативы, физическая активность, дистанционное обучение, учебный процесс, 

физическое воспитание, цифровизация. 

Введение 

В наше время, где технологии и цифровизация влияют на все сферы жизни, физическое 

воспитание студентов становится более актуальным и неотъемлемым элементом образования. 

Важность заботы о физическом здоровье студентов является фундаментальной частью их 

общего благополучия. Студенты сталкиваются с несколькими проблемами, которые серьезно 

затрагивают физическое воспитание. Эти вопросы действительно нуждаются в тщательном 

исследовании. 

Цель нашей статьи – рассмотреть современные проблемы, стоящие перед системой 

физического воспитания студентов, и предложить практические решения для их преодоления.  

В условиях современного образования, студенческий образ жизни часто отличается 

недостатком физической активности. Сидячий образ жизни, вызванный длительным временем, 

проведенным перед компьютером в процессе обучения, сказывается на общем физическом 

состоянии студентов. Научные исследования подтверждают, что подобные условия могут 

привести к снижению иммунитета, проблемам с позвоночником и общему ухудшению здоровья.  

Целью данного исследования является анализ современных проблем в системе физического 

воспитания студентов с последующим предложением конструктивных решений. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

Во-первых, проанализировать текущее состояние системы физического воспитания 

студентов. 

Во-вторых, выявить основные причины и факторы, влияющие на недостаток физической 

активности среди студентов. 

В-третьих, предложить практические шаги и решения для улучшения ситуации в системе 

физического воспитания. 

Наши выводы и предложения могут служить основой для внедрения изменений в 

образовательные программы и методики физического воспитания студентов, с целью создания 

более благоприятной среды для поддержания их физического здоровья. 

В этом теоретическом обзоре важно рассмотреть два ключевых аспекта: роль физического 

воспитания в формировании здорового образа жизни студентов и взаимосвязь физической 

активности с успешностью учебного процесса. 
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Основная часть 

Роль физического воспитания в формировании здорового образа жизни студентов 

выделяется в передовых исследованиях, проведенных такими выдающимися учеными, как А.В. 

Козлов и Н.А. Мелешкова. Их труды подчеркивают, что физическое воспитание в университете 

играет ключевую роль в создании основ здорового образа жизни студентов. В работе 

«Альтернативная методика спортивно-ориентированного физического воспитания студентов 

гуманитарных вузов» А.В. Козлов выделяет важность формирования здоровых привычек и 

образа жизни среди студентов гуманитарных специальностей [Козлов, 2008, 34].  

Следует также обратить внимание на исследование Юговой Е.А., где подчеркивается 

ключевая роль физического воспитания в формировании здоровьесберегающей компетентности 

студентов. Эти точки зрения взаимно дополняются и формируют основу для понимания, что 

физическое воспитание не только способствует укреплению здоровья, но и формирует 

привычки, влияющие на общий образ жизни студентов [Югова, 2011, 214]. 

Исследования С.В. Кочетовой и Д.Н. Прянишниковой говорят о том, что существует прямая 

взаимосвязь между физической активностью и образом жизни студентов, оказывая влияние на 

их физическое и общее благополучие. В работе «Физическая культура в жизни студента» авторы 

обращают внимание на значимость физического воспитания как фактора, способствующего 

успешности учебного процесса [Кочетова, 2019, 83]. 

Эта взаимосвязь подчеркивается исследованиями А.Ю. Осипова, который выделяет 

важность оптимизации оздоровительной тренировки студенческой молодежи. Регулярные 

физические занятия, по его мнению, способствуют улучшению работоспособности, что в 

конечном итоге благотворно сказывается на успехах в учебе. 

Таким образом, в контексте теоретического обзора, представленного выше, мы видим, что 

физическое воспитание играет многогранные роли, влияя на здоровье, образ жизни и 

успешность учебного процесса студентов. Эти аспекты взаимосвязаны и важны для 

полноценного понимания роли физической активности в университетской среде.  

Развитие физической культуры в нашем современном обществе становится ключевым 

социальным фактором. Особое значение приобретает студенческий возраст, ведь он 

представляет собой важный этап в формировании социальных функций взрослого человека. 

Принципы государственной политики в сфере высшего образования отражают 

гуманистический характер образования, придают приоритет общечеловеческим ценностям 

жизни и здоровью человека, а также свободному развитию личности. Вместе с тем, в 

современных условиях действующая система физического воспитания не всегда справляется с 

вызовами, стоящими перед ней. Большая часть молодежи не соответствует оптимальным 

параметрам здоровья, что подтверждают исследования, где более 50% выпускников 

образовательных учреждений имеют хронические заболевания, а 30% призывников в 

вооруженные силы РФ не годны к срочной службе по состоянию здоровья [Николаев, 2008, 185].  

Одной из ключевых проблем является неправильный образ жизни молодежи, 

выражающийся в распространении вредных привычек, таких как употребление алкоголя, 

курение и употребление наркотиков. Молодежь часто сталкивается с серьезными 

последствиями своих действий, что становится первой проблемой в данном контексте. Согласно 

данным Министерства здравоохранения РФ, у молодежи в 95 случаях из 100 зарегистрированы 

различные заболевания, мешающие успешной профессиональной деятельности.  

Второй проблемой является недостаток двигательной активности. Уровень физического 
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здоровья молодежи постепенно снижается с каждым курсом обучения, что ставит перед нами 

вызов обеспечить студентов возможностями для поддержания активного образа жизни. 

Эффективность физической тренировки важна, но для достижения этого необходим 

индивидуальный подход к каждому студенту, что часто отсутствует в существующей системе 

физического воспитания. 

Третьей проблемой является переход к дистанционному обучению, который существенно 

ограничивает возможности для физической активности. Рассмотрим подробно третью 

проблему, связанную с переходом к дистанционному обучению. Во-первых, сидячий образ 

жизни, связанный с дистанционным обучением, может стать источником гиподинамии – 

недостаточной физической активности. Отсутствие ежедневной физической нагрузки может 

привести к ряду негативных последствий, таких как ослабление мышц, ухудшение общей 

физической формы и повышенный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Во-вторых, длительное время, проведенное перед экранами компьютеров в процессе 

дистанционного обучения, может привести к ухудшению зрения.  

Итак, переход к дистанционному обучению не только создает ограничения для физической 

активности студентов, но также представляет реальные вызовы для их физического здоровья. 

Решение этих проблем требует внимательного подхода к организации дистанционного 

образования с учетом поддержки физической активности и заботы о зрении студентов. 

Таким образом, современные вызовы физического воспитания требуют комплексного и 

эффективного подхода для сохранения и повышения уровня физического здоровья 

студенческой аудитории. 

Образовательные учреждения активно принимают меры для решения проблемы 

неправильного образа жизни студентов. Программа «Здоровье в движении» – это комплексная 

инициатива, предоставляющая студентам бесплатные возможности для занятий фитнесом и 

участия в групповых тренировках. Эта программа не только стимулирует физическую 

активность, но также создает благоприятную атмосферу для социального взаимодействия среди 

студенческого сообщества. Занятия фитнесом становятся доступными и привлекательными, 

освежая учебную рутину и способствуя общему физическому благополучию студентов 

[Мелешкова, 2005, 215]. 

«Зеленые коридоры» – это еще одна успешная инициатива, которая внедряет экологические 

тропы и велосипедные дорожки на территории университета. Это не только стимулирует 

студентов к физической активности, но также обеспечивает природную и здоровую среду для 

занятий спортом.  

Концепция «Активных перемещений» представляет собой дополнительный подход к 

стимулированию физической активности студентов. Предоставляя возможность заменять 

короткие поездки на пешеходные или велосипедные поездки, университеты поощряют 

использование активных методов передвижения.  

Кроме предоставления возможностей для физической активности, университеты 

интегрируют элементы физической активности в учебный процесс. «Физпаузы» – это пример 

таких инноваций, которые предлагают студентам перерывы для физических упражнений прямо 

в рамках лекций. Этот подход не только содействует поддержанию здоровья, но и повышает 

уровень вовлеченности студентов, улучшая их концентрацию и продуктивность в учебе 

[Осипов, 2012, 179]. 

Таким образом, образовательные учреждения не только реагируют на проблемы 

неправильного образа жизни студентов, но и активно внедряют инновационные программы, 
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направленные на создание здорового и активного учебного окружения. 

В наше время технологии выполняют ключевую роль в повышении интереса к занятиям 

физической культурой и поддержке активного образа жизни. Мобильные приложения и умные 

устройства, такие как фитнес-браслеты и смарт-часы, играют важную роль в повседневной 

поддержке здорового образа жизни.  

Они предоставляют персонализированные тренировки, отслеживают физическую 

активность и контролируют питание, обеспечивая полную картину состояния здоровья.  

Приложения для стимулирования физической активности также являются значимой частью 

этой технологической революции. Так, приложение «7-минутка» – это инновационное решение 

для тех, кто ценит свое время и стремится поддерживать активный образ жизни.  

«Фитнес на дому (FitWell)» предоставляет уникальную возможность заниматься фитнесом 

в домашних условиях, преодолевая ограничения по оборудованию. Специально разработанные 

тренировки охватывают все группы мышц, позволяя пользователям эффективно улучшать свою 

физическую форму.  

Еще один пример, «Яндекс.Здоровье» – это приложение, которое представляет собой 

интегрированный подход к поддержанию общего здоровья. Оно не только отслеживает 

физическую активность, но и предоставляет инструменты для контроля за питанием и другими 

аспектами здорового образа жизни. Эти технологические решения являются неотъемлемой 

частью современного подхода к поддержанию физической активности, делая ее доступной и 

интересной для широкой аудитории. 

Таким образом, инновации не только стимулируют физическую активность, но и помогают 

пользователям формировать здоровые привычки, повышая качество их жизни. 

В университетской среде сегодня мы сталкиваемся с рядом проблем, связанных с 

недостаточной физической активностью студентов. Это дает нам понимание, что нужно 

предпринять конкретные шаги для изменения этой ситуации. 

В первую очередь, важно индивидуализировать программы физической подготовки. Это 

означает, что мы должны создавать тренировочные планы, учитывая уровень физической 

подготовки и интересы каждого студента.  

Еще одним важным шагом является внедрение физической активности в учебный процесс. 

Это можно сделать путем включения физкультурных занятий в расписание и проведения 

спортивных мероприятий. Такой подход будет не только стимулировать студентов к 

активности, но и формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Также создание онлайн-сессий с тренерами и поддержка виртуальных сообществ помогут 

студентам обмениваться опытом и поддерживать друг друга. Это важно для поддержания 

мотивации и создания атмосферы взаимоподдержки. 

Технологии, такие как мобильные приложения («7-минутка», «Фитнес на дому (FitWell)», 

«Яндекс.Здоровье») и умные устройства, становятся важными инструментами для 

отслеживания и поддержки физической активности. Они делают этот процесс более доступным 

и увлекательным. 

Эти практические шаги, поддерживаемые индивидуальным подходом, интеграцией в 

учебный процесс и использованием современных технологий, направлены не только на 

поддержание физической активности, но и на формирование здоровых привычек, что в 

конечном итоге сказывается на общем качестве жизни студентов и их успехах в учебе. 

Развитие системы физического воспитания в высшем образовании представляет собой 

важное направление, требующее внимания и системных изменений. Рассмотрим возможные 
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пути развития и улучшения этой системы, а также подведем итоги основных идей статьи. В 

первую очередь, важно стремиться к индивидуализированному подходу в организации 

программ физической подготовки. 

Развитие персонализированных тренировочных планов, учитывающих уровень подготовки, 

интересы и здоровье каждого студента, способствует более эффективному вовлечению в 

физическую активность. 

Интеграция физической активности в учебный процесс является еще одним важным 

аспектом. Это включает в себя не только введение физических занятий в учебные планы, но и 

создание курсов, объединяющих теоретические знания о здоровье с практическими 

упражнениями. 

Технологические решения, такие как мобильные приложения и умные устройства, имеют 

огромный потенциал в стимулировании физической активности студентов. Их использование 

для проведения тренировок, мониторинга здоровья и создания электронных ресурсов 

обеспечивает доступность и привлекательность для современного поколения студентов.  

Создание мотивации играет ключевую роль в успешной реализации физических программ. 

Организация спортивных мероприятий, соревнований и программ поощрения способствует 

формированию интереса к физической активности через элементы соревновательности и 

командной работы. 

Сотрудничество с тренерами и инструкторами также заслуживает внимания.  

Заключение 

Таким образом, перспективы развития системы физического воспитания в высшем 

образовании зависят от внедрения инновационных методов, активного использования 

технологий и создания стимулов для студентов. Ответственный и целенаправленный подход к 

физической активности среди студентов содействует их здоровью, общему благополучию и 

успешному учебному процессу. 

В заключение хочется отметить, что в данной статье были выявлены существенные 

проблемы, связанные с физической активностью студентов, такие как распространение вредных 

привычек, недостаток двигательной активности и вызовы, связанные с переходом к 

дистанционному обучению. 

Одним из ключевых выводов является необходимость индивидуализированных программ 

физической подготовки, учитывающих потребности и интересы каждого студента. Интеграция 

физической активности в учебный процесс и использование современных технологий, таких как 

мобильные приложения, способствуют более эффективному вовлечению студентов в занятия.  

Специальное внимание следует уделить созданию мотивации через спортивные 

мероприятия, соревнования и системы поощрения. Эти меры не только стимулируют 

физическую активность, но и способствуют формированию здоровых привычек на 

долгосрочной основе. 

Для успешной реализации предложенных рекомендаций важно развивать сотрудничество с 

тренерами, создавать партнерские отношения и обеспечивать студентов качественным 

руководством по физической активности. 

Предлагается провести дополнительные исследования с целью более глубокого понимания 

факторов, влияющих на уровень физической активности студентов, и разработать более точные 

методы измерения эффективности программ физической подготовки. 
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Таким образом, внедрение комплексных, персонализированных программ, 

поддерживаемых современными технологиями и системами мотивации, может существенно 

улучшить общее физическое состояние и здоровье студентов, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образования и общего благополучия студенческого 

сообщества. 

Библиография 

1. Алексейчева Е.Ю. Многомерное образование: выбор или предопределенность // Методология научных 

исследований. материалы научного семинара. / Сер. «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий 

МГПУ». Ярославль, 2021. С. 201-204. 

2. Козлов А.В. Альтернативная методика спортивно-ориентированного физического воспитания студентов 

гуманитарных вузов. Воронеж, 2008. 178 с. 

3. Кочетова С.В. Физическая культура в жизни студента // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2019. № 4-1. С. 83. 

4. Мелешкова Н.А. Формирование здорового образа жизни студентов вуза в процессе физического воспитания: 

дис. … канд. пед. наук. Кемерово, 2005. 215 с. 

5. Николаев В.С. Оптимизация оздоровительной тренировки студенческой молодежи // Здоровье молодежи  – 

будущее нации. Саранск, 2008. С. 185-189. 

6. Осипов А.Ю. Формирование здоровьесберегающих компетенций будущих специалистов средствами 

физического воспитания // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. № 2 (39). Т. 2. С. 178-

182. 

7. Денисов Л.А., Нехорошева Е.В., Маркосян А.А., Авчинникова С.О., Савичева Н.М., Елисеев А.П. Диагностика 

и формирование стиля здорового образа жизни учащихся и студенческой молодежи. Москва. 2014. 144 с. 

8. Нехорошева Е.В. Инфраструктура просвещения по вопросам здоровья в парадигме устойчивого развития: 

проблемы и перспективы. Вестник МГПУ. Серия: Экономика. 2020. № 2 (24). С. 110-116. 

9. Авраменко В.Г., Нехорошева Е.В., Денисов Л.А. Физическая активность в системе воспитания культуры 

здорового образа жизни в образовательном пространстве Зеленоградского АО г. Москвы // Санитарный врач. 

2019. № 4. С. 56-66. 

10. Югова Е.А. Анализ структуры и содержания здоровьесберегающей компетентности студентов педагогического  

вуза // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.  Астафьева. 2011. № 3 

(17). Т. 1. С. 213-217. 

Topical issues in physical education for students 

Kristina A. Mushtai 

Lecturer of the Department of Physical Education, 

Surgut State Pedagogical University, 

628417, 10/2, 50 let VLKSM str., Surgut, Russian Federation;  

e-mail: kris4450@ mail.ru  

Artur R. Akhmetzyanov  

Lecturer of the Department of Physical Education, 

Surgut State Pedagogical University, 

628417, 10/2, 50 let VLKSM str., Surgut, Russian Federation;  

e-mail: 79222570710@yandex.ru  



Methodology and technology of professional education 565 
 

Topical issues in physical education for students 
 

Nikolai N. Gerega 

Senior Lecturer of the Department of Physical Education, 

Surgut State Pedagogical University, 

628417, 10/2, 50 let VLKSM str., Surgut, Russian Federation; 

e-mail: gerega86@mail.ru 

Abstract 

This article discusses modern problems of physical education of students in higher educationa l 

institutions. There are three main problems: bad habits, lack of physical activity and challenges 

associated with distance learning. Practical solutions are proposed, such as individualized training 

programs, integration into the educational process and the use of technology. The idea of cooperation 

with trainers and strengthening partnerships is being put forward. Emphasis is placed on the need 

for additional research and long-term programs to develop healthy habits among students. The 

proposed recommendations are aimed at improving the overall health, academic performance and 

well-being of students. In conclusion, I would like to note that this article identified significant 

problems associated with the physical activity of students, such as the spread of bad habits, lack of 

physical activity and challenges associated with the transition to distance learning. To successfully 

implement the proposed recommendations, it is important to develop collaboration with coaches, 

create partnerships, and provide students with quality physical activity guidance. It is suggested that 

additional research be conducted to better understand the factors influencing students' physical 

activity levels and to develop more accurate methods for measuring the effectiveness of physical 

training programs. Thus, the introduction of comprehensive, personalized programs, supported by 

modern technologies and motivation systems, can significantly improve the overall physical 

condition and health of students, which in turn will contribute to improving the quality of education 

and the general well-being of the student community. 
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Аннотация 

В сфере высшего образования идет непрерывный поиск, разработка и внедрение 

инновационных моделей, методов, приемов и технологий организации учебно-

познавательной деятельности студентов. Среди набора средств, обеспечивающих четкую 

работу системы организации и управления процессом подготовки 

высококвалифицированных специалистов, особое место занимает контроль и оценка 

успеваемости студента. С целью мотивации систематической работы студентов, 

стимулирования их самостоятельности, реализации дифференцированного подхода и 

своевременной корректировки учебно-познавательной деятельности достаточно часто 

используется модульно-рейтинговая система оценки результатов обучения студентов. 

Одна из ее основных идей заключается в возможности управлять учебным процессом не 

только преподавателю, но и студенту самостоятельно. Статья посвящена вопросу 

построения математической модели системы контроля знаний студентов при модульно-

рейтинговой организации учебного процесса. Рассмотрен  процесс автоматизации расчета 
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оценки успеваемости студента за семестр на примере дисциплины «Высшая математика» 

в табличном процессоре Excel. Система контроля в модульно-рейтинговой технологии 

организации учебного процесса позволяет более объективно оценивать знания студентов, 

мотивирует их к систематической, регулярной работе на протяжении всего семестра и 

значительно активизирует работу, как студента, так и преподавателя. Конечно, со стороны 

преподавателя это требует больших временных затрат, поскольку приходится отслеживать 

и оценивать все виды учебно-познавательной деятельности студента. Однако тщательная 

подготовка, четкая организация и применение информационных технологий 

(автоматизация) значительно упрощают данный процесс. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Воронкова Е.В., Петров В.А., Слепцов В.Ф. Формирование модели системы контроля 

в модульно-рейтинговой технологии организации учебного процесса // Педагогический 

журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 567-578. DOI: 10.34670/AR.2024.84.58.057 

Ключевые слова 

Модульно-рейтинговая система, мотивация и стимулирование, система контроля, 

математическая модель, оценка успеваемости. 

Введение 

В сфере высшего образования идет непрерывный поиск, разработка и внедрение 

инновационных моделей, методов, приемов и технологий организации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Среди набора средств, обеспечивающих четкую работу системы 

организации и управления процессом подготовки высококвалифицированных специалистов, 

особое место занимает контроль и оценка успеваемости студента. С целью мотивации 

систематической работы студентов, стимулирования их самостоятельности, реализации 

дифференцированного подхода и своевременной корректировки учебно-познавательной 

деятельности достаточно часто используется модульно-рейтинговая система оценки 

результатов обучения студентов. Одна из ее основных идей заключается в возможности 

управлять учебным процессом не только преподавателю, но и студенту самостоятельно. 

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов – это 

комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения основных образовательных 

программ с использованием модульного принципа построения учебного процесса [Глинская, 

2013]. При этом осуществляется разделение содержания каждой учебной дисциплины на 

модули и проводится систематизированный рейтинговый контроль успеваемости студентов по 

каждому модулю и дисциплине в целом. 

В настоящей статье представлен один из вариантов построения и реализации 

математических моделей оценки успеваемости студентов в модульно-рейтинговой системе 

организации преподавания дисциплины «Высшая математика». 

Основная часть 

Важную роль в технологии модульно-рейтингового обучения занимает контроль знаний 

студентов. В модульно-рейтинговой системе обучения рейтинговая оценка знаний позволяет 

вести мониторинг процесса овладения студентом текущего материала, своевременно выявлять 
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«пробелы» в его знаниях, дает возможность осуществления дифференцируемого подхода к 

контролю их знаний. 

Рейтинговая оценка (РО) по дисциплине может рассчитываться, например, по общей 

формуле: 

 

Согласно принципам модульно-рейтинговой системы обучения, исходя из учебной 

программы дисциплины и логики ее построения, авторами была разработана модульная 

программа, представленная ниже: 

Таблица 1 – Модульная программа 
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При ее применении следует учитывать следующее. Если в результате текущей аттестации 

(экзамен, зачет) получена оценка (ОТА) ниже 4 баллов, то рейтинговая оценка по дисциплине 

выставляется только по результатам текущей аттестации. Более того, студент может быть 

освобожден от сдачи экзамена или зачета, если оценка по успеваемости за семестр (ОУС) будет 

не ниже 8 баллов. В этом случае студент имеет право либо согласиться на выставление 

полученной отметки, либо попытаться повысить ее, пройдя текущую аттестацию на общих 

условиях.  

Поэтому, исходя из приведенных условий аттестации студента по дисциплине, одним из 

ключевых компонентов рейтинговой отметки и является оценка успеваемости студента за 

семестр. 

Что же представляет собой оценка успеваемости студента (ОУС) по дисциплине за семестр? 

ОУС должна учитывать все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов, призвана 

стимулировать учебно-познавательную деятельность, мотивировать студента к 

систематической, регулярной работе на протяжении всего семестра и дать возможность 

преподавателю более объективно и полно оценить результаты этой работы. 

В своей практике мы используем следующую математическую модель для определения 

семестровой оценки успеваемости студента по дисциплине: 

ОУС = 0,8 ∙ ОМ + 0,2 ∙ ОУСР + Б, 
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где  

ОМ – среднее арифметическое оценок по всем модулям семестра; 

ОУСР  – оценка по управляемой самостоятельной работе студента; 

Б – бонусные баллы. 

В свою очередь ОМ и ОУСР  определяются следующим образом: 

ОМ =
1

𝑛
∙ ∑ О𝑘

М

𝑛

𝑘 =1

,            ОУСР = 0,4 ∙ ОЛК
УСР + 0,6 ∙ ОПЗ

УСР , 

где  

О𝑘
М – совокупная оценка по k-му модулю, которая вычисляется по формуле: 

О𝑘
М = 0,15 ∙ О𝑘

ЛК + 0,25 ∙ О𝑘
ПЗ + 0,6 ∙ О𝑘

МК, 

𝑛 – количество модулей; 

О𝑘
ЛК – оценка по лекционным занятиям, входящим в k-й модуль; 

О𝑘
ПЗ – оценка по практическим занятиям, входящим в k-й модуль; 

О𝑘
МК  – оценка по k-му модульному контролю; 

ОЛК
УСР  – оценка по управляемой самостоятельной работе студента по темам лекционного 

материала; 

ОПЗ
УСР  – оценка по управляемой самостоятельной работе студента по темам практического 

материала. 

Каждая составляющая этой модели, в свою очередь, включает в себя определенное число 

компонентов или критериев. Так, О𝑘
ЛК – оценка по лекционным занятиям k-го модуля является 

средней арифметической оценок за каждую лекцию данного модуля и учитывает следующие 

критерии:  

 присутствие на лекции – оценка 4; 

 ведение конспекта – +1 – +2 (зависит от полноты содержания конспекта); 

 активное участие в ходе занятия (например, ответы на вопросы и др.) – +2; 

 доклад по одному из вопросов лекции (бонус) – +1 – +2; 

 штрафные баллы (опоздание, несоответствующие поведение и др.) – -1 – -2. 

Оценка по практическим занятиям k-го модуля О𝒌
ПЗ – это среднее арифметическое оценок за 

каждое практическое занятие данного модуля, которая определяется исходя из следующего: 

 присутствие на практическом занятии – оценка 4; 

 ведение конспекта – +1 – +2; 

 активное участие в ходе занятия (например, ответ у доски, самостоятельное успешное 

решение задач) – +1 – +2; 

 выполнение (успешное) домашнего задания – +1; 

 невыполнение домашнего задания – -1; 

 решение задач повышенной сложности (бонус) – +1 – +2; 

 штрафные баллы (опоздание, несоответствующие поведение и др.) – -1 – -2. 

После изучения материалов k-го модуля проводится контрольная работа, по которой и 

определяется величина О𝒌
МК  – оценка по k-му модульному контролю. Эта оценка зависит от 
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следующих параметров: 

1) количество успешно решенных заданий; 

2) с какими именно заданиями справился студент, так как сами задания контрольной работы 

имеют градацию по сложности; 

3) студент имеет возможность при сдаче модульного контроля либо воспользоваться 

конспектом и справочной литературой (печатной), либо применять только полученные 

знания без вспомогательных материалов. В случае если студент все же решил 

воспользоваться «помощью», его итоговая оценка по данному модульному контролю 

будет иметь понижающий коэффициент, например 0,7.  

Оценка по управляемой самостоятельной работе студента (ОУСР ) включает в себя две 

составляющие: ОЛК
УСР  – оценку по темам лекционного материала (весовой коэффициент равен 

0,4) и ОПЗ
УСР  – оценку по темам практического материала (весовой коэффициент равен 0,6). 

Управляемая самостоятельная работа по темам лекционного материала проводится в виде 

рефератов с последующей их защитой, а по темам практического материала представляет собой 

выполнение индивидуальных практических заданий (по вариантам). На определение оценки по 

УСР влияет не только качество выполнения заданий, но и сроки предоставления результатов на 

проверку: 

 досрочная сдача – повышающий коэффициент 𝑘 = 1,25; 

 своевременная сдача – коэффициент 𝑘 = 1; 

 несвоевременная сдача (опоздание до 4 недель) – понижающий коэффициент 𝑘 = 0,75; 

 несвоевременная сдача (опоздание свыше 4 недель) – понижающий коэффициент 𝑘 = 0,5. 

Так, например, студент защитил рефераты по УСР по лекционному материалу досрочно на 

оценку 7, а индивидуальные задания по практическому материалу сдал с опозданием до 4 

недель, получив при этом оценку 6. Тогда оценка по УСР по лекционному материалу ОЛК
УСР =

1,25 ∙ 7 = 8,75 ≈ 9, оценка по УСР по практической части ОПЗ
УСР = 0,75 ∙ 5 = 3,75 ≈ 4 и в итоге 

оценка по управляемой самостоятельной работе студента за семестр будет равна ОУСР = 0,4 ∙

9 + 0,6 ∙ 4 = 6. 

Еще одним компонентом ОУС является «бонус». Дополнительные бонусные баллы студент 

может получить за участие в предметной олимпиаде, за подготовку доклада на научную 

конференцию, за публикации в научных журналах и сборниках статей и т.д.  

Таким образом, в связи с тем, что оценка успеваемости студента за семестр (ОУС) является 

многокомпонентной величиной, возникла необходимость автоматизации процесса ее подсчета. 

Для этого мы воспользовались возможностями табличного процессора MS Excel. 

Все составляющие ОУС собраны в одной книге Excel, содержащей шесть листов: 

1) лист 1 – «оценки по ЛК» – содержит оценки по лекционным занятиям по каждому 

модулю, т.е. значения О𝑘
ЛК, которые вычисляются по формуле = СРЗНАЧА (значение1; 

[значение2]; ...) (текстовые значения интерпретируются как 0); 

2) лист 2 – «оценки по ПЗ» – содержит оценки по практическим занятиям по каждому 

модулю, т.е. О𝑘
ПЗ , для подсчета которых применяется та же функция. 

3) лист 3 – «модульный контроль» – включает оценки по k-му модульному контролю О𝑘
МК ; 

4) лист 4 – «оценки по модулям» – позволяет определить значения О𝑘
М, используя для этого, 

например, следующую формулу: =0,15*'оценки по ЛК'!$F5+0,25*'оценки по 
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ПЗ'!$G5+0,6*(ЕСЛИ('Модульный Контроль'!$C4 ="н";0;'Модульный Контроль'!$C4)) 

5) лист 5 – «оценки по УСРс» – содержит результаты управляемой самостоятельной работы 

студента ОЛК
УСР , ОПЗ

УСР  и значение итоговой оценки по УСР (ОУСР ). Кроме того, здесь 

учитывается и то, что если студентом не представлен хотя бы один из видов УСР, 

согласно правилам аттестации, студент в итоге имеет «недопуск». Например,  

 в ячейке G5 введена формула 

=ЕСЛИ($C5>0;1,25*$C5;ЕСЛИ($D5>0;1*$D5;ЕСЛИ($E5>0;0,75*$E5;ЕСЛИ($F5>0;0,5*

F5;"недопуск")))) 

 в ячейке L5 стоит формула 

=ЕСЛИ($H5>0;1,25*$H5;ЕСЛИ($I5>0;1*$I5;ЕСЛИ($J5>0;0,75*$J5;ЕСЛИ($K5>0;0,5*$

K5;"недопуск")))) 

 в ячейке M5 используется формула 

=ЕСЛИ(ИЛИ($G5="недопуск";$L5="недопуск")=ИСТИНА;"недопуск";0,4*$G5+0,6*$L

5). 

6) лист 6 – «итоговая ОУС» – позволяет вывести итоговую оценку успеваемости студента 

за семестр. На этом листе содержатся величины ОМ (средняя арифметическая оценок по 

всем модулям семестра), ОУСР  (оценка по управляемой самостоятельной работе 

студента); Б – бонусные баллы, итоговая ОУС и столбец «допуск». Например,  

 в столбце ОМ (ячейка C3) введено ='оценки по модулям'!$G3;  

 в столбце ОУСР  (ячейка D3): =ЕСЛИ('оценки по УСРс'!$M5= "недопуск";0;'оценки по 

УСРс'!$M5); 

 в столбце «Бонус» выставляются дополнительные, бонусные баллы;  

 в столбце «ОУС» (ячейка F3) стоит формула =0,8*$C3+0,2*$D3+$E3; 

 в столбце «допуск» (ячейка G3) определяет допуск студента к текущей аттестации: 

=ЕСЛИ(ИЛИ('оценки по УСРс'!$M5="недопуск";ИЛИ('оценки по модулям'!$C3<2;'оценки 

по модулям'!$D3<2;'оценки по модулям'!$E3<2;'оценки по модулям'!$F3<2)= ИСТИНА; 

ИЛИ(ЕНД(ПРОСМОТР("н";'оценки по ПЗ'!$C4:$X4)="н")=ЛОЖЬ))=ИСТИНА; 

"недопуск";"допуск"). 

Образцы листов представлены ниже на рисунках. 

 

Рисунок 1 - Лист 1 – «оценки по ЛК» 
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Рисунок 2 – Лист 2 – «оценки по ПЗ» 

 

Рисунок 3 – Лист 3 – «модульный контроль» 

 

Рисунок 4 – Лист 4 – «оценки по модулям» 
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Рисунок 5 – Лист 5 – «оценки по УСРс» 

 

Рисунок 6 – Лист 6 – «итоговая ОУС» 

Информация, представленная в таблицах, регулярно обновляется (примерно один раз в 

неделю) и предоставляется студентам, которые имеют возможность постоянно отслеживать 

свои результаты и при необходимости улучшать их во время дальнейших занятий.  

Кроме уже рассмотренной модели определения оценки успеваемости студента по 

дисциплине за семестр можно предложить еще один вариант математической модели: 

ОУС = 0,1 ∙ ОЛК + 0,2 ∙ ОПЗ + 0,5 ∙ ОМК + 0,2 ∙ ОУСР + Б, 

где, 

ОЛК – средняя арифметическая оценка по всем лекционным занятиям семестра; 

ОПЗ – средняя арифметическая оценка по всем практическим занятиям семестра; 

ОМК  – средняя арифметическая по всем модульным контролям семестра; 

ОУСР  – средневзвешенная оценка по управляемой самостоятельной работе студента (весовые 

коэффициенты аналогичны предыдущей модели); 

Б – бонусные баллы. 

Отличие этой модели в том, что величины ОЛК и ОПЗ  являются компонентами текущего 

контроля и определяются по всем занятиям семестра, а не как средние значения 

соответствующих оценок по отдельным модулям, т.е. уменьшается количество составляющих, 

именно отсутствуют О𝒌
ЛК  и О𝒌

ПЗ .  

Аналогичным образом для данной модели произведена автоматизация процесса выведения 
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ОУС в MS Excel. В этом случае книга содержит 5 листов: «оценки по ЛК», «оценки по ПЗ», 

«модульный контроль», «оценки по УСРс» и «итоговая ОУС». 

Следует отметить, что обе эти модели согласуются за счет корректировки весовых 

коэффициентов, т.е. для одинакового набора исходных данных итоговый результат (ОУС) будет 

идентичным. В следующей таблице приведен результат подсчета оценки успеваемости студента 

за семестр и по первой, и по второй модели: 

Таблица 2 - Результат подсчета оценки успеваемости студента за семестр 

Модель  О𝒌
ЛК О𝒌

ПЗ ОЛК ОПЗ ОМК ОМ ОУСР Б ОУС 

1 6 6 7 7 6 6 6 6 – – 4 5 5 4 5 8 1 7 

2 – – – – – – – – 6 6 4 5 5 4 – 8 1 7 

 

Заключение 

Система контроля в модульно-рейтинговой технологии организации учебного процесса 

позволяет более объективно оценивать знания студентов, мотивирует их к систематической, 

регулярной работе на протяжении всего семестра и  значительно активизирует работу, как 

студента, так и преподавателя. Конечно, со стороны преподавателя это требует больших 

временных затрат, поскольку приходится отслеживать и оценивать все виды учебно-

познавательной деятельности студента. Однако тщательная подготовка, четкая организация и 

применение информационных технологий (автоматизация) значительно упрощают данный 

процесс. 
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Abstract 

In the field of higher education, there is a continuous search, development and implementat ion 

of innovative models, methods, techniques and technologies for organizing educational and 

cognitive activities of students. Among the set of tools that ensure the smooth operation of the system 

for organizing and managing the process of training highly qualified specialists, a special place is 

occupied by monitoring and assessing student progress. In order to motivate the systematic work of 

students, stimulate their independence, implement a differentiated approach and timely adjustment 

of educational and cognitive activities, a module-rating system for assessing student learning 

outcomes is often used. One of its main ideas is the ability to manage the educational process not 

only for the teacher, but also for the student independently. The article is devoted to the issue of 
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constructing a mathematical model of a system for monitoring students' knowledge with a modular -

rating organization of the educational process. The process of automating the calculation of a 

student's performance assessment for a semester is considered using the example of the discipline 

"Higher Mathematics" in the Excel spreadsheet processor. The control system in the modular-rat ing 

technology for organizing the educational process allows for a more objective assessment of 

students' knowledge, motivates them to systematic, regular work throughout the semester and 

significantly activates the work of both the student and the teacher.  
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Аннотация 

Характер экономического роста, конкурентоспособность городов, возможности 

обеспечения устойчивого функционирования и развития территорий определяются 

сегодня тем, насколько общество может создавать и эффективно использовать 

интеллектуальный фактор, разворачивать инновационные процессы. Данная статья 

посвящена исследованию процесса формирования экологического мировоззрения и его 

влияния на профессиональную ориентацию в наукоемких отраслях экологической 

направленности. В работе рассматриваются основные аспекты формирования 

экологического мировоззрения, его связь с современными экологическими проблемами и 

необходимость его развития в образовательной среде. И результаты применения подходов 

к формированию экологического мировоззрения в реальной педагогической практике. На 

наш взгляд, формирование экологического мировоззрения является одним из ключевых 

факторов на пути поступательного процесса развития экономики страны с опорой на 

наукоемкие отрасли, посредством ориентации на профессии, в том числе, и экологической 

направленности. Данное мировоззрение представляет собой поступательный 

эволюционный процесс, способствующий воспроизводству и совершенствованию 

человеческого капитала, конечной целью которого является улучшение качества жизни и 

безопасности населения.  
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Введение 

Характер экономического роста, конкурентоспособность городов, возможности 

обеспечения устойчивого функционирования и развития территорий определяются сегодня тем, 

насколько общество может создавать и эффективно использовать интеллектуальный фактор, 

разворачивать инновационные процессы [Семенова, 2014]. 

В промышленно развитых странах около 85% прироста ВВП приходится на долю новых 

знаний, реализованных в образовании кадров, технологиях, организации производства и 

оборудовании. Данные результаты обеспечиваются государственным управлением 

инновационным процессом. Доля России на международном рынке наукоемкой продукции пока 

незначительна: составляет 0,3-0,5% (доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 17%). Доля 

высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 4-5% (в Китае – 22,4%, Южной 

Корее – 38,4%, Венгрии – 25,2%) [Рулиене, 2016].  

Анализ показывает, что Россия обладает высоким кадровым потенциалом, который может 

послужить основой для построения экономики, основанной на знаниях. В стране сосредоточено 

около 10% от всех ученых в странах – членах ОЭСР. Доля выпускников инженерных и научных 

специальностей в возрастной группе 20-29 лет составляет 20% (среднее значение по 15 странам 

– членам ЕС – 12,4%), выводя Россию на третье место в мире [Чулок, 2006]. 

Основная часть 

Экологическое измерение экономики сегодня является так же важным в силу того, что 

российская экономика сегодня нуждается в росте, диверсификации  и модернизации. Экология 

становится как источником, причиной инновационного развития, так и способом реализации 

инноваций в наукоемких отраслях городского хозяйства. Во всем мире профилирующей темой 

сейчас является тема «зеленого роста», то есть роста экономик за счет использования 

современных экологически выверенных и энергоэффективных технологий, в том числе с 

использованием альтернативных источников энергии [Авербух, 2010]. 

Формирование экологического мировоззрения – пожалуй, самая актуальная проблема 

современного общества. Это связано и с общемировым переходом к модели устойчивого 

развития для гармоничного взаимодействия общества и природы. Различные технологические 

катаклизмы глобальных изменений направлены на подготовку подрастающего поколения к 

осознанному и активному участию в общественной и экологической жизни и сохранению 

окружающей среды для будущих поколений. 

Экологическое мировоззрение – это часть научного мировоззрения, включающая: систему 

обобщенного отражения социально-природоведческих знаний в сознании человека на 

философском уровне; природоохранные и природосберегающие способности и навыки, 

отражающиеся в диалектико-причинно-следственных мыслях; экологоцентрические взгляды и 

суждения и ценности и идеи в соответствии с последствиями. [Кисабекова, Болатова, Булкенов, 

2022]. 

Определение экологического мировоззрения имеет два смешанных аспекта: диалектический 

и каузальный. В основе этой концепции лежат две идеи. Первая – это идея, выдвинутая 

экологами. Ведь знания о необходимости беречь природу могут быть эффективными только в 

том случае, если дети понимают причины негативных изменений в природе и могут предвидеть 

последствия деятельности человека (негативные и позитивные причины).  
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При изучении естественнонаучных предметов в школе учащиеся не только приобретают 

важные навыки по этим предметам, но и постепенно формируют экологическое мировоззрение 

через изучение многообразия взаимодействий в природе. Это отмечают такие ученые, как 

Бруновт Е.Л. и Мягкова А.Л. Изучение естественнонаучных предметов формирует основы 

экологических знаний, отражает и уточняет основные идеи и понятия науки [Алексеев, Иванова, 

2019]. 

С нашей точки зрения, экологическое мировоззрение является частью научного 

мировоззрения и возникает в результате признания и восприятия более универсальных идей, 

вытекающих из научного подхода к восприятию окружающего нас мира. Таким образом, с 

нашей точки зрения, экологическое мировоззрение имеет те же аспекты и последствия, что и 

научное мировоззрение. Экологическое мировоззрение начинает «вырастать» из 

естественнонаучного, когда учащиеся начинают анализировать основные философские 

категории и противоположности. В ходе такого анализа учащиеся закладывают основы своего 

будущего экологического мировоззрения, основанного на конкретных представлениях о 

многообразии живых и неживых природных явлений. Осознавая взаимосвязь природного мира, 

человек неизбежно влияет на окружающую среду через непосредственный контакт своего 

существования с природой. Таким образом, возникает проблема взаимоотношений человека и 

общества в природе, которая в полной мере отражает гуманитарное и социальное измерение 

экологического мировоззрения. 

Для развития экологического мышления и формирования экологического мировоззрения 

обучающимся важно подобрать такой учебный материал, который поможет им развить 

экологические знания и позволит применять эколого-педагогические приемы в рамках уроков 

и проектной деятельности. Например, при изучении корневой системы демонстрируется один и 

тот же вид растения, выращенный в разных условиях, под воздействием различных физических, 

химических и биологических факторов. Необходимо обратить внимание учащихся на различия, 

на разную длину корней, внешний вид растений, почвы и позволить им сделать собственные 

выводы. 

Для формирования экологического мышления так же необходимо использовать 

дополнительные образовательные ресурсы в виде внеклассных мероприятий, социальных акций 

и продуктивное участие в проектной деятельности экологической направленности. Для этого 

необходимо организовать образовательно-просветительскую программу, которая увлечет 

учащихся и обеспечит интерес детей к деятельности экологической направленности. Для этого 

педагогам следует использовать различные современные методики, такие как участие детей в 

проектно-исследовательской деятельности, конференциях и конкурсах. При этом следует 

помнить, что такие уроки должны быть активными, эмоциональными по характеру, 

насыщенными знаниями и творческими, чтобы интерес учащихся не ослабевал.  

Для того чтобы уметь предсказывать последствия того или иного явления, необходимо, в 

частности, показать сложность причинно-следственных связей в природе, то есть показать, что 

последствия удалены во времени от причин и не следуют сразу за ними; показать, что одна и та 

же причинно-следственная связь не может вызвать более одного следствия или что действие 

одного и того же фактора не может быть одинаковым. 

Процесс формирования экологического мировоззрения обучающегося является одной из 

основных задачей на этапе развития Московской системы образования. Методологической 

основой этого процесса является закон диалектики, играющий ведущую роль в системе 

философского обобщения развитых естественнонаучных идей. Биология, география, физика, 
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химия относятся к числу дисциплин, которые на основе своих областей исследования близки к 

решению фундаментальных философских проблем восприятия мира, то есть правильности 

получаемых знаний. Потенциал естественных наук в формировании научного мировоззрения 

обучающихся (в том числе экологического) огромен. Это связано с тем, что они способны 

отразить фундаментальные законы диалектики в окружающей действительности. К ним 

относятся: закон единства и борьбы противоположностей как фундаментальное противоречие, 

признаваемое движущей силой развития; закон отрицания отрицания как закон, раскрывающий 

преемственность и соответствие в описании сходства объектов по их качественным, 

количественным, структурным и служебным свойствам; закон перехода количества в качество 

как закон ритма, порядка, причинности, закон сохранения причинной обусловленности. Этот 

закон объясняет, что любое следствие есть причина, являющаяся следствием большей причины, 

а значит, причина и следствие рассматриваются как многоуровневые категории. Наконец, 

существует закон эквивалентности. Этот закон устанавливает свободу субъекта в выборе 

направления собственного развития. [Кисабекова, Болатова Л.А., Булкенов, 2022].  

Таким образом, можно сделать вывод, что законы диалектики выступает в качестве 

методологической основы формирования экологического мировоззрения обучающихся как в 

процессе преподавания предметов естественнонаучного цикла, так и в процессе участия 

обучающихся в проектной деятельности. Это связано с тем, что экологическое мировоззрение 

по определению является не только обобщенной системой социально-естественных научных 

знаний на философском уровне, но и диалектическим причинно-следственным суждением, 

которое может быть выработано на основе вышеуказанных законов. 

Экологическое мировоззрение также включает в себя осознание взаимосвязи и 

взаимозависимости всех элементов живой природы и стремление к балансу между 

экономическим развитием и сохранением окружающей среды. В рамках проектной 

деятельности как одного из важнейших шагов к профориентации будущих выпускников в 

профессии экологической направленности, важно учитывать экологические аспекты при 

выборе и реализации проектов. Это может включать разработку экологически устойчивых 

технологий, изучение воздействия антропогенных факторов на окружающую среду и 

предлагать решения для минимизации негативных экологических последствий.  

Проектная деятельность, нацеленная на профориентацию в профессии экологического 

профиля, направлена на изучение и понимание взаимосвязи между человеком и окружающей 

средой. Это включает в себя проведение экспериментов, анализ данных, разработку проектов и 

публикацию результатов исследований. Также важным аспектом является пропаганда 

экологического сознания и образования, чтобы повысить осведомленность общества о 

проблемах окружающей среды и способствовать устойчивому развитию. 

Применение вышеизложенной методологии в преподавании естественно-научных 

предметов начиная с 7 классов в рамках методического объединения естественно-научных 

предметов ГБОУ «Школа №1279 «Эврика» дало свои результаты на разных уровнях 

образования. Дети показывают, с динамикой к повышению, результаты в олимпиадном 

движении, чемпионате профессионального мастерства с компетенциями экологической 

направленности, в открытых городских научно-практических конференциях, и повышение 

качества образования в целом по предметам естественно-научного цикла. Подобных массовых 

результатов ранее в школе не было. Так, например, третий год подряд являются победителями 

и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии и 

экологии; Московской олимпиады школьников по предметам химия, биология, генетика, 
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экология; открытых городских научно-практических конференциях «Инженеры будущего», 

«Старт в медицину», «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату», 

«Наука для жизни», а так же Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»; в чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по 

компетенции «Охрана окружающей среды». Несомненным результатом стало увеличения числа 

выпускников, связывающих свою дальнейшую профессиональную жизнь с естественными 

науками. 

Заключение 

На наш взгляд, формирование экологического мировоззрения является одним из ключевых 

факторов на пути поступательного процесса развития экономики страны с опорой на 

наукоемкие отрасли, посредством ориентации на профессии, в том числе, и экологической 

направленности. Данное мировоззрение представляет собой поступательный эволюционный 

процесс, способствующий воспроизводству и совершенствованию человеческого капитала, 

конечной целью которого является улучшение качества жизни и безопасности населения.  
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Abstract 

The nature of economic growth, the competitiveness of cities, the possibilities of ensuring 

sustainable functioning and development of territories are determined today by the extent to which 

society can create and effectively use the intellectual factor and develop innovative processes. The 

analysis shows that Russia has high human resources potential, which can serve as the basis for 

building a knowledge-based economy. This article is devoted to the study of the process of formation 

of an ecological worldview and its influence on professional guidance in knowledge-intens ive 

environmental sectors. The work examines the main aspects of the formation of an ecological 

worldview, its connection with modern environmental problems and the need for its development in 

the educational environment. And the results of applying approaches to the formation of an 

ecological worldview in real teaching practice. In our opinion, the formation of an ecological 

worldview is one of the key factors in the progressive process of development of the country's 

economy, relying on knowledge-intensive industries, through orientation towards professions, 

including environmental ones. This worldview represents a progressive evolutionary process that 

promotes the reproduction and improvement of human capital, the ultimate goal of which is to 

improve the quality of life and safety of the population. 
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Аннотация 

Адаптация иностранных студентов в пространство российского вуза представляет 

собой процесс, в ходе которого студенты, прибывшие из другой страны для обучения, 

осваивают новую социальную и образовательную среду, приобретают необходимые 

навыки и знания для успешной учебной и жизненной деятельности. Адаптация является 

многогранным процессом, включающим в себя различные аспекты, такие как социальные, 

педагогические, культурные, языковые и психологические. Статья посвящена обзору 

социально-педагогических элементов адаптации иностранных студентов в пространство 

российского вуза. Рассматриваются составляющие понятия «социокультурная адаптация», 

социально-педагогические элементы в процессе реализации образовательных практик и 

технологий. Важно отметить, что психологическая поддержка необходима не только в 

начале адаптации, но и на протяжении всего обучения студента в российском вузе. 

Студенты могут столкнуться с новыми вызовами и проблемами на каждом этапе своего 

обучения, и психологическая поддержка поможет им обрести навыки и ресурсы для 

успешной адаптации. Подводя итог, психологическая поддержка играет важную роль в 

процессе адаптации иностранных студентов в российском вузе. Она помогает студентам 
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справиться с эмоциональными трудностями, развить уверенность в себе и освоить новые 

навыки. Совместные усилия педагогов и психологов позволяют создать благоприятную 

среду для адаптации иностранных студентов и достижения ими академических успехов. 
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Введение 

Адаптация иностранных студентов в пространство российского вуза представляет собой 

процесс, в ходе которого студенты, прибывшие из другой страны для обучения, осваивают 

новую социальную и образовательную среду, приобретают необходимые навыки и знания для 

успешной учебной и жизненной деятельности. Адаптация является многогранным процессом, 

включающим в себя различные аспекты, такие как социальные, педагогические, культурные, 

языковые и психологические.  

Социально-педагогическая адаптация иностранных студентов направлена на обеспечение 

их полноценного включения в российскую учебную среду и общественную жизнь. Она 

охватывает широкий спектр мероприятий и практик, направленных на поддержку студентов в 

процессе адаптации и содействие их успешной интеграции. Важным аспектом адаптации 

иностранных студентов является роль российского вуза. Вузы играют ключевую роль в 

создании условий для адаптации иностранных студентов, а также в формировании толерантной 

и инклюзивной среды, способствующей их полноценной учебной и социальной активности. 

Вузы должны предоставлять студентам разнообразные ресурсы и услуги, такие как языковая 

поддержка, организация культурных мероприятий, ориентационные программы и 

общественные организации, которые помогут студентам адаптироваться и находиться в 

комфортной обстановке.  

Основная часть 

Факторы, влияющие на успешную адаптацию иностранных студентов, включают 

культурные различия, языковой барьер, незнакомую учебную среду, отсутствие социальной 

сети и поддержки, чувство изоляции и стресс. Поэтому, организационные меры по обеспечению 

адаптации иностранных студентов должны быть направлены на предоставление информации, 

поддержки и ресурсов, учета их потребностей и особенностей.  

Адаптация иностранных студентов связана с их успешной интеграцией в новую 

социокультурную среду, а также с освоением образовательной программы вуза. Первая 

особенность адаптации иностранных студентов заключается в преодолении языкового барьера. 

Они должны освоить русский язык для полноценного участия в учебном процессе и 

повседневной жизни вуза. Для этого вузы предлагают курсы русского языка, которые помогают 
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студентам быстрее справиться с коммуникативными трудностями.  

Роль языковой подготовки в социально-педагогической адаптации иностранных студентов 

состоит в освоении и совершенствовании коммуникативных навыков на языке страны, в 

которой они учатся. Языковая подготовка играет важную роль в успешной адаптации 

иностранных студентов, так как язык является основным средством общения и получения 

знаний в учебной среде. Во-первых, языковая подготовка помогает иностранным студентам 

справиться с языковым барьером. В начале обучения иностранные студенты могут столкнуться 

с трудностями в понимании и использовании русского языка, что может вызывать чувство 

изоляции и мешать участию в академической и социальной жизни. Языковые занятия помогают 

студентам освоить основы языка, улучшить свои навыки понимания и выражения на русском 

языке, что способствует их успешной адаптации и интеграции в академическую среду. Во-

вторых, языковая подготовка способствует лучшему восприятию учебного материала. 

Иностранные студенты, имеющие недостаточный уровень языковой подготовки, могут 

испытывать трудности в понимании лекций, чтении специализированной  литературы и 

написании научных работ на русском языке. Подготовительные занятия по языку помогают 

устранить эти препятствия, развивают умение работать с учебным материалом на русском языке 

и способствуют повышению академической успеваемости. Кроме того, языковая подготовка 

позволяет иностранным студентам лучше понять и адаптироваться к российской культуре и 

менталитету. Знание русского языка помогает студентам лучше воспринимать речь носителей 

языка, понимать иноязычные тексты и проникнуть в сущность русской культуры. Это помогает 

студентам освоить социальные нормы и обычаи российского общества, что способствует их 

социальной адаптации и позволяет эффективнее взаимодействовать с русскоязычными 

студентами и преподавателями. Итак, языковая подготовка играет важную роль в социально-

педагогической адаптации иностранных студентов. Она помогает им преодолеть языковой 

барьер, облегчает усвоение учебного материала на русском языке и способствует лучшему 

пониманию и адаптации к российской культуре. 

Вторая особенность адаптации связана с культурной разницей. Иностранные студенты 

приезжают из различных стран со своими устоями, традициями и представлениями о мире. Вузу 

необходимо создать условия, которые позволят студентам чувствовать себя комфортно и 

принадлежащими к новой социокультурной среде. Это может включать в себя организацию 

межкультурных мероприятий, культурных обменов, введение мультимедийных материалов о 

различных странах, а также наставническую поддержку со стороны старших студентов или 

преподавателей. Третья особенность адаптации связана с овладением новыми учебными 

навыками. Система образования в каждой стране имеет свои особенности, поэтому 

иностранным студентам может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новым требованиям 

и методам обучения. Вузы могут предложить дополнительные курсы по академической 

грамотности, наставническую поддержку или индивидуальное консультирование, чтобы 

помочь студентам преодолеть эти трудности. Четвертая особенность связана с социальной 

адаптацией. Иностранные студенты могут испытывать чувство отчуждения и изоляции в новой 

среде. Вузы могут предоставить им возможность включиться в студенческую жизнь, принять 

участие в различных клубах и организациях, чтобы они чувствовали себя частью студенческой 

общности. Кроме того, важно обеспечить доступ иностранным студентам к различным 

информационным и консультационным ресурсам, которые помогут им ориентироваться в новой 

среде. 

Социальные сети и организации играют значимую роль в адаптации иностранных 
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студентов. Они могут предоставлять дополнительную поддержку, связывать студентов с 

другими сотрудниками и студентами, организовывать культурные мероприятия и экскурсии, 

что способствует расширению социальной и профессиональной сети студента и помогает ему 

активно включиться в общественную жизнь. Однако, помимо социальных и педагогических 

аспектов адаптации, психологическая поддержка иностранных студентов также является 

существенной. Студенты могут испытывать стресс, тревогу, одиночество и межкультурный шок 

в новой среде, поэтому создание условий для получения психологической помощи и поддержки 

является важным шагом в обеспечении их успешной адаптации.  

 Интеграция иностранных студентов в академическую среду российского вуза является 

одним из основных целей и задач социально-педагогической адаптации. Интеграция 

предполагает создание условий для полной реализации потенциала иностранных студентов, их 

активного участия в учебном процессе и научной деятельности, а также вовлечения в 

академическое сообщество вуза. Существует множество эффективных методов и технологий 

адаптации иностранных студентов, которые могут быть применены для обеспечения успешной 

адаптации и интеграции. Это включает организацию ориентационных программ и курсов, 

поддержку социальных сетей, организацию культурной обмена и взаимодействия, а также 

эффективное использование онлайн и технологий дистанционного обучения.  

В целом, социально-педагогическая адаптация иностранных студентов в российском вузе 

является сложным и многогранным процессом, требующим системного подхода и 

сотрудничества различных структур и организаций. Она направлена на обеспечение 

полноценного участия и успешного получения образования иностранными студентами, что 

способствует развитию межкультурного диалога и повышению общественной толерантности.  

Российские вузы играют значительную роль в этом процессе, предоставляя необходимую 

поддержку и ресурсы для обеспечения комфортной адаптации студентов из других стран. Во-

первых, российские вузы осуществляют прием иностранных студентов, предлагая им 

разнообразные программы обучения и специализаций. Важно, чтобы вузы предоставляли 

полную информацию о программе обучения, требованиях и возможностях, чтобы иностранные 

студенты могли легче сориентироваться и сделать осознанный выбор. Российский вуз также 

должен обеспечивать доступную систему приема документов, чтобы минимизировать 

бюрократические препятствия для иностранных студентов. Также важно, чтобы вузы имели 

систему поддержки в области учебной деятельности, например, кураторскую систему или 

тьюторов, которые могут помочь иностранным студентам в случае возникновения трудностей. 

Таким образом, российские вузы играют важную роль в адаптации иностранных студентов. Они 

должны предоставлять не только качественное образование, но и социальную и педагогическую 

поддержку, чтобы помочь студентам успешно адаптироваться к новой среде и достичь своих 

учебных и карьерных целей. Адаптация иностранных студентов должна быть в приоритете для 

всех российских вузов, чтобы создать благоприятную и дружественную образовательную среду 

для всех студентов, независимо от их национальности и культурных особенностей. 

Организационные меры по обеспечению адаптации иностранных студентов включают в 

себя ряд действий и программ, направленных на создание комфортной и поддерживающей 

среды для новоприбывших студентов в российских вузах. Первым шагом организационной 

работы является информационная поддержка. Вузы предоставляют иностранным студентам все 

необходимые сведения о процессе обучения, правилах проживания и жизни в стране. Это может 

быть организация информационных встреч и вводных лекций, создание памяток и руководств 

на иностранных языках, размещение информации на веб-порталах вузов. Дальнейшим важным 
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аспектом является поддержка в получении различных документов и разрешений, таких как 

разрешение на проживание, виза и другие. Вузы могут предоставлять консультации и помощь в 

оформлении необходимых документов, а также устанавливать контакты с миграционными и 

правоохранительными органами. Одним из основных направлений организационной работы 

является организация языковых курсов и поддержки в освоении языка преподавания. Вузы 

предлагают интенсивные курсы русского языка, а также курсы по предметам, на которых 

используется иностранный язык. Это позволяет иностранным студентам улучшить свои навыки 

языка и успешно справиться с учебной программой. Помимо языковой поддержки, вузы также 

организуют культурно-досуговые мероприятия для иностранных студентов. Это могут быть 

экскурсии, межкультурные вечера, семинары и тренинги, направленные на знакомство со 

страной пребывания и студенческой средой. Такие мероприятия помогают иностранным 

студентам интегрироваться в новую среду, находить новые друзья и чувствовать себя частью 

коммьюнити вуза. Кроме того, важным аспектом организационной работы является поддержка 

в социальной адаптации. Вузы предоставляют информацию о возможностях проживания, 

питания, медицинской помощи и других социальных услуг. Также они могут назначать 

кураторов или наставников, которые помогают иностранным студентам разобраться во всех 

аспектах жизни вуза и страны. Важной частью организационных мер является система 

мониторинга и оценки адаптации иностранных студентов. Вузы следят за процессом адаптации 

и проводят анкетирование или беседы, чтобы выявить проблемы и предложить дополнительную 

поддержку. Такой подход позволяет быстро реагировать на трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты, и вносить коррективы в организационную работу. Все эти 

организационные меры способствуют успешной адаптации иностранных студентов в 

российском учебном пространстве. Они создают условия, в которых студенты могут 

чувствовать себя уверенно, поддерживать свои учебные и социальные связи, и достигать 

успехов в учебе и личностном развитии. Организационные меры являются неотъемлемой 

частью системы поддержки и адаптации иностранных студентов в российских вузах. 

Важную роль в процессе адаптации иностранных студентов в российском вузе играет 

психологическая поддержка. При переезде в другую страну студенты сталкиваются с 

различными вызовами, такими как языковой барьер, культурные различия, отсутствие 

поддержки со стороны родственников и друзей. В такой ситуации психологическая поддержка 

помогает студентам справиться с возникающими проблемами и эмоциональными трудностями. 

В процессе адаптации иностранные студенты могут столкнуться с чувством одиночества, 

стрессом, тревогой и депрессией. Они нуждаются в разговоре с квалифицированным 

психологом, который поможет им разобраться в своих эмоциях и найти пути решения проблем. 

Психологическая поддержка может включать индивидуальные консультации, групповые 

сеансы, тренинги по управлению стрессом и адаптации, а также психологическую поддержку в 

кризисных ситуациях. Важным аспектом психологической поддержки иностранных студентов 

является создание доверительных отношений между студентом и психологом. Студенты 

должны чувствовать, что их проблемы и эмоции уважаются и понимаются, и что психолог готов 

поддержать их в любой ситуации. Общение с психологом может помочь студентам осознать 

свои сильные стороны, разработать стратегии преодоления трудностей и обрести  уверенность в 

себе. Кроме того, психологическая поддержка включает помощь студентам в адаптации к новой 

культуре. Это может включать знакомство с российской культурой, особенностями 

образовательной системы, традициями и обычаями. Психолог может также предложить 

рекомендации по улучшению коммуникационных навыков, развитию социальных навыков и 
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созданию поддерживающей сети друзей. Важно отметить, что психологическая поддержка 

необходима не только в начале адаптации, но и на протяжении всего обучения студента в 

российском вузе. Студенты могут столкнуться с новыми вызовами и проблемами на каждом 

этапе своего обучения, и психологическая поддержка поможет им обрести навыки и ресурсы 

для успешной адаптации.  

Заключение 

Подводя итог, психологическая поддержка играет важную роль в процессе адаптации 

иностранных студентов в российском вузе. Она помогает студентам справиться с 

эмоциональными трудностями, развить уверенность в себе и освоить новые навыки. 

Совместные усилия педагогов и психологов позволяют создать благоприятную среду для 

адаптации иностранных студентов и достижения ими академических успехов.  
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Abstract 

Adaptation of foreign students into the space of a Russian university is a process during which 

students who arrived from another country to study master a new social and educational 

environment, acquire the necessary skills and knowledge for successful educational and life 

activities. Adaptation is a multifaceted process that includes various aspects, such as social, 

pedagogical, cultural, linguistic and psychological. The article is devoted to a review of the socio-

pedagogical elements of adaptation of foreign students to the space of a Russian university. The 

components of the concept of “sociocultural adaptation”, socio-pedagogical elements in the process 

of implementing educational practices and technologies are considered. It is important to note that 

psychological support is necessary not only at the beginning of adaptation, but throughout the 

student’s entire education at a Russian university. Students may face new challenges and  problems 

at every stage of their education, and psychological support will help them gain the skills and 

resources to adapt successfully. To summarize, psychological support plays an important role in the 

process of adaptation of foreign students to a Russian university. She helps students cope with 

emotional difficulties, develop self-confidence and learn new skills. The joint efforts of teachers and 

psychologists make it possible to create a favorable environment for foreign students to adapt and 

achieve academic success. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу потенциала адаптации образовательного пространства вуза 

в ситуации обучения иностранных студентов. Представлены и проанализированы группы 

факторов, значимо влияющих на процесс адаптации иностранных студентов-

первокурсников. Активное привлечение иноязычных студентов к образовательному 

процессу с помощью адаптивных подходов является эффективным способом 

осуществления успешной адаптации. В данном исследовании приведены несколько 

примеров успешной адаптации иноязычных первокурсников, которые можно использовать 

в образовательном пространстве: интегрирование культурных элементов: включение 

культурных элементов, обычаев и традиций иностранных студентов в учебный процесс 

помогает им чувствовать себя комфортно и востребованными; более гибкое расписание: 

предоставление гибкости в расписании занятий помогает иноязычным студентам более 

комфортно организовать свое время и справиться с языковыми сложностями; 

индивидуальные консультации и поддержка; менторская программа: создание менторской 

программы, где иноязычные студенты имеют возможность получить поддержку и помощь 

от старших студентов или выпускников; использование технологий: использование 

технологических средств, таких как онлайн-курсы, мультимедийные материалы, 

электронные платформы для общения и обмена информацией, позволяет иноязычным 

студентам получать необходимые знания и навыки в свободном темпе и осваивать язык 

более эффективно. 
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Введение 

Адаптивные возможности образовательного пространства играют важную роль в ситуации 

взаимодействия с иноязычными первокурсниками. Современное образование ставит перед 

собой задачу обеспечить равные возможности для всех студентов, включая и тех, чьим родным 

языком не является язык обучения. Это особенно актуально в различных мультикультурных 

образовательных средах, где студенты из разных стран и с разными языками собираются в 

одном учебном пространстве. В данном контексте, понимание и хорошая адаптация к нуждам 

иноязычных первокурсников становятся ключевыми факторами успеха. Иноязычные студенты, 

только начинающие свой учебный путь на новом языке, часто сталкиваются с трудностями в 

понимании лекций, чтении учебных материалов и участии в обсуждениях. Нередко эти 

проблемы могут стать причиной неудовлетворительных результатов и недостаточного освоения 

программы. Основная цель данного исследования – изучить адаптивные возможности 

образовательного пространства и их эффективное применение в контексте образования 

иноязычных первокурсников. В рамках исследования будет рассмотрено определение и 

характеристика иноязычных первокурсников, а также проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Далее будут рассмотрены адаптивные подходы к обучению, особенно важные для иноязычных 

студентов, а также роль коммуникации в адаптивном образовательном пространстве. Для 

достижения поставленных целей, в исследовании будут также рассмотрены технологические 

возможности, которые могут быть использованы для адаптации образовательного процесса и 

обеспечения успешной адаптации иноязычных первокурсников. Для более полного понимания 

и оценки применения адаптивных возможностей, будут представлены примеры успешной 

адаптации иноязычных первокурсников в различных педагогических контекстах. В ходе 

исследования будут проанализированы результаты исследований, опыт применения 

адаптивных возможностей в различных ситуациях, и они будут подробно обсуждены. На основе 

этих обсуждений будут сделаны выводы о важности и эффективности адаптивных подходов в 

создании благоприятной образовательной среды для иноязычных первокурсников. В 

заключении будет представлен обобщенный обзор основных результатов исследования, 

укажутся основные тезисы, и подведены итоги проведенного исследования. В заключении 

также будут сделаны рекомендации для практического применения адаптивных возможностей 

в образовательных учреждениях, что позволит повысить качество образования для иноязычных 

первокурсников. В итоге данное исследование будет представлять не только актуальные 

теоретические материалы, но и практические рекомендации для образовательных учреждений, 

которые заинтересованы в создании адаптивного образовательного пространства для 

иноязычных первокурсников. 

Роль адаптивности в образовательном пространства  

В современной образовательной среде все большее внимание уделяется адаптивности, 

которая играет важную роль в обеспечении эффективного обучения иноязычных 

первокурсников. Адаптивность в образовательном пространстве подразумевает способность 
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системы образования приспосабливаться к индивидуальным потребностям студентов и 

предоставлять им необходимые ресурсы и инструменты для успешного обучения. Основная 

цель адаптивности в образовательном пространстве заключается в том, чтобы обеспечить 

равные возможности и условия для обучения иноязычных первокурсников, учитывая их 

индивидуальные потребности, различия в уровне языковых навыков и культурных 

особенностей. Адаптивность помогает снизить барьеры, с которыми сталкиваются студенты, и 

обеспечить им комфортное и успешное участие в образовательном процессе. Одной из 

основных задач адаптивности в образовательном пространстве является разработка и 

реализация индивидуальных подходов к обучению студентов. Важно учитывать, что каждый 

студент имеет свои уникальные потребности и предпочтения в образовательном процессе. 

Поэтому адаптивные методы и подходы должны быть гибкими, позволяющими учителям и 

преподавателям адаптировать учебные материалы, методики и оценочные средства под 

конкретные потребности каждого студента. Важную роль в адаптивности образовательного 

пространства играют также технологические возможности. Современные технологии 

позволяют предоставлять студентам индивидуализированные учебные материалы, подбирать 

подходящие учебные задания и тесты, а также предоставлять дополнительные возможности для 

обучения иноязычных первокурсников. Например, виртуальные классы, онлайн-курсы и 

мобильные приложения могут быть эффективными инструментами для поддержки 

адаптивности и стимулирования самостоятельного обучения. Роль адаптивности также 

проявляется в создании благоприятной образовательной среды, которая способствует 

взаимодействию иноязычных первокурсников с более опытными студентами и 

преподавателями. В такой среде студенты имеют возможность обмениваться знаниями и 

опытом, получать поддержку и помощь от коллектива. Это способствует развитию 

коммуникационных навыков, обогащению культурного опыта и повышению мотивации 

студентов к учебе. Таким образом, роль адаптивности в образовательном пространстве 

заключается в создании равных возможностей и условий для успешного обучения иноязычных 

первокурсников. Адаптивность позволяет учитывать индивидуальные потребности студентов, 

использовать современные технологии и создавать благоприятную образовательную среду. 

Реализация адаптивных подходов в образовательном процессе способствует развитию 

личностных, профессиональных и языковых компетенций студентов, а также укрепляет 

принцип равенства и инклюзии в образовании. 

Определение и характеристика иноязычных первокурсников 

Иноязычные первокурсники – это студенты, для которых родной язык не является языком 

обучения в учебном заведении. Они обладают различными уровнями владения языком 

преподавания и могут испытывать сложности при усвоении учебного материала из-за языкового 

барьера. Характеристика иноязычных первокурсников может быть разнообразной, в 

зависимости от их языкового опыта и способностей. Первое, что следует учитывать, это уровень 

языковых навыков студентов. Некоторые иноязычные первокурсники могут обладать неплохим 

владением языком преподавания, поскольку они имели опыт обучения или проживания в 

стране, где этот язык является родным. Однако другие могут иметь ограниченные языковые 

навыки, поскольку они только начинают изучать язык или не имеют опыта его использования. 

Это требует применения разных методов и стратегий для успешного обучения иноязычных 

первокурсников. Второй аспект – культурный контекст. Иноязычные первокурсники не только 
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сталкиваются с языковыми сложностями, но и с разными культурными различиями. Это может 

затруднить их понимание материала и взаимодействие с преподавателями и одногруппниками. 

Некоторые культурные различия могут относиться к нормам общения, восприятию времени, 

объяснениям материала и т.д. Понимание и учет этих различий важны для эффективного 

обучения иноязычных первокурсников. Кроме того, каждый иноязычный первокурсник имеет 

свою собственную уникальную историю и опыт. Некоторые могут иметь опыт обучения в 

другой стране, другой системе образования или вне учебного контекста. Другие могут иметь 

опыт родительской поддержки или обучения с носителями языка. Все эти различия могут 

оказывать влияние на восприятие и усвоение учебного материала и нуждаются в 

индивидуальном подходе при обучении. Наконец, стоит отметить, что иноязычные 

первокурсники могут стремиться приспособиться к новой среде и быстро освоить язык 

обучения и академические требования. Однако они могут также испытывать стресс и 

неуверенность, связанные с адаптацией к новой среде и языку. Поэтому создание 

поддерживающей и инклюзивной образовательной среды для этих студентов является 

ключевым фактором успешного взаимодействия и усвоения учебного материала. В целом, 

иноязычные первокурсники – это студенты с различными языковыми навыками, культурными 

и личностными особенностями, которые требуют адаптивных подходов для эффективного 

обучения и успешного взаимодействия в образовательном пространстве. Понимание и учет их 

характеристик позволит преподавателям и учебным заведениям разработать соответствующие 

стратегии и политики, способствующие успеху иноязычных первокурсников.  

Основные проблемы взаимодействия с иноязычными 

первокурсниками 

Взаимодействие с иноязычными первокурсниками в образовательном пространстве может 

столкнуться с рядом проблем, которые могут затруднить эффективный обучающий процесс. 

Рассмотрим некоторые из этих проблем и возможные подходы к их решению.  

 1. Языковой барьер. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются преподаватели и 

студенты при взаимодействии с иноязычными первокурсниками, является языковой барьер. 

Иностранцы могут иметь ограниченные языковые навыки, что затрудняет их понимание и 

адаптацию к новой учебной среде. Это может привести к затруднениям в усвоении материала и 

участии в классных дискуссиях. Для преодоления языкового барьера можно применять 

следующие подходы: - Предлагать дополнительные языковые программы и курсы для 

иноязычных студентов, которые помогут им улучшить свои навыки на равных со своими 

одногруппниками. Это может быть языковой интенсив, консультации с преподавателем или 

групповые занятия с русскоязычными студентами. - Обеспечивать доступ к языковым ресурсам 

и материалам, включая словари и глоссарии, которые помогут иноязычным студентам 

разбираться с терминологией и сложными понятиями. - Поддерживать иноязычных студентов в 

учебной среде, предоставляя им возможность задавать вопросы и получать дополнительную 

помощь, например, в виде тьюторства или онлайн-консультаций. 

 2. Культурные различия. Еще одна проблема при взаимодействии с иноязычными 

первокурсниками связана с культурными различиями. Иностранные студенты могут иметь 

разные представления о роли преподавателя и студента, о способах общения и выполнения 

заданий. Это может привести к недопониманию и конфликтам. Для преодоления культурных 
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различий можно использовать следующие стратегии: - Включать в программу обучения 

культурные адаптационные сессии или менторские программы, где иноязычные студенты 

смогут обсуждать свои вопросы и получать поддержку от своих коллег. - Активно привлекать 

иноязычных студентов в коллектив, организуя совместные мероприятия или проекты, в которых 

они могут проявить свои уникальные культурные навыки и традиции. - Посвящать время в 

учебном процессе обсуждению и пониманию различных культурных контекстов и их влияния 

на обучение. 

 3. Социальная изоляция. Иноязычные студенты также могут столкнуться с социальной 

изоляцией и чувством отчуждения в новой учебной среде. Отсутствие общения на родном языке 

и непонимание местных обычаев и традиций может привести к отчуждению иностранных 

студентов от русскоязычных сверстников. Для решения проблемы социальной изоляции можно 

использовать следующие подходы: - Создавать специальные группы для иноязычных 

студентов, где они могут общаться на своем родном языке и находить поддержку вместе с 

другими студентами, переживающими похожие трудности. - Активно включать иноязычных 

студентов в общественные мероприятия и клубы, где они могут расширить свой круг общения 

и наладить контакты с русскоязычными студентами. - Предоставлять возможности для 

совместного обучения и сотрудничества между иноязычными и русскоязычными студентами, 

чтобы они могли узнать друг о друге и совместно решать задачи. Взаимодействие с 

иноязычными первокурсниками может быть сложным, но с применением адаптивных подходов 

и стратегий можно сделать обучение более успешным и эффективным для всех студентов. Это 

потребует от преподавателей гибкости и открытости к разнообразию культур и языков, а также 

готовности к поддержке иностранных студентов в их адаптации к новой учебной среде.  

Адаптивные подходы к обучению иноязычных первокурсников 

Учебный процесс в высших учебных заведениях сопровождается рядом сложностей, и еще 

более сложной задачей становится обучение иноязычных первокурсников. Иностранцы, 

приезжающие для обучения в другую страну, оказываются в ситуации, когда им необходимо не 

только усвоить академические знания и навыки, но и преодолеть языковой барьер. В связи с 

этим возникает необходимость применения адаптивных подходов к обучению иноязычных 

первокурсников. Один из наиболее эффективных адаптивных подходов – это индивидуальная 

работа с каждым студентом, учитывающая его языковые особенности и уровень подготовки. 

Разделение студентов на группы по уровню иностранного языка позволяет преподавателям 

предоставить индивидуальную помощь каждому студенту. Применение такого подхода 

позволяет более эффективно раскрыть потенциал каждого студента и снизить языковой барьер. 

Еще одним адаптивным подходом является использование иноязычных моделей обучения и 

иноязычных материалов. Преподаватели могут использовать тексты, аудиозаписи и 

видеоматериалы на языке, с которым студенты ознакомились до поступления в университет. 

Это помогает студентам сформировать связь между изучаемым языком и родным языком, а 

также позволяет им более эффективно усваивать новую информацию. Еще одним адаптивным 

подходом к обучению иноязычных первокурсников является использование интерактивных 

методик обучения, которые позволяют студентам активно взаимодействовать с преподавателем 

и другими учащимися. Такие методы включают в себя групповые дискуссии, проектную работу, 

интерактивные упражнения и т.д. Это не только помогает студентам развивать навыки общения 
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на иностранном языке, но и способствует повышению мотивации к изучению языка. Также 

важно создать благоприятную обстановку для обучения иноязычных первокурсников. 

Преподаватели могут предоставить дополнительные ресурсы для самостоятельной  работы, 

организовать дополнительные занятия и консультации. Также важно выделить время на 

обсуждение и разъяснение материала, чтобы студенты могли задавать вопросы и получать 

подробные ответы. В заключение адаптивные подходы к обучению иноязычных 

первокурсников играют важную роль в образовательном процессе. Они позволяют студентам 

преодолеть языковой барьер и успешно осваивать высшее образование. Преподаватели должны 

применять индивидуальный подход к каждому студенту, а также использовать иноязычные 

модели обучения, интерактивные методики и создавать благоприятную обстановку для 

обучения. Только так можно обеспечить успешное адаптивное обучение иноязычных 

первокурсников. 

Роль коммуникации в адаптивном образовательном пространстве  

Коммуникация играет ключевую роль в адаптивном образовательном пространстве, 

особенно в ситуации взаимодействия с иноязычными первокурсниками. В контексте 

адаптивности коммуникация становится мощным инструментом для обеспечения 

эффективности обучения иноязычных первокурсников. Первоначальным шагом в адаптивной 

коммуникации является установление контакта с иноязычными студентами. Преподаватели 

должны проявлять инициативу и создавать доверительную атмосферу, чтобы студенты могли 

свободно выражать свои мысли и обращаться за помощью. Это особенно важно для иноязычных 

студентов, которые могут испытывать языковой барьер и неуверенность в своих 

коммуникативных способностях. Для успешной адаптивной коммуникации с иноязычными 

первокурсниками необходимо учитывать их индивидуальные потребности и  особенности. 

Преподаватели должны быть готовы к работе с различными стилями обучения, уровнями 

языковой компетенции и культурными различиями. Важно проводить регулярные совещания 

или консультации с каждым студентом, чтобы лучше понять их потребности и ожидания. 

Искусство активного слушания является неотъемлемой частью адаптивной коммуникации. 

Преподаватели должны уметь вникать в высказывания студентов, проявлять интерес и эмпатию 

к их проблемам и сомнениям. Важно давать студентам возможность задавать вопросы и 

высказывать свое мнение, а также активно вовлекать всех участников образовательного 

процесса в дискуссии и групповые проекты. Технологии коммуникации являются незаменимым 

инструментом в адаптивном образовательном пространстве. Виртуальные платформы, чаты, 

видеоконференции и другие средства связи позволяют преодолеть временные и географические 

ограничения, обеспечивая непрерывное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. Благодаря таким технологиям иноязычные первокурсники имеют возможность 

общаться с преподавателями и другими студентами в комфортной для себя обстановке, что 

способствует их активному участию в образовательном процессе. В заключение коммуникация 

играет важную роль в адаптивном образовательном пространстве при взаимодействии с 

иноязычными первокурсниками. Она способствует эффективному обучению, обеспечивает 

создание доверительных отношений, уважение к индивидуальным потребностям и 

особенностям студентов. Использование современных технологий коммуникации позволяет 

преодолеть различные ограничения и обеспечить непрерывное взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса. 
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Технологические возможности  

для адаптации образовательного процесса 

Технологические инструменты и платформы предлагают уникальные возможности для 

индивидуализации образования и создания гибкой, адаптивной среды для эффективного 

взаимодействия с этими студентами. Одной из технологических возможностей, 

способствующих адаптации образовательного процесса, является использование онлайн -курсов 

и дистанционных образовательных платформ. Такие платформы предлагают широкий выбор 

курсов на различные темы и уровни сложности, которые могут быть адаптированы под 

индивидуальные потребности студентов. Иноязычные первокурсники могут выбрать курсы, 

которые соответствуют их уровню владения языком и интересам, что позволяет им освоить 

материал на своем языке и без дополнительного давления. Более того, онлайн-курсы могут быть 

укомплектованы различными мультимедийными материалами, включая аудио- и видеоуроки, 

что способствует лучшему усвоению материала и развитию навыков общения на иностранном 

языке. Еще одной технологической возможностью для адаптации образовательного процесса 

является использование интерактивных и адаптивных учебных материалов. Такие материалы 

могут быть разработаны с учетом специфических потребностей иноязычных первокурсников, 

предлагая разнообразные упражнения и задания, которые будут адекватны их языковому 

уровню и способствуют развитию навыков понимания иностранного языка. Кроме того, такие 

учебные материалы могут адаптироваться под индивидуальные особенности студентов, 

предлагая дополнительные задания и упражнения для более продвинутых студентов или 

дополнительные объяснения для тех, кто испытывает трудности. Необходимо также упомянуть 

о возможностях мобильных приложений для адаптации образовательного процесса. Мобильные 

приложения стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и они могут быть 

эффективным инструментом для обучения иноязычных первокурсников. Существует 

множество приложений для изучения иностранного языка, которые позволяют студентам 

учиться в любое время и в любом месте. Эти приложения часто используют геймификацию, что 

делает процесс обучения более интересным и мотивирующим для студентов. Более того, 

мобильные приложения позволяют студентам взаимодействовать с носителями языка и учиться 

на реальных примерах, что помогает им развивать коммуникативные навыки и уверенность в 

своих возможностях. В целом, технологические возможности для адаптации образовательного 

процесса широко варьируются и включают различные инструменты и платформы. 

Использование онлайн-курсов, интерактивных учебных материалов и мобильных приложений 

может помочь иноязычным первокурсникам эффективно освоить материал и развить навыки 

общения на иностранном языке. Однако необходимо помнить, что технологии являются всего 

лишь инструментом, и решающую роль играет грамотное использование этих инструментов 

преподавателями и студентами. 

Заключение 

Активное привлечение иноязычных студентов к образовательному процессу с помощью 

адаптивных подходов является эффективным способом осуществления успешной адаптации. 

Ниже приведены несколько примеров успешной адаптации иноязычных первокурсников, 

которые можно использовать в образовательном пространстве. 

1) Интегрирование культурных элементов: Включение культурных элементов, обычаев и 

традиций иностранных студентов в учебный процесс помогает им чувствовать себя 
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комфортно и востребованными. Например, организация мероприятий, посвященных 

национальным праздникам и обычаям, позволяет иностранным студентам поделиться 

своей культурой с другими студентами и учить их своему языку. 

2) Более гибкое расписание: Предоставление гибкости в расписании занятий помогает 

иноязычным студентам более комфортно организовать свое время и справиться с 

языковыми сложностями. Например, предоставление дополнительных часов по 

изучению языка, посещение курсов повышения квалификации по академическому 

письму или групповые занятия по развитию навыков разговорной речи. 

3) Индивидуальные консультации и поддержка: Регулярные индивидуальные консультации 

с преподавателями и академическими руководителями позволяют иноязычным 

студентам обсудить свои проблемы и получить индивидуальную поддержку и помощь. 

Это может включать профессиональную помощь в улучшении навыков чтения, письма 

и устной речи на иностранном языке. 

4) Менторская программа: Создание менторской программы, где иноязычные студенты 

имеют возможность получить поддержку и помощь от старших студентов или 

выпускников, обладающих опытом обучения и адаптации в среде с иноязычным 

образованием. Менторы могут помочь новым студентам освоиться в новой среде, 

ориентироваться в учебном процессе и поделиться с ними своими советами и 

рекомендациями. 

5) Использование технологий: Использование технологических средств, таких как онлайн-

курсы, мультимедийные материалы, электронные платформы для общения и обмена 

информацией, позволяет иноязычным студентам получать необходимые знания и 

навыки в свободном темпе и осваивать язык более эффективно. Кроме того, технологии 

могут быть использованы для проведения различных тестирований и виртуальных 

учебных занятий, что позволяет студентам получить обратную связь и оценку своего 

прогресса в удобной для них форме.  
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The article is devoted to the analysis of the potential for adaptation of the educational space of 

a university in the situation of teaching foreign students. Groups of factors that significantly 

influence the process of adaptation of first-year foreign students are presented and analyzed. 

Actively involving foreign language students in the educational process using adaptive approaches 

is an effective way to achieve successful adaptation. This study provides several examples of 

successful adaptation of foreign language first-year students that can be used in the educational 

space: integration of cultural elements: the inclusion of cultural elements, customs and traditions of 

foreign students in the educational process helps them feel comfortable and in demand; more flexib le 

schedule: providing flexibility in the class schedule helps foreign language students organize their 

time more comfortably and cope with language difficulties; individual consultations and support; 

mentoring program: creating a mentoring program where foreign language students have the 

opportunity to receive support and assistance from older students or graduates; use of technology: 

the use of technological tools, such as online courses, multimedia materials, electronic platforms for 

communication and information exchange, allows foreign language students to acquire the 

necessary knowledge and skills at a free pace and master the language more effectively. 
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Аннотация 

В статье автор анализирует компетентностный подход, который является основой для 

формирования профессиональных компетенций студентов в области среднего 

профессионального образования. С учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения необходимо внедрение нового подхода к 

организации учебного процесса. Наиболее пристальное внимание уделяет формированию 

компетентностного подхода в качестве фундаментальной основы формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков у студентов среднего профессионального 

образования по направлению «нефтегазовое оборудование». Рассматривает теоретическое 

обоснование понятий компетенция и компетентность. С целью изучения 

сформированности отдельных профессиональных компетенций, проводит опрос, 

направленный на выявление профессиональной подготовки у студентов среднего 

профессионального образования четвертого курса по дисциплине «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», результаты опроса представляет в 

виде диаграммы. Показано, что профессиональная компетентность будущих инженеров 

нефтегазодобывающей отрасли включает в себя способность успешно действовать на 

основе практического опыта, структурировать знания при решении профессиональных 

задач, принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, а также определять социальную значимость и готовность будущих 

специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Казанчева А.Н. Компетентностный подход как основа формирования 

профессиональных компетенций у студентов среднего профессионального образования 

нефтегазового направления // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 604-612. DOI: 

10.34670/AR.2024.15.72.062 
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Введение 

Образование является важнейшим социальным институтом, который способствует 

качественным изменениям в общественном развитии. На данный момент, для того чтобы 

соответствовать вызовам времени, необходимо совершенствовать систему профессионального 

образования, которая будет направлена на подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием (СПО) в нефтегазовой отрасли. Сегодняшнее нефтегазовое 

производство представляет собой сложный технологический процесс, который требует от 

специалистов высокого уровня подготовки. Они должны обладать широкими знаниями в 

области технических наук, иметь широкий кругозор, быть способными к научно-

исследовательской и научной работе. Главные принципы работы в нефтегазовом секторе – это 

прежде всего профессионализм и компетентность.  

Профессионализм работников нефтегазовой отрасли является важным фактором 

эффективности добывающей промышленности и, в конечном счете, успешного внедрения 

новаторских технологий в разведке, разработке месторождений и добыче нефти и газа. 

Квалификационные требования к техническим специалистам зависят, прежде всего, от 

характера вопросов, которые они должны решать в современном этапе развития нефтегазовых 

компаний. 

Основная часть 

Внедрение современных Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) третьего поколения повышает уровень образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования относительно исполнения этих требований [Федеральный 

государственный образовательный стандарт, www]. Важное значение приобретает выбор 

методов и подходов к обучению в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, чтобы обеспечить развитие профессиональной компетентности студентов и 

соответствие необходимым требованиям.  

Согласно распространенным исследованиям в научной литературе, результативность 

профессиональной работы в нефтегазовой сфере прямо пропорциональна навыкам и 

способностям техника-технолога, а именно необходимо: 

 систематически анализировать проблемные ситуации; 

 выявлять проблему из неопределенной проблемной ситуации и правильно ее 

формулировать;  

 посмотреть на проблему и сознательно решить ее, приняв нестандартное решение;  

 разработать решение проблемной ситуации;  

 разрабатывать творческие идеи и решения; 

 искать и сравнивать многогранные решения творческих задач и проблем; 

 сознательно преодолевать барьеры своего мышления; 

 целенаправленно искать необходимую информацию о проблеме.  

В контексте понятия профессиональной компетентности можно рассматривать 

профессионализм. Это связано с тем, что задача обновления компетентностного 

профессионального образования сегодня ставится через сохранение фундаментального 

характера профессионального образования при усилении его практической направленности 
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[Байденко, 2006; Болотов, Сериков, 2003]. 

В быстро меняющейся экономической среде необходимо адаптировать учебные программы 

среднего профессионального образования с целью развития проектной культуры, то есть 

способности эффективно решать проблемы и ориентироваться в нестандартных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. Это означает, что для подготовки 

специалистов для высокотехнологичных отраслей в первую очередь необходим подход, 

основанный на компетенциях. 

Изучение темы подготовки студентов СПО к будущей профессиональной деятельности 

широко освещается в различных источниках психолого-педагогической и специальной 

литературы. Термин «подготовка» в сфере образования используется для описания процесса 

приобретения новых знаний и навыков, развития компетенций и развития общекультурных и 

профессиональных навыков, необходимых для выполнения задач, связанных с определенными 

видами деятельности. 

Необходимо рассмотреть подготовку студентов СПО к будущей профессиональной 

деятельности, т.е. готовность будущих выпускников нефтегазовой отрасли к 

профессиональному выполнению своих должностных обязанностей. В этом смысле готовность 

определяется профессиональной компетентностью, которая представляет собой приобретенную 

студентами вуза способность самостоятельно выполнять свои задачи на объектах 

нефтегазодобычи. 

Рассмотрим понятия «компетенция» и «компетентность». Компетентность представляет 

собой широкое понятие, которое включает в себя не только набор конкретных умений и знаний, 

но и способность их эффективно применять в реальных условиях. В свою очередь набор 

способностей, знаний и опыта, необходимых для успешной работы в той или иной области, 

называется компетенцией. 

А.В. Хуторской говорит, что «…заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной 

деятельности в определенной сфере – компетенция» [Хуторской, 2003]. Компетенции 

немыслимы без наличия знаний, навыков и умений, но они отличаются от них по своей сути. 

Компетентность всегда существует в форме деятельности. Таким образом, компетентность 

является неотъемлемой частью работы специалистов. Они должны проявлять высокую 

квалификацию и умения в своей области деятельности, чтобы эффективно выполнять свою 

работу. Компетентность является основой успеха в профессиональной сфере и способностью 

достигать поставленных целей у техников, операторов, начальников участков и других 

работников этой области. В новой парадигме образования по компетентности будущие 

выпускники приобретают способность принимать решения в нетрадиционных 

производственных ситуациях. 

Если рассматривать профессиональную подготовку студентов в контексте 

компетентностного подхода, то это не может не представляется невозможным, так как при 

компетентном подходе содержание обучения формируется из научных дисциплин и 

связывается с будущим профессионализмом. B этом случае обучение проходит в форме 

моделирования будущей деятельности техника-технолога. Процесс обучения таким образом 

способствует формированию у студентов определенных профессиональных навыков. По 

замечанию A.А. Вербицкого: студенты, совместно анализируя и решая проблемы в своей 

профессиональной деятельности, совершенствуются как профессионалы и члены общества, 
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приобретая навыки грамотного самостоятельного действия и человеческих отношений 

[Вербицкий, 2004]. 

По словам Вербицкого А.А., компетентностный подход направлен на то, чтобы обучение 

было направлено не только на приобретение знаний, но и на развитие проектной культуры, а 

также на развитие продуктивных технологий профессиональной подготовки, которые 

включают в себя рефлексивное обучение, которое максимально имитирует деятельность, 

которая реально относится к сфере профессиональной деятельности. Он подразумевает, что 

использование кейс-метода обучения, проектного обучения поможет в освоении и получении 

новых знаний [Болотов, Сериков, 2003].  

Когда различные авторы (Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков, Л.М. Звезда, Д.И. Котова, С.Д. 

Старыгина, Т.А. Ткачук и др.) изучали проблемы формирования и развития профессиональной 

компетентности, большинство из них уделяли основное внимание результатам образования,  т.е. 

в центре внимания находилась способность специалистов действовать в различных 

практических ситуациях. Это связано прежде всего с тем, что обеспечение педагогической 

поддержки развивающейся личности и разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов не могут рассматриваться вне контекста компетентностного подхода. 

В практико-ориентированном образовании применяется подход, основанный на 

компетенциях. В отличие от традиционного образования, которое сосредоточено на 

приобретении знаний. Практико-ориентированное образование направлено на приобретение 

практического опыта в дополнение к знаниям, навыкам и компетенциям. Практическое 

образование не может существовать без приобретения практического опыта. Его уровень более 

точно определяется методами компетентностного подхода [Леонтьев, 1983]. 

Деятельностный подход представляет собой практико-ориентированную образовательную 

технологию, которая направлена на организацию учебного процесса и в которой весь процесс 

обучения ориентирован на деятельность. Компетентностный подход ориентирован на 

достижение определенных результатов и приобретение ключевых компетенций. Приобретение 

компетенций невозможно без опыта деятельности, а компетенции и деятельность неразрывно 

связаны между собой. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл и 

превращается в процесс приобретения знаний, умений, навыков, компетенций и опыта 

деятельности для достижения профессионально и социально значимых компетенций.  

Профессиональная компетентность является ситуативной категорией, поскольку 

проявляется как способность успешно разрешать деловые вопросы и задачи в различных 

ситуациях производственной деятельности, а условия, необходимые для создания ее, могут 

быть определены как ситуации, моделирующие будущую профессиональную деятельность 

субъекта обучения. 

Этот выбор обусловлен тем, что в обучении ситуации рассматриваются как единицы 

педагогического процесса. А.А. Скамницкий подчеркивает, что «суть образовательного 

процесса в условиях компетентностного подхода – создание ситуаций и поддержка действий, 

которые могут привести к формированию той или иной компетенции. Однако ситуация должна 

быть жизненно важна для индивида, должна нести на себе потенциал неопределённости, выбора 

(веера возможностей), должна находить резонанс в культурном и социальном опыте ученика» 

[там же]. 

Компетентностный подход, как известно, означает применение целей образования в 

ситуациях, когда они могут быть применены к трудовой деятельности, а компетенции включают 
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в себя умения, необходимые для выполнения продуктивной деятельности, познавательную 

мотивацию и отношение к труду. 

Формирование компетенций у студентов среднего профессионального образования 

направления «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» напрямую 

связано с их профессиональной подготовкой и способностью самостоятельно решать 

производственные задачи в нефтегазовой отрасли.  

Сформированность отдельных компетенций проверялась посредством опроса, который был 

направлен на выявление профессиональной подготовки у тридцати студентов четвертого курса 

дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Вопросы с 

первого по пятый были составлены с учетом рабочей программы профессионального модуля по 

дисциплине «Разработка нефтяных и газовых месторождений» и направлены на проверку 

знаний студентов.  

Первый вопрос включил в себя знание компетенции ПК1.1. «Контролировать и соблюдать 

основные показатели разработки месторождений» [Мусин, 2019]. Представленные ответы 

студентов по первому вопросу были следующими: тип почвы, глубина залежи, поломка 

приборов измерения давления, давление в пласте, залежи, год скважины, старое оборудование, 

накопленная добыча, газовый фактор, коэффициент извлечения, содержание нефти в пласте, 

обводненность, темпы добычи нефти, длина между рядами скважинных установок, дебит, 

обводненность, пластовое давление, забойное давление, глубина скважины, уровень 

технической оснащенности, сейсмическая интерпретация, скважинное бурение, коэффициент 

нефтеотдачи, скинфактор, добыча нефти, воды, газа, нефтеотдача, пластовая температура, фонд 

скважин, уровень добычи, геология пласта, темп разработки, коэффициент проницаемости, 

физические и химические характеристики флюида. 

Представленные ответы позволяют судить о сформированности профессиональной 

компетенции ПК1.1. Исходя из полученных ответов, шесть студентов из тридцати, не знают 

технологические показатели, влияющие на разработку нефтяных месторождений.  

Второй вопрос был направлен на развитие по компетенции ПК1.2. «Контролировать и 

поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин [Билалова, 2023]. 

Ответы касательно данного вопроса у студентов не вызывали сложностей и были более 

развернутыми: флюид вытесняется в скважины силой упругого расширения пластовой 

жидкости, с помощью сжатия залежи за счет естественных вил воды и давления, флюид 

выдавливается в скважину силой упругого расширения пластовой жидкости; за счет сжатия 

горных пород происходит вытеснение нефти; при упругом режиме вытеснение нефти 

происходит под действием расширения самой нефти; превышение пластового давления над 

давлением насыщения, когда нефть сама себя выталкивает за счет упругости; при котором 

залежь сохраняет свою непроницаемость, а также способность горных пород к возвращению в 

исходное положение после устранения воздействия; я думаю, что это когда пластовое давление 

превышает давление насыщения; приток нефти приходит за счет энергии упругости жидкости; 

режим при котором смесь поднимается за счет ее расширения в пласте; процесс извлечения 

нефти из недр в условиях, когда пластовое давление выше давления насыщения; режим, при 

котором пластoвая энергия при снижении давления в пласте проявляется в виде упругого 

расширения пластовой жидкости и породы; за счет сжатия пород; флюиды сжимаются под 

давлением пласта и при вскрытии породы выталкиваются в скважину (зону низкого давления).  

В целом из тридцати студентов правильно рассуждали двадцать восемь. Это 
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свидетельствует о наличии общего понимания упругого режима работы залежи у студентов.  

Третий вопрос позволил рассмотреть знания по компетенции ПК1.3. «Предотвращать и 

ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях» [там 

же]. Ответы студентов были следующими: соблюдение техники безопасности, консервация; 

заранее предусматривать проблему через сводки показателей на скважине; методы ликвидации 

нефтепродукции: термический – основан на выкачивании слоя нефти, физико-химический, 

механический; соблюдать технику безопасности; работа по регламенту, выполнение своих 

обязанностей, сообщить о поломках, регулярное обслуживание и  техническое обслуживание 

оборудования; обучение и тренировка персонала система мониторинга и контроля; повышение 

квалификации рабочих; исправность (калибровка) измерительных приборов; проведение 

предупреждающих работ. 

Знаний по данной компетенции у студентов оказалось недостаточно, так как верно ответили 

десять из тридцати студентов.  

Четвертый вопрос позволил оценить знания по компетенции ПК1.4. «Проводить 

диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин». Из тридцати студентов верно ответили 

на данный вопрос двадцать семь и их ответ был: капитальный ремонт скважин. Трое студентов 

ответили неверно и предложили следующие ответы: установка цементного моста (ставят 

квадрат с табличкой, что скважина ликвидирована); ремонт поверхностных сооружений.  

На основании компетенции ПК 1.5. «Принимать меры по охране окружающей среды и недр» 

студентам был предложен пятый вопрос [Галикеев, 2019]. Из опрошенных двадцать студентов 

из тридцати ответили верно, а именно: подземный способ. Два студента из оставшихся десяти 

ответили неверно, что это фонтанный способ, двое ответили, что это способ, когда разработка 

происходит с помощью взрывоопасных веществ, три студента ответили, что ущерб связан с 

применением гидравлического разрыва пласта и три студента не ответили на данный вопрос. На 

рисунке 1 представлено распределение ответов студентов по каждой рассмотренной 

компетенции. 

 

Источник: Составлено автором на основании проведенного опроса среди студентов СПО направления 

«Разработка нефтяных и газовых месторождений»  

Рисунок 1 - Распределение ответов студентов по компетенциям ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5 
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Заключение 

Проведенный опрос позволил выявить степень сформированности профессиональных 

компетенций у студентов СПО. В целом на вопросы получены ответы развернутого характера, 

свидетельствующие об осведомленности студентов в основах дисциплины «Разработка 

нефтяных и газовых месторождений». Однако, часть студентов нуждается в более 

основательной подготовке, это связано с тем, что ответы были неверными, то есть учебный 

материал не изучался совсем, не был получен от первоисточника – преподавателя и ввиду 

невнимательного чтения вопроса. Отсутствие компетенций говорит о том, что студенты не 

могут решать профессиональные задачи в различных аспектах производственной деятельности. 

Данные компетенции необходимы на производстве при работе на опасном производственном 

объекте. 

Таким образом, профессиональная компетентность будущих инженеров 

нефтегазодобывающей отрасли включает в себя способность успешно действовать на основе 

практического опыта, структурировать знания при решении профессиональных задач, 

принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности, а также 

определять социальную значимость и готовность будущих специалистов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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Abstract 

In the article, the author analyzes the competency-based approach, which is the basis for the 

formation of professional competencies of students in the field of secondary vocational education. 

Considering the requirements of the Federal State Educational Standard of the third generation, it is 

necessary to introduce a new approach to organizing the educational process. Pays the closest 

attention to the formation of a competency-based approach as a fundamental basis for the formation 

of professional knowledge, skills and abilities among students of secondary vocational education in 

the field of “oil and gas equipment”. Considers the theoretical basis of the concepts of competence 

and competency. In order to study the development of individual professional competencies, he 

conducts a survey aimed at identifying professional training among fourth-year secondary 

vocational education students in the discipline “Development and Operation of Oil and Gas Fields”; 

the survey results are presented in the form of a diagram. It is shown that the professiona l 

competence of future engineers in the oil and gas industry includes the ability to successfully act on 

the basis of practical experience, structure knowledge when solving professional problems, make 

effective decisions when carrying out professional activities, and also determine the social 

significance and readiness of future specialists for independent professional activities. 
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Аннотация 

Цель научной статьи заключается в проведении анализа состояния системы 

физического воспитания студентов в СибГУ с целью выявления сильных и слабых сторон 

программ и их воздействия на здоровье студентов, а также отношение студентов СибГУ к 

этим программам. В представленной статье рассмотрен вопрос о физическом воспитании 

и здоровье студентов, обучающихся в Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева, а именно рассмотрены программы 

физического воспитания и проведен опрос среди студентов для их оценки. Молодежь, как 

будущее любого общества, должна получить физическое воспитание и приобрести 

основные спортивные навыки. Таким образом, она должна быть вовлечена в рамках или за 

рамками учебной программы в занятиях спортом и ежедневных физических упражнениях. 

В заключение можно отметить, что совершенствование системы физическое воспитание в 

СибГУ хоть и является очень важным шагом для поддержания и улучшения здоровья 

студентов, но большая часть студентов плохо об этом осведомлены и не понимает этого. 

Также реализация предложенной идеи студентов о выборе способа физической активности 

на занятиях в университете, поможет более комфортно чувствовать себя разным 

категориям студентов. 
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Введение 

В рамках образовательного процесса по дисциплине «физическая культура» применяется 

широкий спектр инструментов и технологий по вовлечению обучающихся в образовательный 

процесс. Отметим, что все организуемые мероприятия должны учитывать ряд факторов 

студенческой молодежи, в том числе гендерных и физиологических. Преследуя данную цель, 

современные преподаватели все чаще обращают внимание на личностно-ориентированные 

технологии в физической культуре. Например, группа ученых, а именно: А.А. Горелов, О.Г. 

Румба и В.Л. Кондаков – уделяют особое внимание адаптивному виду физической культуры. В 

качестве адаптивной физической культуры авторы рассматривают «комплекс мер, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде обучающихся с 

ограниченными возможностями» [Горелов, Румба, Кондаков, 2009, 47]. Ряд исследователей 

отмечают, что существенной характеристикой физической культуры выступает «формирование 

мотивационного и ценностного отношения к физической культуре» среди студенческой 

молодежи [Начинская, 2011, 7]. При этом ценностные ориентации необходимы студенческой 

молодежи в качестве способа удовлетворения собственных потребностей, в том числе и в 

физической активности. Исходя из этого, ценностные ориентации можно представить в 

непосредственном отношении студенческой молодежи к тому или иному явлению. Физическое 

воспитание студентов играет ключевую роль в формировании здорового образа жизни и 

обеспечении устойчивого развития общества [Казначеев, 2018, 5]. В свете современных 

проблем, связанных с сидячим образом жизни и стрессами учебного процесса, важно 

рассмотреть эффективность существующих программ физического воспитания, а также понять, 

какие способы мотивации будут более эффективны и применимы в отношении студентов 

[Образовательные стандарты и требования СибГУ, www].  

Цель научной статьи заключается в проведении анализа состояния системы физического 

воспитания студентов в СибГУ с целью выявления сильных и слабых сторон программ и их 

воздействия на здоровье студентов, а также отношение студентов СибГУ к этим программам. 

Методика и организация исследования 

Проведен анализ текущих программ физического воспитания в СибГУ, а также опрошены 

студенты относительно их участия в спортивных мероприятиях и физических тренировках. 

Использованы теоретический и анкетный методы. Объект исследования – 100 студентов 

института инженерной экономики СибГУ. Статистическая обработка данных проведена с 

помощью программ «GoogleForm» и «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из теоретических данных, занятия физической культурой в СибГУ делится на два 

основных этапа:  

1) Первый этап длится весь первый семестр: всем студентам проводят лекции по физической 

культуре и спорте, рассказывают теоретическую информацию. 

2) Второй этап длится оставшееся время обучения: все студенты занимаются периодически 

либо в спортзале, либо в бассейне. 

Исходя из данных, проведенного опроса среди студентов в декабре 2023 года, можно 

выделить следующие результаты: 
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1) Первым вопросом было решено узнать опрашиваемую аудиторию, а именно то, 

занимаются ли они физической культурой и спортом. Большая часть 71% опрашиваемых 

занимаются физической культурой и спортом только в рамках занятий университета. 

Спортивные секции и мероприятия посещают только 14% студентов. Тренажерный зал 

посещают 12% респондентов, а 3% вовсе не занимаются спортом. Диаграмма результатов ответа 

на этот вопрос представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Результат ответов на вопрос: «Занимаетесь ли вы физической культурой и 

спортом?» 

2) После чего, опрашиваемым студентам, был задан второй вопрос об их оценке 

эффективности текущих программ физического воспитания в вашем университете. Большая 

часть 56% обучающихся оценивают эффективность текущих программ на оценку «хорошо». На 

оценку «отлично» оценивают 27% студентов. Оценку «удовлетворительно» поставили 13 % 

респондентов, а 4% опрошенных вообще оценивают программы университета на оценку 

«неудовлетворительно». Диаграмма результатов ответа на этот вопрос представлена на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 - Результат ответов на вопрос: «Как бы вы оценили эффективность текущих 

программ физического воспитания в вашем университете?» 
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3) Третий вопрос позволил узнать мнение студентов о том, замечали ли они положительные 

изменения в своем здоровье после участия в физической активности. Большая часть 50% 

опрошенных ответили, что замечают лишь незначительные изменения. Треть студентов 33% не 

замечают никаких изменений своего здоровья от физической активности. Только 17% 

респондентов замечают значительные изменения в своем здоровье. Диаграмма результатов 

ответа на этот вопрос представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Результаты ответов на вопрос: «Замечаете ли вы положительные изменения 

в вашем здоровье после участия в физической активности?» 

4) Четвертый вопрос был открытым, необязательным и имел цель узнать пожелания или 

предложения студентов по улучшению существующих программ физического воспитания в 

университете. В основном, студенты, отвечая на этот вопрос, писали о том, что хотят иметь 

выбор того, как именно заниматься физической активностью на занятиях в университете. Одним 

очень нравятся занятия в бассейне, но не нравятся занятия в спортзале, а именно: бег и игра с 

мячом. Другим больше по душе посещать спортзал и играть в игры с мячом, чем плавать в 

бассейне.  

Исходя из полученных данных, хорошим решением было бы пересмотреть формирование 

групп на занятиях физической культуры и разбить их на две подгруппы, где первая подгруппа 

будет заниматься в спортзале, а вторая подгруппа будет посещать бассейн. Также важно сделать 

свободный выбор для студентов, чтобы каждый мог сам выбирать, как он хочет заниматься 

физической активностью на занятиях. Это увеличит мотивацию студентов посещать занятия 

физической культуры, занимаясь на них тем, что действительно нравится. 

Заключение 

В заключении можно отметить, что совершенствование системы физическое воспитание в 

СибГУ хоть и является очень важным шагом для поддержания и улучшения здоровья студентов, 

но большая часть студентов плохо об этом осведомлены и не понимает этого. Также, реализация 

предложенной идеи студентов о выборе способа физической активности на занятиях в 

университете, поможет более комфортно чувствовать себя разным категориям студентов.  
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Abstract 

The purpose of the scientific article is to analyze the state of the system of physical education 

of students at Siberian State University in order to identify the strengths and weaknesses of the 

programs and their impact on the health of students, as well as the attitude of Siberian State 

University students to these programs. The presented article examines the issue of physical 

education and health of students studying at the Siberian State University of Science and Technology 

named after Academician M.F. Reshetnev, namely, physical education programs were considered 

and a survey was conducted among students to evaluate them. Young people, as the future of any 

society, must receive physical education and acquire basic sports skills. Thus, she should be involved 

within or outside the curriculum in sports and daily exercise. In conclusion, it can be noted that 

although improving the physical education system at Siberian State University is a very important 

step for maintaining and improving the health of students, most students are poorly aware of this 

and do not understand it. Also, the implementation of the proposed idea of students about choosing 
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a method of physical activity during classes at the university will help different categories of students 

feel more comfortable. 
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Аннотация 

В статье авторами рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением 

Олимпиады профессионального мастерства в системе среднего профессионального 

образования по специальности «Сварочное производство». Определены теоретико-

методологические подходы к организации и проведению Олимпиады профессионального 

мастерства. Уточнен компонентный состав модели реализации Олимпиады по 

специальности «Сварочное производство». Подготовлено инструкционно-

технологическое обеспечение, представленное в качестве ресурсного компонента модели. 

Уточнено понятие «ресурсный кластер», определяющий наличие производственных и 

технологических дефицитов при организации и проведении Олимпиады 

профессионального мастерства в системе среднего профессионального образования 

(СПО). Ресурсный кластер представляет собой систему заданий, разработанных в 

соответствии с профессиональным стандартом СПО и представленных в данной статье. 

Также описан опыт проведения Олимпиады в Свердловской области.  
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Введение 

В системе подготовки обучающихся по рабочим профессиям один из ключевых аспектов  

связан с определением готовности к участию во внешних мероприятиях, одним из которых 

становится Олимпиада профессионального мастерства. Олимпиада профессионального 

мастерства – престижное мероприятие для студентов колледжа так как среди обучающихся 

должны быть определены лучшие из лучших. Мотивация для участия студентов системы СПО 

также высока в связи с тем, что именно на внешних конкурсах ребят оценивает работодатель и 

вопрос с дальнейшей карьерой в профессиональной области может быть уже решен. 

Традиционно работодатель, выбрав лучших студентов может пригласить на практику в качестве 

стажера, а затем и предложить трудоустройство. Но это далеко не все плюсы, которые ожидают 

ребят. Олимпиада профессионального мастерства раскрывает буквально каждого участника 

соревнований и представляет возможность обогатить свой запас знаний, а также отработать 

профессиональные навыки в области сварочного производства на высокотехнологичном 

оборудовании.  

Методологическая основа исследования 

Рассматривая вопросы посвященные организации и проведению Олимпиады как формы 

подготовки и оценки профессионального мастерства студентов в системе профессионального 

обучения можно сделать вывод, что данное направление очень актуально. Об этом 

свидетельствуют теоретико-методологические исследования, направленные на внедрение 

Олимпиады как формы «оттачивания» (отработки навыков) профессионального мастерства. 

Рассмотрим ретроспективу организации Олимпиады профессионального мастерства и ее 

идейные направления в датах (таблица 1). 

Таблица 1 – История развития Олимпиады профессионального мастерства 

Этапы: место 

проведения (год) 
Наименование 

Основная идея соревнований 

(направления) 
1 этап: Зарождение Олимпиадного движения 

Испания - Мадрид 
(1946) 

Основная идея заключалась в 
организации соревнований 
между мастерами ремесел, 
чтобы определить лучших из 
них 

Ориентированы на различные ремесла, та-
кие как кузнечное дело, столярное дело, 
обувное дело, и т.д. 

Испания -Мадрид 
(1950) 

Международная организация 
труда (МОТ) провела первые 
международные соревнования 
мастеров ремесла. Эти соревно-
вания стали основой для после-
дующих Олимпиад профессио-
нального мастерства. 

Участие мастеров из Испании, Франции, 
Италии и Швейцарии по различным ремес-
лам 
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Этапы: место 
проведения (год) 

Наименование 
Основная идея соревнований 

(направления) 

2 этап: Научно-практическое обоснование Олимпиады 
Испания -Мадрид 
(1953) 

Первая Международная конфе-
ренция по профессиональному 
обучению, где было принято ре-
шение. 

Создание Международной ассоциации 
Олимпиад профессионального мастерства 
(WorldSkills International). Организация и 
координации международных соревнова-
ний по профессиональному мастерству. 

3 этап: Популяризация Олимпиады в мире 

Бельгия - Брюссель 
(1958) 

Проведение Мирового чемпио-
нат профессионального мастер-
ства 

Привлечение экспертов со всех континен-
тов 

4 этап: Актуализация рабочих профессий на мировой арене 

Испания -Мадрид 
(1973) 

Олимпиада профессионального 
мастерства 

Ориентирована на мастерство в строитель-
стве 

Япония – Осака (с 
1985 по наст. вр.) 

Олимпиада профессионального 
мастерства по рабочим профес-
сиям 

Основное направление формирование 
навыков профессионального мастерства  

 

Анализ научных и теоретико-методологических исследований, направленных на изучение 

вопросов подготовки студентов колледжа к конкурсным испытаниям показал наличие высокого 

интереса к данной проблеме исследования. Олимпиады профессионального мастерства 

рассматриваются и с позиции специально организованной научно-производственной среды по 

обмену профессиональным опытом, и с позиции высокоразвитой ресурсной площадки по 

отработке профессионального мастерства. В любом случае, высокая степень актуальности 

составляет рассмотрение вопросов, направленных на формирование профессиональных 

навыков и обновление ресурсной базы с целью соответствия современным требованиям при 

подготовке по специальности «Сварочное производство».   

Исторический аспект становления Олимпиадного движения показал смещение ракурса в 

направление профессионального мастерства, в том числе и по рабочим профессиям [Ульяшина, 

2010]. Методологическую основу специфики подготовки по рабочей профессии составляют 

такие подходы как: деятельностный, компетентностный, практико-ориентированный, 

кластерный и др. Рассмотрим каждый подход отдельно. Следует отметить, что каждый из 

представленных подходов формирует представление о специфике перехода от одного к другому 

[Бердюгин, Митрахович, Старшинов, 2022]. Общую характеристику и содержание каждого 

подхода мы представили в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Методологические подходы при организации Олимпиады 

профессионального мастерства 

Наименование 

методологического 

подхода 

Сторонники (авторы) 

Обоснование при организации 

Олимпиады 

профессионального мастерства 
Деятельностный А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Галь-

перин, Дж. Дьюи, В.В. Давыдов, Д.Б. Эль-
конин и др. [Холл 1975; Юдин 1997] 

Направлен на поэтапное форми-
рование навыков профессиональ-
ного мастерства 

Компетентностный А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков, 
О.Е. Лебедев, Е.А. Климова, А.А. Вербиц-
кова, И.А. Зимней, Н.Ф. Талызиной, В.И. 
Байденко [Зимняя 2014; Zimnaya 2013] 

Осуществляет оценку сформим-
рованного уровня профессио-
нальной компетенции и готов-
ность к будущей профессиональ-
ной деятельности 
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Наименование 
методологического 

подхода 

Сторонники (авторы) 
Обоснование при организации 

Олимпиады 

профессионального мастерства 

Практико-ориенти-
рованный 

А.А Вербицкий, М.А. Данилов, Н.Н. Туль-
кибаева, Н.М.Яковлева и др. [Ильина, Оси-
пова, Ульяшин, Шульц, 2021] 

Направлен на реализацию практи-
ческих навыков в реальных усло-
виях производственной среды и 
их быструю адаптацию 

Кластерный Т.И. Шамова, М. Портер, П.Н. Захаров, 
Е.В. Тоготина, О.Е. Яворский и др. [Бол-
ний, Лыскова, 2011] 

Базируется на представленных 
выше подходах, представляет со-
бой синтез установок и ресурс-
ного обеспечения  

 

На протяжение десятилетий становление Олимпиады как конкурсного движения носило 

прикладной характер, но в последние годы наметилась тенденция к изучению данной формы 

определения профессиональных навыков обучающихся именно с позиции исследования.  

В таблице 2 показаны именно те подходы, которые нашли отражение в специфике 

организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства. Исследуемые подходы 

позволили определить общий характер методологического представления на базе 

компонентного состава модели, направленной на усовершенствование организации и 

проведения Олимпиады.  

На рисунке 1 рассмотрен компонентный состав модели, которая посредством теоретической 

и практической подготовки представлена следующими элементами [Ясвин, 2001]. Первый 

компонент модели – ценностно-смысловой. В данном элементе представлен идейно-смысловой 

ориентир и мотивационный аспект участия в Олимпиаде. Задачей данного компонента 

становится привлечь студентов не из числа лучших, а замотивировать всех субъектов 

образовательного процесса к конкурсным испытаниям. 

 

Рисунок 1 – Компонентный состав модели организации и проведения Олимпиады 

профессиональньго мастерства 

За ценностно-смысловым ориентиром следуют сразу два компонента модели: теоретико-

отраслевой и практико-ориентированный. Для подготовки к Олимпиаде они должны 

формировать у обучающихся интегрированное представление о специфике отрасли и 

закреплять вновь полученные знания в условиях реальных производственных площадок. Эти 

два компонента последовательно формируют навыки трудовых процессов через синтез 

теоретического (когнитивного) и практического (тактильного) представления о предстоящих 
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видах деятельности.  

Деятельностный компонент формируется на базе синтеза двух предшествующих ему 

компонентов и становится центральным компонентом представленной модели. В данном 

исследовании мы предполагаем, что процесс методологического обоснования определения 

компонентного состава модели будет носить деятельностный характер, о чем свидетельствует 

применяемый деятельностный подход в теории и практике профессионального образования. 

Именно через деятельностные компоненты модели поэтапно формируются навыки 

профессионального мастерства обучающихся системы СПО [Ильина, Осипова, Ульяшин, 

Феоктистов, Шульц, 2021]. Компетентносный компонент в модели становится оценочным 

элементом в организации и проведении Олимпиады. Компетентносный компонент не 

существует отдельно от ценностно-смыслового, который изначально определяет наличие тех 

компетенций (индикаторов), которые должны быть сформированы, а затем  

продиагностированы и в процессе теоретического курса изучаемых дисциплин по 

специальности «Сварочное производство» и в ходе практико-ориентированной деятельности, а 

также в ходе реализации кластерного компонента, в составе которого представлена среда, 

направленная на организацию и проведение Олимпиады профессионального мастерства.  

Кластерный компонент модели включает в свой состав несколько элементов – 

подкластеров. Это компонент «Регламент» - подкластер, основанный на требованиях и правилах 

проведения Олимпиады профессионального мастерства. Студенты колледжа, готовясь к 

Олимпиаде должны заранее быть знакомы с регламентом проведения конкурсных испытаний 

(на примере прошлого года). Отработанные навыки должны быть четкими, с выдержанным 

временным регламентом. Также все субъекты, участвующие в подготовке к Олимпиаде должны 

знать перечень оцениваемых индикаторов компетенции. Следующий компонент в структуре 

кластера – ресурсный кластер. Ресурсный кластер представляет собой комплекс заданий, 

ресурсное обеспечение, учебно-методический и инструкционно-технологический 

инструментарий организации и проведения Олимпиады. На рисунках 2, 3, 4 представлен 

фрагмент ресурсного кластера, представленного в виде инструкционно-технологического 

обеспечения, представляющего набор инструкционно-технологических карт для отработки 

профессиональных навыков по специальности «Сварочное производство».  

 

Рисунок 2 – Инструкционно-технологическая карта сварки Manual Metal Arc (ММА) – 

Ручная дуговая сварка 
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Рисунок 3 – Эскиз практического задания №1 – Тавровое соединение 

 

Рисунок 4 – Фрагмент Инструкционно-технологической карты – Подготовка сварочных 

материалов к работе 

Результатом кластерного компонента становится подкластер реализации Олимпиады 

профессионального мастерства, направленный на формирование навыков практической 

деятельности в ходе выполнения сварочных работ, который включает в себя различные виды 

сварки. 

Заключение 

В ходе организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства было 

разработано не только инструкционно-технологическое обеспечения для конкурсных 
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мероприятий, но и уточнена теоретико-методологическая основа проведения мероприятия по 

формированию и оценке профессиональных навыков. Рассмотренные методологические 

основы позволили уточнить содержательное наполнение элементов модели для 

функционирования подкластеров интегрированного кластерного компонента, основанного на 

деятельностном, компетентностном, практико-ориентированном подходах. Характеристика 

кластерного подхода определила его содержание, которое представлено структурными 

подкластерными элементами: регламентом, ресурсами и реализацией. На данном этапе получен 

опыт проведения Олимпиады профессионального мастерства по направлению 22.02.06 

«Сварочное производство», продемонстрировавший высокую заинтересованность и  мотивацию 

обучающихся системы СПО в участии в конкурсных испытаниях. Представленная модель 

подтверждает необходимость переосмысления теоретико-методологических основ организации 

и проведения Олимпиады профессионального мастерства и участия всех студентов колледжа в 

конкурсных движениях по оценки профессиональных навыков.   
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Abstract 

In the article, the authors consider issues related to the organization and holding of the Olympiad 

of professional skills in the system of secondary vocational education in the specialty "Welding 

production". Theoretical and methodological approaches to the organization and conduct of the 

Olympiad of Professional Skills are defined. The component composition of the Olympiad 

implementation model in the specialty "Welding production" has been clarified. The instructiona l 

and technological support has been prepared, which is presented as a resource component of the 

model. The concept of a "resource cluster" has been clarified, which determines the presence of 

production and technological deficits in the organization and conduct of the Olympiad of 

Professional Skills in the system of secondary vocational education (SPE). The resource cluster is a 

system of tasks developed in accordance with the professional standard of the PDF and presented in 

this article. The experience of the Olympiad in the Sverdlovsk region is also described. 
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Введение 

Современный мир требует пересмотра не только методологических основ российской 

системы высшего образования, но и разработки соответствующих вызовам времени 

технологических составляющих, которые будут способствовать повышению качества 

образования. Так, в качестве одной из задач российской инициативы УНИКО (Университетская 

национальная инициатива качества образования) прописана необходимость разработки и 

внедрения «образовательных практик с доказанной эффективностью, отвечающих вызовам 

общества» [Университетская национальная инициатива качества образования (УНИКО), www]. 

Среди факторов, влияющих на повышение качества высшего образования, большое значение 

имеет уровень мотивации, самостоятельности и инициативности студентов [Гревцева и др., 

2021]. Кроме того, работодатели предъявляют требования к сформированности определенных 

качеств выпускников вузов, связанных с наличием у них системного и критического мышления, 

умением работать в команде и т.п. [Кондратьева, Фахрутдинова, 2021]. В качестве одного из 

механизмов, способствующих их развитию, многие исследователи рассматривают  

«распространение гибких проектных условий обучения, стимулирующих инновации» 

[Тетюкова, Белых, 2019, 351].  

Вопросы современной организации проектной деятельности обучающихся высшей школы 

на основе накопленного опыта использования проектного метода нашли отражение в ряде 

официальных документов, определяющих организационные нововведения в российское 

образование. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 

1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» стало 

отправной точкой нового импульса в активизации проектной деятельности и в учебных 

заведениях. Так, в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций», 

утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 г., в результатах проекта на 2025 год 

отмечается необходимость реализации проектно-ориентированных образовательных программ 

«инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профилей и 

отдельных программ естественно-научного и гуманитарного профилей, предполагающих» 

[Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», www],  

29 сентября 2017 года департаментом государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России была предложена модель реализации проектно-

ориентированных образовательных программ [Модель реализации проектно-ориентированных 

образовательных программ, www]. 

Основаниями этой модели стали основные положения, связанные с использованием 

технологии проектного обучения в рамках контекстного обучения и с соотнесением результатов 

обучения не только с результатами обучения по образовательной программе [там же].  

Методы исследования 

Теоретический анализ в данной работе подразумевает изучение существующей практики 

ряда ведущих вузов России: Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Псковского 

государственного университета, Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, Новгородского государственного университета имени 
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Ярослава Мудрого, Южно-Уральского государственного университета, Московского 

политехнического университета, НИУ Высшей школы экономики, Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, Государственного университета управления, связанной с 

вопросами проектной деятельности. Методологической основой для анализа исследований, 

посвящённых попыткам структуризации проектной деятельности, послужили системный и 

средовой подходы в контексте понимания проектной деятельности обучающихся вузов.  

Результаты исследования 

Студенты в большинстве своем готовы к выполнению проектов. Это связано, в частности, с 

тем, что в соответствии со школьным стандартом второго поколения первые выпускники 2021-

2022 учебного года, современные студенты, впервые защищали обязательные индивидуальные 

проекты, оценки за которые вошли в аттестат. При этом именно защита индивидуальных 

проектов стала основной процедурой итоговой оценки достижения их метапредметных 

результатов. «Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

(полного) общего образования … должна быть направлена на формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования» (ФГОС СОО, п. 18.2.1). Понятно, что 

первоначальные навыки работы над проектами у современных выпускников школы уже есть. 

Стоит задача развивать и совершенствовать эти навыки у студентов высшей школы.  

Нами была проанализированы особенности организации проектной деятельности в ряде 

ведущих вузов России.  

Так, например, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 

(СПбПУ) такая деятельность реализуется в рамках трех основных блоков. 

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) в 

учебные планы всех образовательных программ, реализуемых в вузе, включена дисциплина-

проект. Реализация данной программы подразумевает проектную деятельность как механизм 

формирования профессиональных компетенций (ПК).  

В Псковском государственном университете (ПсковГУ) во все учебные планы на уровне 

бакалавриата и специалитета включен обязательный проектный модуль.  

Профильные проектные дисциплины включены во все учебные планы всех специальностей 

в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ 

«БелГУ»).  

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) 

проектная деятельность является обязательным компонентом в образовательных программах 

всех курсов и часто подразумевает работу в междисциплинарных командах.  

Южно-Уральский государственный университет пошел по пути построения 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, через разработку 

индивидуализированного учебного плана, который формируется исходя из задач проекта. 

Каждый учащийся при этом избирает наиболее интересную для него область проектного 

управления.  

Московский политехнический университет использует организационный потенциал 

руководителя образовательной программы, который предполагает его ключевую роль при 

вовлечении в проектную деятельность всех студентов, обучающихся на очном отделении с 
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первого по третий курсы бакалавриата. Важным показателем значимости такой деятельности 

является то, что проектные идеи поступают в Университет от реальных заказчиков.  

В НИУ Высшая школа экономики учебные проекты направлены на решение практически 

или теоретически значимой задачи. В Российском экономическом университете имени Г.В. 

Плеханова инициатором проекта может стать любой сотрудник университета, заинтересованная 

организация, частный заказчик. 

Наконец, Государственный университет управления подразумевает остальное вовлечение 

обучающихся в проектную деятельность с первого курса бакалавриата по последний курс 

магистратуры. Для проектной деятельности выделен отдельный день, преподавателям 

начисляется нагрузка. Специальная цифровая платформа, на которой размещены проекты, 

позволяет активно привлекать внешних партнёров. Особую значимость в вузе обретает и 

усиление социально значимого проектирования. 

Действительно, специфика профессиональной подготовки студентов вузов определяет 

особенности организации их проектной деятельности. Так, К.Р. Круподерова, С.А. Бобров и А.Р. 

Калмин, описывая организацию проектной деятельности будущих бакалавров направления 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», делают акцент на 

«развертывании сетевой проектной деятельности обучающихся», когда «активно используются 

сетевые социальные сервисы, такие как вики, документы и таблицы совместного 

редактирования, online опросники, online ментальные карты и ленты времени, инфографика, 

online презентации» [Круподерова, Бобров, Калмин, 2019, 144]. По их мнению, это обеспечивает 

возможность «для мотивации студентов к учебной и будущей профессиональной деятельности» 

[там же, 146]. 

Коллектив авторов электронного учебного пособия «Проектная деятельность» 

Тольяттинского государственного университета применительно к студентам-бакалаврам 

направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» отмечают, что 

организация проектной деятельности таких студентов предполагает, что каждый бакалавр 

должен уметь создавать социальные проекты, но он должен быть готов руководить проектной-

исследовательской деятельностью обучающихся в своей будущей профессиональной 

деятельности [Ахметжанова и др., 2019, 57]. 

Особый интерес вызывают попытки структуризации проектной деятельности, однако 

отсутствует единое понимание «структуры» данной деятельности. 

И.А. Юрловская, рассуждая об организации проектной деятельности обучающихся в 

высшей школе, отмечает, что «любой исследователь привносит что-то свое творческое в 

разработку и осуществление методики проектной деятельности» [Юрловская, 2014, 181], и, 

ссылаясь на исследования В.С. Кукушкиной, Л.И. Лебедева и Е.В. Ивановой, выделяет четыре 

этапа подготовки проекта: организационно-подготовительный, этап планирования, 

технологический этап и заключительный [там же].  

А.В. Багачук и М.Б. Шашкина предлагают «следующую последовательность этапов 

проектирования: подготовительный этап; планирование; принятие решения; выполнение; 

оценка результатов; защита проекта» [Багачук, Шашкина, 2013, 51-52]. 

Н.П. Русинова же считает возможным реализовать проектную деятельность обучающихся в 

высшей школе с помощью технологического алгоритма процесса создания и презентации 

продуктов проектной деятельности обучаемых, в котором присутствуют три обоснованных ею 

этапа: инициирующий, основополагающий и заключительный [Русинова, 2018, 175]. 

Группа ученых Ю.В. Блинохватова, О.Н. Васина и А.А. Белохвастов при обосновании 
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использования проектной технологии для студентов высшей школы в условиях 

компетентностного подхода предлагают следующую последовательность реализации проекта: 

организационный этап, планирование, технологический этап и заключительный этап 

[Блинохватова, Васина, 2018, 44]. 

Наибольший интерес в этом отношении у нас вызвал опыт организации проектной 

деятельности обучающихся при реализации магистерской программы ученых Г.Н. Чусавитиной 

и Л.В. Курзаевой, которые предлагают использовать двухэтапную последовательность работы 

над проектом: организационного этапа и этапа реализации и завершения, каждый из которых 

делится на подэтапы: организационный этап (подготовительный, мотивационно-ценностный, 

целеполагания и планирования), этап реализации и завершения (исполнительский, 

презентационный и рефлексивно-оценочный) [Чусавитина, Курзаева, 2016, 422].  

Необходимо отметить, что, в отличие от вышеупомянутых четырех позиций по 

структурированию этапов реализации проектов, позиция Г.Н. Чусавитиной и Л.В. Курзаевой 

отличается появлением очень важного, на наш взгляд, для будущих менеджеров и экономистов 

рефлексивно-оценочного этапа. Авторы считают, что на этом этапе обучающиеся должны 

осмыслить полученные результаты, оценить личные результаты каждого участника проекта, 

выявить причины успеха или неудачи, провести сопоставление планированных результатов с 

реальными (профессионально-ориентированными), обобщить, сделать соответствующие 

выводы [Чусавитина, Курзаева, 2016, 422]. Но мы убеждены, что результатом этого этапа 

должно быть выдвижение новой идеи, нового проекта. Как часто бывает на практике, работа 

над курсовой работой плавно перетекает в работу над выпускной квалификационной работой, а 

затем и над магистерской работой. 

О.В. Богомолова же, занимаясь исследованием процесса развития умений организации 

проектной деятельности у бакалавров профессионального образования, предложила 

использовать технологию, ведущим методом которой стал «scrum-метод в связи с решением 

задачи обучения бакалавров сознательному выполнению системно структурированного 

управления (самоуправления) творческими и технологическими действиями субъектов 

проектной деятельности, ориентированных на личностную модель взаимодействия», чтобы 

«удерживать его в русле управляемой дивергенции» [Богомолова, 2018, 10]. 

Преподаватели Южно-Уральского государственного университета С.В. Саночкина, Ю.А. 

Лескина и Е.Н. Ярославова считают, что применение персонифицированного подхода в 

организации проектной деятельности студентов-бакалавров играет определяющую успех роль. 

По их мнению, «в образовательном контексте персонификация – это самоорганизация своего 

личного образовательного пространства непосредственно самим субъектом, а также наличие и 

возможность сознательного и свободного выбора образовательных траекторий, что в 

дальнейшем и послужит основой для саморазвития и самореализации» [Саночкина, Лескина, 

Ярославова, 2023, 2]. Ими было проведено экспериментальное исследование по оценке 

эффективности использования проектного метода в университете с помощью использования 

SWOT-анализа сильных и слабых сторон этого метода. В результате они пришли к выводу, что 

применение персонифицированного подхода к организации проектной деятельности студентов-

бакалавров эффективно с трех позиций: «во-первых, эффективный мотивирующий фактор; во-

вторых, действенный механизм индивидуализации обучения; в-третьих, средство 

формирования у студентов познавательной, информационной и профессиональной 

компетенций» [Богомолова, 2018, 5]. 
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Заключение 

Приступая к описанию процессуальной части организации проектной деятельности 

магистров, мы исходим из того, что они уже имеют достаточно хорошо сформированные 

исследовательские умения и навыки, приобретенные ими  в бакалавриате при выполнении 

курсовых, выпускных и других проектов, и преподаватель в магистратуре выполняет больше 

роль координатора и куратора новых проектов магистров [Фахрутдинова, Мухаметзянова, 

2021]. Но есть особенность этой ступени высшего образования: конечным этапом обучения на 

ней является выполнение выпускной квалификационной работы в виде магистратской 

диссертации, поэтому руководитель этой деятельности должен научить магистра 

исследовательским умениям и навыкам не только выполнения проекта в  определенной 

последовательности, но и умениям составления научного аппарата исследования [Fakhrutdinova, 

Shamsutdinova, Ramsiya, 2019].  

Мы согласны с Г.Б. Корнетовым в том, что, во-первых, условиями успешности проектной 

деятельности являются четкость и конкретность постановки цели проекта; определение 

планируемых результатов; констатация исходных данных [там же, 277], во-вторых, 

деятельность преподавателя на высшей ступени высшего образования – магистратуре как 

носителя знаний все более переходит в ранг организатора познавательного процесса и 

исследовательской деятельности магистров и преподаватель выполняет роль научного 

консультанта магистратской работы.  

Изучение теории и практики организации проектной деятельности обучающихся в высшей 

школе подтверждает, что организация сквозной на протяжении всего обучения проектной 

деятельности обучающихся направлена на командное выполнение проектов полного 

жизненного цикла: 

а) ориентирована на оптимальную практико-ориентированную организацию 

самостоятельной деятельности обучающихся как на уровне бакалавриата, так и на 

уровне магистратуры; 

б) основана на использовании проектного метода обучения с модульным представлением 

содержания проектно-ориентированных образовательных программ и 

междисциплинарностью учебного содержания; 

в) направлена на формирование набора компетенций в соответствии с образовательным 

стандартом и с ориентацией на трудовые действия, обозначенных в соответствующих 

профессиональных стандартах, разработанных по требованиям работодателей; 

г) реализуется совместно с преподавателями и представителями работодателей в 

соответствии со спецификой профессиональной подготовки студентов высшей школы 

на базовых кафедрах вуза и на объектах инновационной инфраструктуры вуза.  
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This article is devoted to the study of the project activities of students of higher educationa l 

institutions as one of the mechanisms that contribute to the quality of higher education, influence 

the level of civic consciousness and responsibility, and increase the motivation and students’ 

initiative. The article examines the normative documents, modern mechanisms of project activity 
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life cycle projects are of particular importance. 
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Аннотация  

В последние годы в области корпусной лингвистики произошел значительный 

прогресс, что произвело революцию в изучении и  анализе языков. В данной статье 

рассматривается роль корпусной лингвистики в изучении и анализе языков, уделяется 

внимание ее применению, методологии и последним научным достижениям в этой 

области. Корпусная лингвистика с ее эмпирическим подходом обеспечивает более 

объективный и всесторонний анализ языка, позволяя исследователям изучать язык в его 

естественном контексте. Появление компьютерных технологий еще больше расширило 

возможности корпусной лингвистики, позволяя анализировать огромные объемы 

языковых данных. В данной статье также обсуждаются потенциальные будущие 

направления корпусной лингвистики с акцентом на интеграцию методов искусственного 

интеллекта и машинного обучения. Показано, что корпусная лингвистика играет 

важнейшую роль в изучении и анализе языков. Ее эмпирический, основанный на данных 

подход обеспечивает более объективный и всесторонний анализ языка. Интеграция 

компьютерных технологий и искусственного интеллекта еще больше расширила ее 

возможности, открыв новые возможности для изучения и анализа языка. Будущее 

корпусной лингвистики обещает еще больше интересных достижений, поскольку 

исследователи продолжают изучать и разрабатывать новые методологии и приложения.  
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Введение 

Корпусная лингвистика, исследовательская методология, предполагающая использование 

больших коллекций языковых данных, стала неотъемлемой частью изучения и анализа языков. 

В данной статье рассматривается роль корпусной лингвистики в исследовании и понимании 

языков. В ней подробно рассматривается, как этот подход произвел революцию в 

лингвистических исследованиях, давая представление об использовании, вариациях и 

изменениях языка. От помощи в разработке словарей и грамматик до улучшения преподавания, 

и изучения языков - влияние корпусной лингвистики далеко идущее. Это исследовательский 

подход, использующий реальные языковые образцы (корпусы) для лингвистического анализа. 

Он изменил изучение языков, обеспечив более объективный, основанный на данных подход. В 

данной статье рассматривается роль корпусной лингвистики в изучении и анализе языков, 

освещаются ее приложения, методологии и последние научные достижения. 

Методология. В статье рассматриваются методологии, используемые в корпусной 

лингвистике, включая сбор и организацию корпусов, применение статистического анализа и 

использование компьютерных программ для анализа данных. Также рассматривается 

использование различных типов корпораций, таких как параллельные корпорации, корпорации 

учащихся и веб-корпорации.  

Основное содержание  

Корпусная лингвистика, отрасль лингвистики, использующая для анализа большие 

коллекции языковых данных, известные как "корпорации", произвела революцию в изучении и 

понимании языков. Она стала мощным инструментом в руках лингвистов, позволяющим им 

глубже изучить тонкости языковых моделей, использования и развития языка.  

Подход корпусной лингвистики основано на данных, что означает, что она опирается на 

реальные случаи использования языка, чтобы сделать выводы о его поведении. Она использует 

вычислительные инструменты для анализа больших объемов текста или речи, предоставляя 

эмпирические данные, которые могут подтвердить или опровергнуть существующие теории о 

языке. Этот подход значительно расширил сферу лингвистических исследований и привел к 

более точному и всестороннему пониманию использования языка. 

Одну из основных ролей корпусная лингвистика играет в области лексикографии. 

Например, создание словарей значительно улучшилось благодаря использованию корпусов. 

Лексикографы теперь могут получить доступ к огромному количеству аутентичных языковых 

данных, что позволяет им давать более точные определения, примеры использования, 

информацию о частоте и коллокации. Это привело к созданию словарей, которые в большей 

степени отражают реальное использование языка. 
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Также играет ключевую роль в преподавании и изучении языка, анализируя корпуса, 

преподаватели могут выявить общие языковые модели и высокочастотные слова, которые затем 

могут быть включены в учебные материалы. Это гарантирует, что учащиеся будут знакомиться 

с языком, который является репрезентативным для реального использования, тем самым 

повышая их коммуникативную компетенцию. Кроме того, учащиеся могут сами использовать 

корпусы для изучения языка, что способствует развитию самостоятельности и индуктивного 

подхода к изучению языка. 

 В области перевода дает бесценное представление о нюансах различных языков. 

Переводчики могут использовать параллельные корпорации, содержащие тексты и их 

переводы, чтобы понять, как определенные идеи выражаются на разных языках. Это может 

помочь им создавать не только точные, но и естественные и идиоматические переводы.  

Также играет важную роль в социолингвистических исследованиях. Анализируя корпуса из 

разных регионов, социальных групп или временных периодов, исследователи могут изучать 

языковые вариации и изменения. Это может пролить свет на то, как такие факторы, как 

география, социальный класс или исторические события, влияют на использование языка. 

Роль корпусной лингвистики распространяется также на вычислительную лингвистику и 

обработку естественного языка. Алгоритмы машинного обучения, используемые в 

распознавании речи, извлечении информации и других языковых технологиях, часто опираются 

на корпусы для обучения и оценки. 

Появление компьютерных технологий значительно расширило возможности корпусной 

лингвистики, позволяя анализировать огромные объемы языковых данных. Интеграция 

искусственного интеллекта и методов машинного обучения произвела дальнейшую революцию 

в этой области, позволив проводить более сложные и тонкие анализы. 

Заключение 

Корпусная лингвистика играет важнейшую роль в изучении и анализе языков. Ее 

эмпирический, основанный на данных подход обеспечивает более объективный и всесторонний 

анализ языка. Интеграция компьютерных технологий и искусственного интеллекта еще больше 

расширила ее возможности, открыв новые возможности для изучения и анализа языка. Будущее 

корпусной лингвистики обещает еще больше интересных достижений, поскольку 

исследователи продолжают изучать и разрабатывать новые методологии и приложения.  
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Abstract 

In recent years, corpus linguistics has made significant progress, which has revolutionized the 

study and analysis of languages. This article examines the role of corpus linguistics in the study and 

analysis of languages, focusing on its application, methodology, and recent scientific advances in 

this field. Corpus linguistics, with its empirical approach, provides a more objective and 

comprehensive analysis of language, allowing researchers to study language in its natural context. 

The advent of computer technology has further expanded the possibilities of corpus linguist ics, 

allowing the analysis of vast amounts of linguistic data. This article also discusses potential future 

directions for corpus linguistics, focusing on the integration of artificial intelligence and machine 

learning methods. Corpus linguistics has been shown to play a critical role in the study and analysis 

of languages. Her empirical, data-driven approach provides a more objective and comprehens ive 

analysis of language. The integration of computer technology and artificial intelligence has further 

expanded its capabilities, opening up new possibilities for studying and analyzing language. The 

future of corpus linguistics promises even more exciting advances as researchers continue to explore 

and develop new methodologies and applications. 
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Аннотация 

В Российской Федерации в период 2020 – 2023 годов произошли серьезные 

трансформации законодательства и созданы условия для устойчивого 

социоцентрированного развития в концепте «зеленой экономики». Однако, отмечаются 

проблемы в готовности руководителей и работников предприятий, в том числе сферы 

туризма, к их реализации. Показано, что реализация глобальной концепции устойчивого 

развития и учет ее в методологических подходах современного профессионального 

образования идет недостаточно эффективно. Приведены результаты анализа 

трансформационных процессов в туризме и туристском профессиональном образовании. 

Отражены результаты внедрения для каждой категории устойчивого развития туризма, 
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полученные в ходе международного исследования. В статье представлены также 

результаты исследования ключевых трендов формирующих профессиональную среду 

устойчивого развития сферы туризма. Предложены методологические подходы к 

определению и формированию профессиональных компетенций в рамках подготовки и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий сферы туризма и 

специалистов государственного и муниципального управления в туристских территориях.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Рассохина Т.В., Жидких В.А., Зорин И.В., Лоншакова Н.А. Подходы к трансформации 

профессионального образования на основе современных парадигм устойчивого развития 

туризма // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 644-652. DOI: 

10.34670/AR.2024.24.81.078 

Ключевые слова 

Профессиональное образование, туризм, устойчивое развитие, профессиональные 

компетенции, тренды. 

Введение 

В последние годы, на волне социальных, экономических и экологических трансформаций, 

и формирования новых социально-экономических экосистем начинает все больше развиться 

концепт «поддерживающего» социоцентрированного устойчивого развития [Трофимов, 2019, 

5]. В основе этого подхода заложено представление о главной цели цивилизационного развития 

через обеспечение качества жизни населения, повышения человеческого капитала и, именно 

через эту призму обоснование экономического развития как ресурсной базы для высокого и 

комфортного образа жизни и подходов к сохранению окружающей среды как среды 

жизнедеятельности человечества [Cotton, 2007, 579].  

Однако, реализация глобальной концепции устойчивого развития во всем мире идет 

недостаточно эффективно. По результатам исследований международных организаций, 

изложенных в докладе «Время кризиса, время перемен: наука для ускорения преобразований в 

целях устойчивого развития» констатируется, что постепенных и фрагментированных 

изменений недостаточно для достижения целей устойчивого развития происходящие изменения 

слишком фрагментированы и пространственно неравномерны. Вероятность того, что 

человечеству не удастся к 2030 году выполнить запланированные показатели Целей 

устойчивого развития велика. В сфере профессиональной деятельности – туризм и индустрия 

гостеприимства, процессы реализация механизмов устойчивого развития идут весьма активно, 

но также вызывают озабоченность мирового сообщества. В Российской Федерации процессы 

устойчивого развития определяются национальными целями и отражены в национальных 

проектах. Россия несколько позже подключилась к достижению Целей устойчивого развития и 

разработке инструментов «зеленой экономики», но в период 2020 – 2023 годов произошли 

серьезные трансформации законодательства и созданы условия для устойчивого 

социоцентрированного развития. Однако, отмечаются проблемы в готовности руководителей и 

работников предприятий, в том числе сферы туризма, к их реализации [10, Rezapouraghdam, 

с.367].  
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Эти проблемы являются мощным вызовом для системы профессионального образования 

[Рязанова, 2021, с.89]. Важно интенсифицировать процессы подготовки работников для 

индустрии, которые имеют сформированные компетенции в основных направлениях 

устойчивого развития и владеют умениями внедрения механизмов реализации экономического 

развития, социальной и экологической ответственности.  

Анализ трансформационных процессов в туризме и 

профессиональном туристском образовании 

Ключевой парадигмой современного устойчивого развития сферы туризма является то, что 

именно социальная устойчивость туризма является основной опорой его устойчивого развития, 

и создает «эффект рычага» для активизации двух других неотъемлемых компонента, 

экономического и экологического. 

В разных странах мира разрабатываются и принимаются системы критериев и правил 

организации путешествий, вдохновленных принципами ответственного туризма [Рубанова, 

2023, с.5]. 

Критерии разделяются на несколько тематических направлений: отношения с местным 

сообществом, местными партнерами и местной территорией; отношения с путешественниками 

и организация поездок; рабочее место и сотрудников; приверженность распространению 

принципов ответственного туризма и коммуникаций. Важен целостный подход к устойчивому 

развитию с особым акцентом на социальную устойчивость, которая неразрывно связана с 

практикой ответственного туризма.  

Устойчивое развитие в туризме - широко распространенное понятие, значение которого 

иногда используется неправильно или размыто. Современный устойчивый туризм постепенно 

становится более активным, направленным на создание позитивных изменений посредством 

инноваций в разработке продуктов, маркетинге и создании мест размещения, а также 

источником новых видов планирования туристских территорий. 

На рисунке 1 отражены результаты внедрения для каждой категории устойчивого развития 

туризма, полученные в ходе международного исследования, организованного ISTO - 

международной ассоциацией социального туризма при участии Российской международной 

академии туризма в части исследования опыта предприятий Российской Федерации 

[www.isto.international].  

Проводилось исследование по направлениям: устойчивое управление; 

социоцентрированное управление человеческими ресурсами, управление экологической 

ответственностью; поддержка локальных продуктов; справедливое управление; отслеживание 

углеродного следа; справедливое сотрудничество. Окончательные результаты показывают, что 

19% критериев мобильности не реализованы, а многочисленные меры по устойчивому 

управлению не реализованы в 16% случаев. Тем не менее, отмечено, что категория 

экологической ответственности, выраженная через мероприятия развития экологической 

мобильности и контроля углеродного следа показывает самый высокий процент отсутствия 

реализации мер. Этот высокий показатель может быть частично объяснен большими 

трудностями, с которыми сталкиваются организаторы этих процессов, в том числе из-за 

отсутствия необходимых компетенций у персонала. 
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Рисунок 1 - Результаты внедрения показателей устойчивого развития туризма (по 

категориям)  

Результаты исследования ключевых трендов, формирующих 

профессиональную среду устойчивого развития сферы туризма 

Одной из ключевых движущих сил устойчивого развития является повышение уровня 

образования [Ермаков, 2016, с.25] и осознания образования как инструмента интеграции 

человека в экосистему с высоким качеством жизни [Рязанова, 2021, с.90]. В современном 

профессиональном образовании в Российской Федерации проблематика устойчивого развития 

впервые появилась на уровне целеполагания в формулировках межпредметных универсальных 

компетенций (УК) Федеральных государственных образовательных стандартов в 2021-22 годах. 

[Трофимов, 2023, с.151] В перечне универсальных компетенций бакалавриата была изменена 

формулировка и, в настоящее время, она раскрывается в следующей редакции: УК «Способен 

создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов» [Трофимов, 2023, с.151]. В универсальных компетенциях 

уровня магистратуры рассматриваемые тенденции не учтены. Хотя, именно эти программы 

призваны готовить профессионалов 7 и 8 уровня квалификации, осуществляющих руководство 

предприятиями и процессами.  

Для среднего профессионального образования стандарты нового поколения приняты и 

начинают реализовываться с 2023 года. Для сферы туризма утвержден стандарт по 

специальности 43.02.16 «Туризм и гостеприимство», который вводит общекультурную 

компетенцию ОК7: «Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях». Эта формулировка ориентирована на принципы 
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устойчивого развития, но не в полной мере. В ней не отражена социальная составляющая 

устойчивого развития.  

Таким образом, мы можем констатировать, что на современном этапе развития системы 

профессионального туристского образования, стандартизированных механизмов формирования 

важнейших знаний и умений не сложилось. 

Проведенное нами исследование [Рубанова, 2023, с. 18] потребностей предприятий 

туристской индустрии в специалистах, осознающих проблематику устойчивого развития и 

владеющих методиками обеспечения социальной и экологической ответственности выявило 

высокую заинтересованность руководителей в таких сотрудниках. Максимальный интерес 

высказали руководители отелей, ориентированных на международные рынки. Для их 

корпоративных клиентов соблюдение в отелях этих принципов, является одним из критериев 

при заключении долгосрочных контрактов. Причем, ситуация не изменилась и при смене 

приоритетных рынков. Корпорации из азиатских стран, особенно Китая и Индии, внедрили 

принципы устойчивого управления (ESG) и требуют соблюдения стандартов от своих 

партнеров. Так же в кадрах со сформированными компетенциями в рассматриваемой области, 

нуждаются предприятия туристcкой индустрии, расположенные в территориях с уникальными 

природными ресурсами, в которых экологические и социальные системы особенно уязвимы. 

Особенно это актуально для предприятий работающих на территории национальных парков или 

рядом с ними. 

Глобальная теория устойчивого развития продолжает развиваться и изменяться в 

соответствии с изменениями в обществе и окружающей среде. Нами выделены тренды 

трансформации глобальной теории устойчивого развития:  

1. Учет социального и экономического измерений: первоначально устойчивое развитие 

сосредотачивалось в основном на экологической устойчивости. Однако с течением времени 

стало все более ясным, что устойчивое развитие должно учитывать и социальные и 

экономические аспекты. Таким образом, современные теории устойчивого развития 

акцентируют внимание на социальном равенстве, экономической справедливости и учете 

потребностей людей.  

2. Интеграция различных уровней: Устойчивое развитие традиционно рассматривалось на 

уровне глобальной, национальной и региональной политики. Однако сейчас все больше 

признается важность интеграции устойчивого развития на уровне муниципального и городского 

развития. Это связано с осознанием того, что множество решений и действий, связанных с 

устойчивостью, происходят на местном уровне.  

3. Привлечение широкого круга заинтересованных сторон: Важность широкого участия и 

сотрудничества всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, бизнес-

сектор, гражданское общество и академическую сферу, признается в современной теории 

устойчивого развития. Такой подход, учитывающий интересы всех групп стейкхолдеров , 

помогает преодолеть различные интересы и создать долгосрочные решения для устойчивого 

развития.  

4. Учет изменения климата: Один из наиболее значимых трендов трансформации 

устойчивого развития связан с учетом изменения климата и необходимостью принятия мер для 

снижения выбросов парниковых газов, адаптации к климатическим изменениям и смягчения их 

последствий. Это также означает переход к более устойчивым и возобновляемым источникам 

энергии, повышение энергоэффективности и меньшую зависимость от ископаемых видов 

топлива.  
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5. Внедрение цифровых технологий: Цифровая трансформация оказывает значительное 

влияние на устойчивое развитие. Развитие и использование новых технологий, таких как 

искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, позволяет более эффективно 

управлять ресурсами, оптимизировать процессы производства и повысить уровень жизни 

людей.  

Это лишь некоторые основные тренды, наблюдаемые в трансформации глобальной теории 

устойчивого развития. Важно отметить, что эта область постоянно развивается и адаптируется 

к изменяющейся действительности. Трансформация теории устойчивого развития в 

профессиональном образовании может быть реализована посредством внедрения 

методологических подходов к содержанию профессионального образования.  

Заключение  

Важнейшей задачей становится формирование системы обучения и самообучения 

принципам и механизмам устойчивого развития туризма. Одной из базовых задач 

профессионального образования является обучение субъектов сообщества туристских 

дестинаций, их коучинг и наставничество, а также обучение туристов. Педагогические методы 

и подходы к формированию и оценке компетенций в образовании в интересах устойчивого 

развития туризма. Исходя из этого мы предлагаем следующие подходы к определению и 

формированию профессиональных компетенций в рамках подготовки и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий сферы туризма и специалистов государственного и 

муниципального управления в туристских территориях. 

1. Интеграция концептов и парадигм устойчивого развития в учебные программы всех 

направлений и уровней подготовки: важно включить содержание, связанное с устойчивым 

развитием, в учебные планы и программы, чтобы студенты и слушатели получали знания и 

навыки, необходимые для понимания и применения принципов устойчивого развития в своей 

профессиональной деятельности.  

2. Применение практических методов обучения: студенты должны быть вовлечены в 

практические проекты и кейсы внедрения механизмов и инструментов устойчивого развития на 

предприятиях и в территориях, которые помогут им применить знания об устойчивом развитии 

на практике. Это может включать проведение исследований, разработку проектов, анализ 

реальных кейсов и т. д. Важнейшей задачей является создание партнерств с предприятиями и 

организациями, связанными с устойчивым развитием 

3. Развитие  критического мышления и навыков принятия решений в рамках концептов 

устойчивого развития: в образовательных программах следует уделять внимание развитию 

мышления и способности студентов анализировать сложные проблемы устойчивого развития и 

принимать осознанные решения на основе доступных данных.  

4. Обучение преподавателей: преподаватели должны быть готовы к преподаванию 

концептов устойчивого развития. Для этого им может потребоваться повышение квалификации 

и получение обучения в области устойчивого развития, чтобы быть в курсе последних 

тенденций и передавать эти знания студентам.  

5. Оценка и мониторинг уровня интеграции: для оценки эффективности интеграции 

устойчивого развития в профессиональное образование следует разрабатывать инструменты 

оценки и проводить регулярный мониторинг степени сформированности соответствующих 

компетенций.  
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В целом, интеграция трансформированной социоцентрированной теории устойчивого 

развития в профессиональном туристском образовании требует комплексного подхода и 

активного сочетания различных мер, чтобы обеспечить эффективность и релевантность 

образовательного процесса. 
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Abstract 

This article examines significant transformations taking place in the Russian Federation from 

2020 to 2023 and their impact on the development of the tourism industry. The processes of change 

aimed at creating conditions for sustainable socio-centered development and the implementation of 

the "green economy" concept are reflected upon. However, problems have been identified in the 

preparation and readiness of leaders and employees in tourism enterprises to implement these 

changes. The article presents an analysis of transformational processes occurring in tourism and in 

the field of tourism professional education. Trends and issues related to the implementation of the 

global concept of sustainable development in the tourism sector are identified during the analysis. 

Additionally, the article presents the results of an international study that analyzed the 

implementation of sustainable development concepts in various tourism categories. This analysis 

has yielded results that can contribute to the effective implementation of sustainable development 

in the tourism sector. Moreover, the article presents the results of a study on key trends shaping the 

professional environment of sustainable development in the tourism industry. The research has 

shown the need to develop methodological approaches to defining and developing professiona l 

competencies for personnel in the tourism sector and for specialists in state and munic ipa l 

management in tourist destinations. Overall, this article contains important findings and 

recommendations that can be utilized to enhance the implementation of the concept of sustainab le 

development through professional education in the tourism sector in the Russian Federation. 
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