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Нохрин Евгений Владимирович,  
аспирант, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытое образование; формы обучения; высшие учебные заведения; откры-
тый университет; онлайн-курсы; информационное общество; дистанционное обучение; информа-
ционные технологии; информатизация образования.  

АННОТАЦИЯ. В связи с развитием Интернета и других коммуникационных средств становятся 
возможными и новые формы образовательного процесса, которые в некоторых странах уже не-
сколько десятилетий являются ведущими наряду с классическими формами преподавания. В дан-
ной статье автор предпринимает попытку осмыслить феномен открытого образования, проследить 
его становление и определить дальнейшие перспективы развития. Идею открытого образования ав-
тор видит в предоставлении каждому человеку доступа к качественному высшему образованию с 
учетом индивидуальных особенностей личности вне зависимости от территориального положения. 
В основе процесса открытого образования – массовые онлайн-курсы, известные как MOOК 
(«Massive Open Online Courses», что дословно переводится как «массовые открытые онлайн-
курсы»), которые может прослушать любой желающий, затратив при этом на усвоение материала 
необходимое ему время. Кроме несомненных преимуществ открытого образования автор отмечает 
и проблемы, возникающие в этой системе: ограниченные возможности для консультаций между 
студентами и педагогами; относительная гибкость методов дистанционного обучения; проблема 
самомотивации; высокая себестоимость учебных аудио- и видеоматериалов; языковой барьер; зави-
симость от коммуникационной инфраструктуры, а также от некоторых производственных отраслей; 
теоретический характер образования. Проанализировав феномен открытого образования, автор 
приходит к выводу, что данная система, опираясь на принцип индивидуального подхода, обеспечи-
вает эффективность, доступность и мобильность учебной информации. Дистанционное обучение 
набирает популярность и становится основой для построения базы массовых онлайн-курсов.  

Nokhrin Evgeniy Vladimirovich,  
Post-graduate Student, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

OPEN EDUCATION IMPLEMENATION ISSUES 

KEYWORDS: open education; forms of education; higher educational establishments; open university; 
online courses; information society; distance learning; IT technologies; IT technologies in education. 

ABSTRACT. The development of the Internet and other means of communication stimulate development 
of new forms of educational process, which are widely used in some other countries. The paper discusses 
the phenomenon of open education, describes its origin and prospects for development. According to the 
author, open education consists in the possibility of every person to get high quality education disregard of 
their location. Open education is based on Massive Open Online Courses, which are offered to all those in-
terested. Everyone has a chance to spend as much time as they want for mastering the course. Apart form 
the obvious advantages there are problems connected with: limited number of tutorials; relative variability 
of distance learning methods; the problem of self-motivation; high price of audio- and visual aids; lan-
guage barrier; dependence on communication infrastructure and some industries; domination of theory 
over practice. Having studied the phenomenon of open education, the author concludes that this system 
provides efficiency, availability and mobility of academic material, as it is based on the principles of indi-
vidual approach. 

есмотря на преимущественно по-
ложительные оценки открытого 

образования в научных работах, необходи-
мо учитывать также существующие про-
блемы и недостатки, опираясь на историю 
возникновения и анализ этого явления.  

Проблемами открытого образования 
занимаются исследователи из разных обла-
стей знания: специалисты, занимающиеся 
вопросами информационно-коммуника-
ционных технологий в образовании  
(О. Г. Оганесян, А. В. Соколова), педагогики 

(В. И. Соколов, А. В. Савицкая), культуроло-
гии (И. Я. Мурзина [5]). Это связано с необ-
ходимостью анализа нового динамично 
развивающегося феномена и возможностью 
его применения в различных сферах обра-
зовательного процесса. 

Всеобщая унификация и интеграция, 
протекающие под лозунгом глобализации и 
стирающие национальные границы, проник-
ли не только в сферу культуры и экономики, 
но и образования. Современные информаци-
онно-коммуникационные технологии делают 

Н 
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любую информацию доступной, при этом 
преобладают формы опосредованной ком-
муникации. В качестве посредника выступа-
ют электронные средства связи: телефон, 
электронная почта, социальные сети и т.д. 

Взаимную интеграцию всех сфер жизни 
мирового сообщества посредством электрон-
ных коммуникаций фактически предсказал в 
середине XX в. канадский профессор Мар-
шалл Маклюэн, с середины 1950-х гг. посвя-
тивший себя философии социальной ком-
муникации [10]. В 1962 г. в книге «Галактика 
Гутенберга» он впервые использует понятие 
«глобальной деревни», чтобы обозначить 
современный мир как электронное обще-
ство, где посредством электронных комму-
никаций станут возможными мгновенная 
связь и мгновенная передача любого коли-
чества информации в любую точку на плане-
те и, как следствие, совместная деятельность 
на этой основе [13, с. 24].  

С наступлением эпохи повсеместного 
господства Интернета идея Маклюэна о ми-
ре как «глобальной деревне» приобрела 
свое новое звучание, а сам теоретик стал 
восприниматься как «пророк электронной 
коммуникации», предсказавший будущее. 
Согласно его теории, границы разных сфер 
жизни общества станут иллюзорны, а связь 
посредством коммуникации на основе элек-
тричества сделает абсолютно несуществен-
ным расстояние между ее участниками. 
Верность предположений М. Маклюэна 
наглядно демонстрируют возможности гло-
бальной сети, которая уже состоялась как 
культурное явление.  

В этих условиях всеобщей интеграции 
активно развиваются иные формы образо-
вательного процесса. Благодаря возможно-
стям электронной коммуникации знания 
становятся «мобильными», доставляемыми 
на любое расстояние и в любое удобное 
время. Стираются территориальные огра-
ничения в связке «педагог – обучающийся» 
и «университет – обучающийся». В резуль-
тате складывается новая система – «откры-
тое образование». 

Согласно государственному стандарту 
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании. Термины и опреде-
ления» под открытым образованием понима-
ется система организационных, педагогиче-
ских и информационных технологий, архи-
тектурные и структурные решения в которой 
обеспечиваются применением действующих 
открытых (патентно-свободных) стандартов 
на интерфейсы, форматы и протоколы обме-
на информацией с целью обеспечения мо-
бильности, интероперабельности, стабильно-
сти, эффективности, удобства использования 
и других положительных качеств, достигае-
мых при создании открытых систем [3].  

Таким образом, основополагающей 
долгосрочной целью открытого образова-
ния является обеспечение возможности 
каждому желающему, независимо от его 
территориального положения, пройти 
учебный курс любого интересующего его 
учебного заведения.  

Посредством системы открытого образо-
вания происходит переход от принципа «об-
разование на всю жизнь» к принципу «обра-
зование через всю жизнь». Целью открытого 
образования является подготовка обучаемых 
к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной областях 
в условиях информационного общества [9]. 

Другим важным фактором становления 
открытого образования явилось изменение 
подхода к образовательному процессу в сто-
рону его индивидуализации. Традиционная 
лекционно-семинарская система зачастую 
не учитывает различные концепции и ис-
следования в области усвоения материала 
учащимися, существующие в отдельно взя-
тых педагогических школах.  

В 1920-х гг. американский педагог 
Карлтон Уошберн разработал систему ин-
дивидуального обучения, которая вошла в 
историю как «Виннитка-план» [1]. Согласно 
методу Уошберна, после диагностики ин-
теллектуальных возможностей каждому 
учащемуся предлагалось выполнить набор 
заданий по определенному учебному мате-
риалу в оптимальном временном режиме 
[12]. Таким образом, обучающиеся овладе-
вали знаниями, доступными для них на том 
или ином уровне развития. Его многолет-
ний опыт в становлении концепции полно-
го усвоения материала доказал, что учащи-
еся способны усвоить любой материал при 
условии, что для этого каждому будет дано 
разное время. Ведь все люди – индивиду-
альны, и каждый может эффективно обу-
чаться с учетом личного темпа усвоения, 
что фактически не предусмотрено суще-
ствующей традиционной классово-урочной 
системой образования. Оценивая модель 
обучения К. Уошберна, многие специалисты 
признают, что его авторская система явля-
ется очень эффективной [8].  

Таким образом, в рамках всеобщей ин-
теграции сфера образования приобретает 
черты общемирового проекта, в основе кото-
рого идея предоставления каждому человеку 
доступа к качественному высшему образова-
нию с учетом индивидуальных особенностей 
личности вне зависимости от территориаль-
ного положения, и этот принцип лежит в ос-
нове открытого образования. Для некоторых 
стран, таких как Великобритания и США по-
добная система уже несколько десятилетий 
является ведущей наряду с классическими 
формами преподавания. 
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Первым шагом реализации этой моде-
ли был созданный в 1969 г. в Великобрита-
нии так называемый «Открытый универси-
тет» (англ. Open University), возникший как 
общий проект Министерства образования и 
телеканала BBC. Целью его создания была 
идея о предоставлении возможности полу-
чить высшее образование людям, желаю-
щим учиться в удобное время и в удобном 
для них месте [4, с. 84]. 

В Британском открытом университете с 
самого начала его работы применялись раз-
нообразные методы дистанционного обуче-
ния, такие как письменные работы, видео-  
и аудиоматериалы, интернет-конференции, 
с возможностью сопровождения и поддерж-
ки тьютором и регулярными очными груп-
повыми семинарами и двухдневными вы-
ездными школами. Со временем Британский 
открытый университет стал моделью постро-
ения открытых университетов для многих 
других стран мира. 

На сегодняшний день десять крупней-
ших университетов мира по количеству уча-
щихся – это именно открытые университеты, 
студентом которых можно стать, имея в запа-
се минимальный набор необходимого: доступ 
в Интернет и разговорный уровень знания 
английского языка. В основе процесса обра-
зования – массовые онлайн-курсы, известные 
как MOOК («Massive Open Online Courses», 
что дословно переводится как «массовые от-
крытые онлайн-курсы») и вызвавшие в свое 
время море энтузиазма, ведь зачастую их чи-
тают известные преподаватели мировых ву-
зов, и прослушать их может любой желаю-
щий, затратив при этом на усвоение материа-
ла необходимое ему время. По мнению Се-
бастьяна Труна, профессора Стэнфордского 
университета, «массовые онлайн-курсы спо-
собны стереть географические, экономиче-
ские и расовые барьеры в образовании» [8].  

Важной особенностью МООК-курсов яв-
ляется то, что в основе курсов лежат видео-
лекции, и учебный материал также может 
быть дополнен слайдами с необходимой ин-
формацией, тестами, творческими задачами, 
обычными задачами и упражнениями. При 
этом важным аспектом является физиологи-
ческая особенность человеческого мышле-
ния, а именно ограниченность нашей спо-
собности эффективно воспринимать инфор-
мацию, усваиваемость которой достигает 
своего пика в течение 15-ти минут. Иными 
словами, лучше всего учащимися восприни-
мается информация, ограниченная времен-
ными отрезками в 15–20 минут. Сверх этого 
времени интерес к информации теряется, 
внимание отвлекается, так как ему необхо-
дим «отдых». Создатели онлайн-курсов 
должны учитывать эту особенность и огра-
ничивать время видеоконтента.  

Популярность открытых университетов 
и интерес к открытому образованию в мире 
постоянно увеличивается. Этому способ-
ствует целая группа факторов. Во-первых, 
открытые университеты реализуют проекты 
так называемого «образования на протяже-
нии всей жизни», о чем уже было сказано 
выше. Данные образовательные программы 
позволяют работающим лицам получить 
среднее начальное или второе высшее обра-
зование, увеличить свою квалификацию 
или пройти переподготовку [2]. 

Также университеты подобного типа 
способны во многом решить некоторые 
проблемы миграции. Ситуация такова, что 
многие студенты из развивающихся стран 
уезжают учиться за границу и зачастую уже 
не возвращаются на родину. Таким обра-
зом, количество мигрантов увеличивается, а 
развивающиеся страны в результате теряют 
молодых специалистов. В рамках же откры-
того образования складывается ситуация, 
когда любой желающий может получить 
качественное образование за пределами 
страны проживания, но при этом без физи-
ческого выезда. 

Рассматривая открытые университеты с 
точки зрения экономики, можно утвер-
ждать, что они гораздо более эффективны и 
их деятельность достаточно быстро окупа-
ется, поскольку при огромной численности 
обучающихся минимизируются затраты на 
функционирование и организацию дея-
тельности. В таком случае стоимость обуче-
ния будет ниже, чем в традиционных вузах. 

Негативное отношение к дистанцион-
ному образованию вызвано, в основном, 
следующими существующими проблемами 
открытого образования: 

1. Ограниченные возможности для 
консультаций между студентами и педа-
гогами. Возможность непосредственного 
общения с создателями курса остается ред-
кой, поэтому студенты зачастую не могут 
получить необходимые разъяснения и 
уточнения в рамках курса. С исчезновением 
территориальных ограничений ввиду уни-
фикации образования мы сталкиваемся с 
проблемой подачи материала без учета ин-
дивидуальных потребностей личности.  

2. Относительная гибкость методов 
дистанционного обучения. Ограниченность 
выбора преподавателем форм и методов 
проведения занятий с использованием ди-
станционных технологий. 

3. Проблема самомотивации. По ре-
зультатам исследования Пенсильванского 
университета, проведенного в 2013 г., 
вскрылась проблема отсутствия самомоти-
вации у студентов. Из всех зарегистриро-
ванных слушателей онлайн-курсов на пор-
тале «Coursera» прошли больше половины 
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курса или весь курс только от 2 до 14% (в за-
висимости от выбранного курса) [14]. Таким 
образом, доступность первоклассного обра-
зовательного контента не означает его мас-
совую востребованность среди слушателей 
ввиду отсутствия у них должной мотивации 
на изучение предлагаемого материала. 

4. Высокая себестоимость учебных 
аудио- и видеоматериалов. Из-за высокой 
стоимости авторские пособия невыгодно об-
новлять каждый год, вследствие чего ис-
пользуемые ресурсы устаревают и теряют 
свою актуальность. Данная проблема отно-
сится не только к открытому образованию. 
Подчас информация устаревает слишком 
быстро. Делаются открытия в разных обла-
стях науки, меняются концепции и теории, и 
это происходит быстрее обновления учебных 
фондов. Студент вынужден самостоятельно и 
оперативно отслеживать обновление ин-
формации в рамках интересующего курса.  

5. Еще один существенный недоста-
ток открытого образования – языковой 
барьер. Далеко не все знают английский 
язык и способны понимать курс, преподава-
емый на нем. Онлайн-курсы не приобретут 
международный массовый характер, пока 
не будут сопровождаться хотя бы субтитра-
ми на самых распространенных языках [11]. 
Это, в свою очередь, приведет к повышению 
затрат на создание курсов.  

6. Зависимость от коммуникационной 
инфраструктуры (почты, телефонной свя-
зи, транспорта и т.д.), а также от некото-
рых производственных отраслей (типо-
графий, телерадиовещательных компаний 
и т.д.). Например, не каждое учебное заве-
дение в рамках системы открытого образо-
вания имеет набор необходимых информа-
ционно-коммуникационных ресурсов, таких 
как высокоскоростной доступ в сеть Интер-
нет, технических средств: ПК, интерактив-
ные доски, планшеты, проекторы и т.д. [15]. 

7. Теоретический характер образова-
ния. Массовые онлайн-курсы имеют исклю-
чительно теоретический характер. Практи-
ка должна нарабатываться на основании 
профессиональной деятельности, но этого 
не происходит. На выходе студент получает 
диплом престижного ВУЗа и теоретические 
знания, не подкрепленные необходимыми 
компетенциями и навыками, механизм раз-
вития которых у учащихся в рамках откры-
того образования пока еще не разработан. 

Критики открытого образования 

утверждают, что в результате образователь-
ное пространство превращается в глобаль-
ный коммерциализированный рынок, 
нарушая принцип справедливости, подры-
вая традиционные национальные институ-
ты образования и заражая однообразием 
культуру и язык стран – участников процес-
са [6].  

Гениальные прогнозы исследователей 
XX в. Маклюэна и Уошберна в отношении 
глобализационных процессов и открытости 
образования полностью оправдались, и мир 
превратился в «глобальную деревню», где 
люди объединены через время и расстоя-
ние, а информация, благодаря интернет-
коммуникации, проникающей во все сферы 
жизни общества, становится по-настоящему 
общедоступной.  

Проанализировав феномен открытого 
образования, мы пришли к выводу, что дан-
ная система обеспечивает эффективность, до-
ступность и мобильность учебной информа-
ции, опирается на принцип индивидуального 
подхода. Дистанционное обучение набирает 
популярность и становится основой для по-
строения базы массовых онлайн-курсов.  

При этом в ходе исследования был вы-
явлен ряд системных недостатков, связан-
ных с ограниченными возможностями 
коммуникации при реализации данного 
подхода, финансовыми затратами, досто-
верностью и актуальностью информации и 
проблемой самомотивации слушателей кур-
сов. Тем не менее, стоит отметить, что на се-
годняшний день выявленные в ходе анали-
за проблемы дистанционного обучения но-
сят временный характер, поскольку откры-
тое образование является динамично раз-
вивающейся и расширяющейся сферой.   

Открытое образование на данном эта-
пе – перспективный вектор развития систе-
мы отечественного образования и повыше-
ния его качества, ведь открытое образова-
ние это, прежде всего, доступность получе-
ния качественных знаний. Развивая прин-
ципы открытого образования, можно ре-
шить проблему включения в систему лиц, 
проживающих в отечественной «глубинке», 
вдали от крупных мегаполисов, а также ре-
гиональных вузов, таким образом, в резуль-
тате этого процесса мы получим развитую 
открытую образовательную сеть, что позво-
лит сделать высшее образование по-
настоящему доступным каждому.  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности общения в структуре эстетического отноше-
ния, дается сравнение идеальных и искусственных отношений, которые препятствуют здоровому 
открытому общению. На основе идеи о том, что все в мире находится во взаимосвязи и начинает 
действовать лишь в зависимости от отношения, автор обосновывает качество, направленность, 
устойчивость, активность, избирательность общения. Общение является одним из фундаменталь-
ных и универсальных явлений. Эстетизация и экологизация общения прослеживается на основе 
взаимосвязи эстетических чувств и экологических установок. Автор выделяет четыре группы эсте-
тических чувств и соответствующие им экологические установки: 1) природосообразные чувства 
находятся во взаимосвязи с базовыми установками; 2) личностно значимые чувства формируются 
под воздействием установок, учитывающих индивидуально-личностные особенности; 3) социально 
обусловленные чувства зависят от принятых установок в социуме; 4) духовно ценностные чувства 
могут проявляться у школьников под воздействием экологической установки на целостность вос-
приятия. Причем в общении проявляются разные модальности личности (Я – природное, Я – ин-
дивидуальное, Я – социальное, Я – духовное). Эстетические чувства и экологические установки яв-
ляются ядром любого общения, в которое вступает ученик, оно представляет собой завершенную, 
гармоничную систему, предполагающую голографическую (целостную), эмоционально положи-
тельную, экологически целесообразную связь ученика с окружающими и с самим собой.  
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ABSTRACT. The article discusses the features of communication in the structure of aesthetic relations, a 
comparison of the perfect and artificial relations that hamper healthy-open communication.  The author 
substantiates the quality, orientation, stability, activity, selectivity of communication, based on the idea 
that everything in the world is in the relationship and begins to act only depending on the relationship. 
Communication is one of the fundamental and universal acts. Aestheticization and improvement of com-
munication is traced in the article on the basis of the relationship of aesthetic senses and cleanup aspect. 
The author identifies four groups of aesthetic senses and their corresponding cleanup approach: 1) natural 
feelings are in relationship with the base attitude;  2) Personally significant feelings are formed under the 
influence of attitudes that take into account individual and personal features;  3) socially conditioned feel-
ings depend on the accepted in the soiety attitudes; 4) spiritually valuable feelings can arise under the in-
fluence of a cleanup attitude on the integrity of perception.  And besides in communication different mo-
dalities of personality appear  (I am natural, I am individual, I am social, I am spiritual). Aesthetic feelings 
and cleanup attitudes are the core of any communication into which the student is engaged. It is a com-
plete, harmonious system that assumes a holographic (holistic), emotionally positive, environmentally ap-
propriate communication of the student with the others and with himself. 

бщение является одним из фунда-
ментальных и универсальных яв-

лений. Оно неуловимо и постоянно влияет 
на ход мыслей, эмоциональное состояние, 
поведение и взрослых и детей. Особенно 
подвержены изменениям в поведении, в 
эмоциональных реакциях, в высказываниях 
подростки. Общение школьников довольно 
основательно изучено в научной литерату-
ре, но современное общество, новые откры-
тия, компьютеризация, мировая система 

Интернет погружают их в новую среду вза-
имодействия. Обновление представлений 
об общении школьников касается как фор-
мы, так и содержания.Мы рассмотрим как 
традиционные, так и возникшие в послед-
нее время формы общения: по степени уда-
ленности (виртуальное, дистантное, реаль-
ное), по количеству участников (двухсто-
роннее, групповое, коллективное), по спо-
собу проявления (вербальное, невербаль-
ное, смешанное), по уровню проявления 

О 
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(соматическое, психическое, ментальное), 
по осознанности (бессознательные, подсо-
знательные, сознательные и сверхсозна-
тельные процессы).  

Общение в школьном коллективе – одна 
из болевых точек современного общества. 
Если учебный процесс проходит под контро-
лем педагога, то общение – это свободное, 
нередко принимающие разнообразные фор-
мы, практически неуправляемые и непред-
сказуемые отношения. Общение всегда эмо-
ционально окрашено, в отличие от других 
отношений. Так как взаимоотношения вы-
ражают экспрессию, эмпатию говорящего, 
создается эмоциональное поле, а восприни-
мающий интуитивно «прочитывает» «зако-
дированное» качество отношения, то есть эс-
тетико-экологический аспект сказанного. 
Другими словами, в отношениях общения 
эстетический или антиэстетический элемент 
всегда проявляется и свободно выражается 
личностью, которая сообщает природосооб-
разную («экологически чистую») или отри-
цательную информацию. 

В последнее время в результате разви-
тия интернет-технологий популярным сре-
ди школьников становится виртуальное 
общение. Любые новые технологии до тех 
пор, пока не используются в образовании, 
представляют определенную опасность. 
Проблемы виртуального общения школь-
ников заключаются в потере чувства време-
ни и пространства, в отстраненности от ре-
альной жизни, которая может привести к 
неуверенности, замкнутости. Эмоциональ-
ная вовлеченность, но пассивный образ 
жизни такого общения вырабатывает силь-
ную зависимость. Пока в системе образова-
ния виртуальное общение еще не нашло 
своего места, важно ограничивать количе-
ство проводимого детьми времени за ком-
пьютером, объяснять им недостатки такого 
неформального общения даже со сверстни-
ками. Дистантное общение в образовании 
отчасти формализовано, оно используется в 
системе «учитель – ученик – родитель» для 
информации об успеваемости, поведении, 
для напоминания о домашнем задании, для 
разъяснения новой темы. Такое общение 
более полезно, чем виртуальное, но менее 
интересно школьникам. 

Одним из целесообразных направлений 
общения по Интернету может оказаться 
«превращение» виртуальной информации в 
реальную, если это будет касаться отраже-
ния общественной значимости обсуждаемо-
го события, произошедшего в мире. В педа-
гогической интерпретации данное положе-
ние имеет важное методологическое значе-
ние: школьник, вступая в общение, эстети-
ческое по характеру, познает конвенцио-
нальные правила, установки общества, че-

рез взаимодействие с учителем, однокласс-
никами вырабатывает и «присваивает» об-
щественно значимое мнение. Вопросы: 
«Почему важно быть осторожным в обще-
нии с посторонними людьми?», «Как бы ты 
поступил в этой ситуации?» и т.д. – помо-
гают детям выбрать наиболее правильный 
способ поведения, эмоциональной реакции. 
В данном случае большое значение в 
нахождении оптимального варианта в лю-
бой, самой сложной ситуации взаимодей-
ствия, в том числе в реализации партнер-
ских отношений, имеют положения кон-
венциональной эстетики [15]. 

Каждый школьник представляет собой 
уникальный микрокосм. В системе идеаль-
ного общения важно, кто мыслит (уникум) 
и о чем мыслит (универсум). Речь становит-
ся связующим звеном между уникальным и 
универсальным, где эстетическое отноше-
ние выступает в качестве меры. То есть от-
ношение становится эстетическим феноме-
ном, если мыслительные процессы соотно-
сятся и непрерывно идентифицируются (по 
Э. Эриксону) с духовным универсальным 
бытием, по сути, являясь экологически «чи-
стыми». 

В структуре отношений выделим обще-
ние как педагогическую проблему. Обще-
ние – это не просто индивидуальная связь, 
это нечто новое, уникальное, непредсказуе-
мое по результату отношение, удваивающее 
(или ослабляющее) силу двоих. Общение 
представляет собой: а) форму взаимоотно-
шений (ученик – ученик, ученик – роди-
тель, ученик – учитель); б) способ отноше-
ния личности и социума (ученик – педаго-
гический коллектив, устанавливающий 
нормы, правила учреждения); в) коммуни-
кативную среду, комфортную и экологиче-
ски целесообразную. Эстетическое, то есть 
гармоничное, качественное общение вы-
полняет экологическую функцию во взаи-
моотношениях людей. 

В психологии отношение рассматрива-
ется как эмоционально-волевая установка 
личности на что-либо, как выражение ее по-
зиции. К. Изард [2] утверждает, что фунда-
ментальный принцип человеческого пове-
дения, отношения к чему-либо заключается 
в том, что эмоции энергизируют и органи-
зуют восприятие, мышление и действие. 

С. Л. Рубинштейн более определенно 
высказывается по поводу прямой зависимо-
сти эмоциональной сферы человека от от-
ношения: «Чувство человека – это отноше-
ние его к тому, что он испытывает и делает, в 
форме непосредственного переживания» [9]. 

Выделим характерные признаки отно-
шения, которые являются универсальными 
и действительны для всех видов отноше-
ний, в том числе и экологических и эстети-
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ческих характеристик общения. В. Н. Мя-
сищев выделяет такие характерные призна-
ки отношения, как направленность, актив-
ность, избирательность [7]. К перечислен-
ным признакам мы добавляем качество и 
устойчивость отношений. Причем, качество 
эстетико-экологических отношений, в кото-
рые вступает школьник, зависит от их со-
держания и определяется: уровнем прояв-
ления интереса (любопытство, любозна-
тельность, собственно интерес) [13]; степе-
нью: 1) эмпатийного понимания; 2) добро-
желательности; 3) свободы; 4) психологиче-
ской доступности.  

При этом уровни проявления и степень 
свободы имеют генетическую связь с эсте-
тическим отношением. Другими словами, 
создавая качественные отношения, ученик 
использует их для личностного роста. Тра-
диционный (авторитарный) путь взаимо-
действия педагога с учениками предусмат-
ривает прямое воздействие: констатация 
факта ошибки, предписание меры наказа-
ния или поощрения, определение целесо-
образного образа поведения. Такой подход 
создает атмосферу «искусственных» отно-
шений. Личностного роста в таком общении 
не происходит. 

Целесообразность гуманистического 
пути на основе «я-концепции» К. Роджерса 
[8] подтверждено практическими исследо-
ваниями в рамках школы самовыражения 
[16]. Такой подход можно взять за основу 
эстетико-экологического отношения как 
способа общения. Эстетико-экологическими 
по содержанию отношения между педаго-
гом и школьниками могут стать при сле-
дующих условиях: 

– искренность, чистота помыслов, 
внутренняя и внешняя согласованность 
мыслей, чувств, поступков педагога;  

– желание понимать школьника, глу-
бинная эмпатия даже к самым эксцентрич-
ным, неубедительным, на первый взгляд, 
действиям и поступкам; 

– нахождение меры, гармонии во вза-
имоотношениях, учет естественного хода 
развития событий, «легкое» управление 
отношениями, переключение с негатив-
ных проявлений во взаимоотношениях на 
позитивные; 

– вдохновение и воодушевление в про-
цессе совместной деятельности (от положи-
тельного напряжения к катарсису).  

Свобода школьника наступит тогда, ко-
гда он научится понимать особенности сво-
его внутреннего мира, чувствовать безопас-
ность в среде, в которой он живет, учится, 
общается. Любая моральная или диагно-
стическая оценка в общении является угро-
зой для личности, для ее самобытности. Тип 
отношений, основанный на внутренней 

свободе и позитивных установках, неиз-
бежно приведет к изменениям и конструк-
тивному развитию личности. 

Безусловно, отношения должны быть 
положительными по направленности. Для 
этого нужны зрелые, доверительные отно-
шения, здоровые, глубокие эмоциональные 
переживания, которые перерастают в эсте-
тические чувства. В институте Фелса получе-
ны данные [по источнику: 8], подтвержда-
ющие, что отношения «приятия – демокра-
тичности», то есть теплые равноправные от-
ношения между родителями и детьми, дают 
ускорение в интеллектуальном и творческом 
развитии, являются условием эмоциональ-
ной защищенности. Такие дети становятся в 
будущем популярными, доброжелательны-
ми, неагрессивными лидерами. 

«Искусственное» отношение, по мне-
нию С. Кьеркегора [5], появляется от невоз-
можности выбора или неумения быть са-
мим собой. Это фальшивый фасад (К. Род-
жерс), маска (С. Кьеркегор), от которой 
можно освободиться лишь благодаря внут-
ренней свободе. Внутренняя локализация 
установок (уверенность, последователь-
ность, независимость, уравновешенность, 
гармоничность всех процессов, то есть эсте-
тичность) является источником здоровых 
внешних отношений и приобретает «эколо-
гичность». «Искусственные», неосознанные 
отношения приводят к манипуляции, неис-
кренности, искажающих как внутренний 
локус, так и внешнее пространство: недове-
рие, ложь могут стать доминирующими во 
взаимоотношениях.  

«Педагогическое поле» изначально 
должно быть «чистым», понятным, непро-
тиворечивым. Поэтому для формирования 
эколого-эстетических отношений у школь-
ников необходимы следующие условия: 

 разумный, свободный выбор отноше-
ний, их осознание и приятие не только дру-
гих, но и себя;  

 отсутствие давления. Эстетическое 
отношение представляет собой легкую 
связь, «снятое» напряжение, гармонич-
ность взаимоотношений и умеренность 
влияния; 

 развитие эмоционального напряже-
ния по сценарию: возникновение пробле-
мы, «нарастание» эмоций, кульминация, 
разрядка, «катарсис»; 

 установка на положительное обще-
ние, конвенциональное по характеру. 

Активность в отношениях с окружаю-
щими является стимулом к действию, ката-
лизатором действий. Главная функция пе-
дагога – фасилитация (термин К. Роджер-
са), то есть побуждение школьника к обще-
нию, вдохновение и облегчение процесса 
взаимодействия в учебной деятельности. 
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Нередко активность строится на постоян-
ной оценке действий со стороны взрослых. 
В данном случае ученик без контроля 
взрослых становится пассивным. Оценоч-
ные отношения препятствуют общению, а 
значит и развитию в целом. Они лишают 
внутренней свободы школьника.  

Экопедагогика позволяет сохранять у 
школьников природную активность, кото-
рая угасает с приходом детей в школу, где 
им приходится научиться подчиняться пра-
вилам поведения на уроках. Потеря свобо-
ды передвижения приводит к потере «чув-
ства дома» (по К. Роджерсу), которое связа-
но со свободой передвижения и с природо-
сообразными эстетическими чувствами 
пространства и времени. В Древней Греции 
слово «экос» значило «дом», «обиталище», 
«имущество». Означая пространство, объ-
екты, которые принадлежали и защищали 
человека, оно «выполняло» охранные 
функции: оберегало человека от непознан-
ного мира. То есть социальная среда долж-
на стать эстетической по качеству с целью 
экологической защиты школьника от нега-
тивных воздействий. 

Эстетико-экологический аспект обще-
ния создает благоприятную среду для по-
ложительного, устойчивого, результативно-
го роста и взросления школьника. Причем 
этот рост зависит не только от вербальной, 
но и невербальной информации. Н. И. 
Крюковский утверждает, что «эстетическое 
отношение обладает информационной мно-
гозначностью, специфической по характе-
ру» [4, с. 31]. Оно представляет собой каче-
ственное, бескорыстное, экспрессивное, 
гармоничное, активизирующее личность 
проявление в отношении к людям и себе.  

В эстетическом по характеру общении 
выражается чувственно-эмоциональный 
опыт, который закрепляется в различных 
психических процессах, в стремлении к жиз-
нетворчеству, полноте, гармонии жизни. 
В. И. Самохвалова, определяя специфику эс-
тетического отношения, останавливается на 
двух моментах данного явления. Во-первых, 
оно имеет целостный, комплексный, всео-
хватывающий характер, что не может быть 
реализовано в частичной форме. Во-вторых, 
оно характеризуется качеством, так как для 
него важна качественно-бытийная опреде-
ленность [10, с. 32]. Это касается и качества 
общения: оно должно быть эстетико-
экологическим по содержанию. 

По мнению Н. И. Крюковского, «эсте-
тическое отношение занимает все про-
странство между утилитарным отношени-
ем, с одной стороны, и теоретическим с дру-
гой» [4, с. 125]. Утилитарное сравнимо с от-
ношением животного к среде, а теоретиче-
ское — отношение бесплотного духа или ро-

бота, человек же ни то, ни другое. Пытаясь 
«опредметить», зафиксировать эстетиче-
ское, Ю. А. Филипьев [12] связывает воз-
никновение эстетического отношения с 
сигналами эстетической информации, со-
держание которой «передается» как бы «на 
волне» эстетически организованного нача-
ла. Таким образом, Н. И. Крюковский и 
Ю. А. Филипьев блестяще подвели к мысли 
об энерегетической природе эстетического 
аспекта общения. Вдохновение, катарсис во 
время общения – это способы проявления 
эстетической энергии, гармоничной по ха-
рактеру. Причем, гармония и равновесие 
дают устойчивую систему в «послесловии» 
общения: общение всегда оставляет 
«шлейф» впечатлений, которые становятся 
определяющими в дальнейших партнер-
ских по характеру взаимоотоншениях.  

Если рассматривать эстетическое отно-
шение как направленность личности, то чрез-
вычайно важным становится принцип доми-
нанты, который разрабатывался А. А. Ух-
томским и его последователями. Доминанта 
(от лат. dominare – господствовать) – это 
временно господствующий рефлекс на со-
матическом уровне. Эта доминанта опреде-
ляет и трансформирует деятельность и со-
держание отношений личности на психиче-
ском уровне и определяет характер и со-
держание мыслительных процессов на мен-
тальном уровне. Доминанта представляет 
собой более или менее устойчивый очаг по-
вышенной возбудимости. Человек, вступая 
во взаимосвязи, излучает волны возбужде-
ния. «Пока доминанта в душе ярка и жива, 
она держит в своей власти все поле душев-
ной жизни. Все напоминает о ней и связан-
ных с нею образах и реальностях» [11, с. 12]. 

Если сравнивать эстетическое отноше-
ние к собеседнику в процессе общения с 
нравственным или интеллектуальным, то 
оно наиболее полно и объемно по содержа-
нию, структурно завершено и автономно. 
Нравственное отношение «вертикально», 
направлено на выбор средства и рассматри-
вает общение с позиций допущения: допу-
стимо – не допустимо, хорошо – плохо, зло – 
добро. А интеллектуальное отношение – 
«линейно», для него характерно постоянное 
движение вперед к цели, выстраивание об-
разов, знаков, символов в логической после-
довательности. Оно нейтрально или амбива-
лентно по отношению к выбору средств. 

Учитывая идеи Б. С. Волкова и 
Н. В. Волковой [1], выделивших содержа-
ние, цели и средства экологизации общения 
как одного из видов отношений, рассмот-
рим эстетическое отношение к собеседнику 
как значимый и экологически ценный об-
мен в общении. Обмен может быть матери-
альным (обмен предметами деятельности) и 
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духовным (обмен идеями, устремлениями, 
духовными ценностями). И материальный, 
и духовный обмен содержит в себе эстети-
ческий элемент. Выделим три типа обмена 
(названия даны Б. С. Волковым, содержа-
ние определено автором данной статьи) в 
школьном коллективе (в системе ученик – 
ученик) и определим их эстетико-
экологическое содержание: 

– реактивный (обмен соматической 
информацией) зависит от мимики, движе-
ний, реакций, характеризуется соматиче-
ской выразительностью. Соматическая сво-
бода экологична по своей природе; 

– кондиционный (обмен психической 
энергией) зависит от комфортности, способ-
ствует готовности к совместной деятельности, 
заключается в ритме, темпе, тоне, стиле об-
щения, в эмоциональной выразительности. 
Такое общение строится на положительных 
эмоциях, исключающих разрушительные 
эмоциональные состояния (страх, злость, не-
терпимость к мнению других и т.д.); 

– когнитивный (обмен знаниями) ха-
рактеризует отношения в учебной деятель-
ности и познавательных процессах. Его 
цель – передача информации, расширение 
кругозора. Эстетико-экологическое содер-
жание такого обмена заключается в ритме, 
темпе, стиле мышления, характеризуется 
вербальной выразительностью, здоровой 
атмосферой, полезным обменом опыта. 

Типы обменов в системе «учитель – 
ученик» отличаются своей направленно-
стью на ученика и заключаются в педагоги-
ческом управлении: 

– установочный (обмен целями, уста-
новками), который зависит от ясно, точно и 
четко поставленной цели, от духовности 
устремлений; 

– содержательный (обмен средствами, 
способами осуществления поставленных це-
лей) направлен на усвоение этапов, последо-
вательности, приятие совместной деятельно-
сти и ознакомление с ее содержанием; 

– деятельностный (обмен действиями, 
операциями) развивает умения и навыки, 
формирует темп, ритм, стиль деятельности. 

Интенсивность общения зависит от его 
негативного или позитивного содержания. 
Так, вмешательство и насилие в общении 
представляют собой формы неэстетическо-
го и неэкологического отношения между 
людьми. Любая из них в общении со 
школьником чревата негативными послед-
ствиями. Что общего в словах «воздей-
ствие», «вмешательство», «насилие»? Зна-
чение этих слов единое по направленности, 
однако степень интенсивности различна – 
от слабой (воздействие) до сильной (наси-
лие). Различна степень негативности. Если 
воздействие для растущей личности может 

быть и эстетическим и неэстетическим, то 
насилие однозначно негативно, неэстетич-
но и опасно для ее здоровья. 

Насилие часто соотносят с физическим 
нападением, надругательством над телом, 
покушением на жизнь. Вмешательство мо-
жет быть психическим, а воздействие – вер-
бальным. Выражения «насилие вербаль-
ное» или «насилие психическое» кажутся 
неточными. В действительности подобное 
насилие возможно, и в медицинской прак-
тике фиксируются случаи, например, суи-
цида под воздействием психического или 
вербального давления. Слова действуют при 
общении с ребенком или подростком: а) как 
навязанная извне программа к действию; 
б) как запрет, ограничивающий действия; 
в) как оскорбление. Оттенки оскорблений 
могут быть различными: от легкого и неза-
метного до грубого и резкого вмешатель-
ства. Во всех случаях подсознание прини-
мает информацию и пытается «защитить», 
«оправдать» личность или ищет выход из 
ситуаций: ученик может или протестовать, 
или жаловаться, или обвинять других, или 
смириться с участью. 

Наиболее опасно психическое наси-
лие, так как его определить, зафиксиро-
вать практически невозможно. Оно пред-
ставляет собой воздействие психической 
энергии более сильной и агрессивной, чем 
вдохновение, представляющее собой эсте-
тическую энергию. 

По меткому замечанию Ф. Искандера 
[3], количество унижений человека всегда 
переходит в чудовищное его качество – са-
молюбие. Писатель убежден, что униженный 
ребенок, вырвавшись, всегда отомстит за все 
унижения. Цепная реакция скандалов – все-
гда предвестник социального взрыва, так как 
психическая энергия способна (как любая 
энергия) быстро распространяться. Так, по-
литические скандалы между лидерами при-
водят к нестабильности в стране.  

Наиболее опасно ложноэстетическое 
общение в системе «учитель – ученик», по-
скольку оно носит скрытый характер 
неприятия неудобного ученика. В данном 
случае внешние проявления могут быть 
приемлемыми (красивыми), идеи убеди-
тельными и высокими, содержание мыслей 
социально обоснованным, устремления – 
направленными на совершенство, форма 
подачи идей – гармоничной. Такое обман-
чивое взаимодействие приводит к ложным 
выводам школьника: я плохой, я несовер-
шенный, я неисправимый. 

Эколого-эстетическое по характеру об-
щение позволяет строить все взаимоотно-
шения на положительных вербальных кон-
струкциях, без внутреннего осуждения, с 
полным принятием школьника таким, какой 
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он есть. Ученик должен испытывать «чув-
ство дома», только тогда он сможет полно-
ценно, выразительно и с пользой для соб-
ственного роста общаться с окружающими. 

Нами установлена зависимость обще-
ния школьников в формальных (общение 
на уроках), полуформальных (общение на 
переменах, на мероприятиях) и нефор-
мальных (общение с друзьями, родными) 
условиях от проявления эстетических 
чувств и экологических установок. Условно 
мы выделили 4 группы эстетических чувств 
[15; 16] и соответствующих им экологиче-
ских установок (ЭУ), которые регулируют 
оптимальный режим общения школьников. 

1. Овладение природосообразными эсте-
тическими чувствами: ритма, звука, про-
странства, времени – взаимосвязано с базо-
выми экологическими установками, которые 
закладываются с раннего детства и закреп-
ляются или разрушаются в процессе обще-
ния. Они проявляются на бессознательном 
уровне (например, «не укради», «не обма-
ни», «будь честен», «будь терпелив»). 

2. Личностно значимые эстетические 
чувства (грации, пластики, динамики, тем-
па, интонации, тембра) формируются под 
воздействием экологических установок, ос-
нованных на индивидуально-личностных 
особенностях школьника. В данном случае 
чувства и установки «закрепляются» на 
уровне подсознания. К ним мы относим 
темперамент, интровертность – экстраверт-
ность личности, наличие или отсутствие ха-
ризмы и др. 

3. Социально обусловленные эстетиче-
ские чувства: меры, гармонии, тона, стиля, 
формы – зависят от социально принятых 
экологически ценных установок в школе, во 
дворе, дома. Такие установки вербально 
обоснованы, не всегда однозначны, требуют 
осмысления (например, «относись к дру-
гим, как бы ты хотел, чтобы относились к 
тебе», «скажи, кто твой друг – я скажу, кто 
ты», «чтобы познать мир – надо познать 
самого себя», «научись брать на себя ответ-
ственность за все, что с тобой происходит»). 

4. Духовно ценностные чувства: пре-
красного, возвышенного, комического, тра-
гического, героического – имеют сложную 
природу и требуют продолжительного вре-
мени. Они формируются у взрослых на 
уровне свехсознания, но могут проявляться 
у детей, подростков в виде озарения, пред-
чувствия, интуиции под воздействием ис-
кусства, религии, научных открытий. 

Необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что на каждом уровне проявляются 
разные модальности личности: Я – природ-
ное, Я – индивидуальное, Я – социальное, 
Я – духовное. Бессознательные процессы 
проявляются в виде эстетических реакций 

непроизвольно. Ритмические переживания 
(термин Б. М. Теплова), например музыки, 
вызывают оживление, потребность в дви-
жении, что приводит к накоплению опыта 
ритмического движения. В данном случае 
активизируется Я – природное. Подсозна-
тельные процессы направлены на пережи-
вание, где доминантным становится Я – 
индивидуальное. Сознание позволяет 
осмыслить опыт, получаемый из социаль-
ной среды, активизируя Я – социальное. 
Сверхсознание «управляет» возникновени-
ем эстетических чувств духовной направ-
ленности, в процессе которых проявляется 
модальность Я – духовного. 

Экологический смысл эстетического по 
характеру общения может быть выражен в 
правилах, разработанных педагогами в 
процессе проведения творческого партнер-
ского тренинга, например, таких: 

  Каждый человек – уникальная часть 
природы, требующая защиты и сохранения. 

  Бережное отношение к природе че-
ловека – главное условие выживания чело-
вечества.  

  Каждая личность – неприкосновен-
на, автономна и «самодостаточна». 

  Самовыражение школьников в об-
щении – двухсторонний процесс, требую-
щий внимательного и уважительного отно-
шения к мнению другого.  

  Экология речи освобождает школь-
ника от эгоизма в общении, сленга, «искус-
ственных отношений». Экологическая уста-
новка на эстетизацию речи направлена на 
чистоту помыслов. 

Выводы. Личность определяется отно-
шениями и способами действий. Отношения 
характеризуют свойства личности и прояв-
ляются в стиле поведения, в стиле мышле-
ния, в стиле общения. Общение «соткано» из 
субъективного и объективного, оно зависит 
от внешних и внутренних процессов. Содер-
жание общения всегда имеет форму, в кото-
рой элементы соотносятся с целостной 
структурой. Эстетический и экологический 
аспекты общения школьников совпадают по 
своей направленности, так как эстетические 
чувства гармонизируют личность, а экологи-
ческие установки создают условия здорового 
позитивного общения. Эстетические чувства 
и экологические установки являются ядром 
любого общения, в которое вступает ученик. 
Такое общение представляет собой завер-
шенную, гармоничную систему, предпола-
гающую голографическую (по А. Менегетти) 
эмоциональную, экологически целесообраз-
ную связь ученика с окружающими и с са-
мим собой. Функционирование эстетических 
чувств и экологических установок обуслов-
лено принципом доминанты, которая ха-
рактеризуется спокойным возбуждением, 
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повышенной восприимчивостью бессозна-
тельных импульсов (субсенсорностью), спо-
собностью к суммированию возбуждения 
(голографичностью), инерцией (способно-
стью удерживать это возбуждение). Эколо-

го-эстетический характер общения школь-
ников способствует росту развития школь-
ников, если школа, семья, социум будут со-
здавать условия для реализации их духов-
ных потребностей.  
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АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ понятий «естественнонаучное мышление» (классифика-
ция по предмету деятельности) и «клиническое мышление» (классификация по особенностям про-
фессиональной деятельности). Естественнонаучное и клиническое мышление являются перекре-
щивающимися понятиями, то есть имеют общее и отличия. Объектами клинического мышления 
являются физические, химические, биологические понятия, на которых формируются клинические 
понятия (например, из физики: ультразвук, рентгеновское и другие ионизирующие излучения, фи-
зические основы гемодинамики, биологические мембраны, биоэлектрогенез, физические основы 
аускультации, перкуссии, эхолокационные методы, измерения давления крови, вязкости, спек-
тральный анализ, физические и физиологические характеристики звука, аудиометрия). Также об-
щим между этими видами мышления является наличие знаний в разных отраслях науки (как по 
клиническим дисциплинам, так и по естественнонаучным и гуманитарным). Кроме этого к общим 
чертам можно отнести аналогию между деятельностью профессиональной и деятельностью по вы-
полнению эксперимента на лабораторных работах по физике (при использовании методики фор-
мирования обобщенных экспериментальных умений студентов медицинского вуза), в процессе ко-
торых развивается клиническое и естественнонаучное мышление соответственно. Также имеется 
возможность выделить уровни сформированности этих видов мышления. 
Главным противоречием выступает отношение этих понятий к классификациям по разным ос-
нованиям и тот факт, что клиническое мышление, в отличие от естественнонаучного, может 
быть только теоретическим. 
В связи с этим по аналогии с уровнями и стадиями естественнонаучного мышления выявлены ста-
дии развития доклинического и клинического мышления. Выдвинута гипотеза о влиянии сформи-
рованности естественнонаучного мышления на становление клинического мышления. 
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ABSTRACT. The article analyzes the concepts "natural-scientific thinking" (classification by object of activ-
ity) and "clinical thinking" (classification by features of professional activity). Natural-scientific and clinical 
thinking are interrelated concepts, that is they have some differences and similarities. The objects of clini-
cal thinking are physical, chemical and biological concepts on the basis of which clinical concepts are for-
mulated (e.g. ultrasound, x-ray and other ionizing radiation, physical bases of a hemodynamics, biological 
membranes, bioelectrogenesis, physical bases of auscultation, percussion, echolocation methods, meas-
urements of blood pressure, viscosity, spectral analysis, physical and physiological characteristics of a 
sound, audiometry). The similarities of these types of thinking also include the knowledge in different 
branches of science (both in clinical disciplines and in natural-scientific and humanitarian subjects). Be-
sides it is possible to refer analogy between professional activity and experimental activity in laboratory to 
the common features (when using a technique of formation of the generalized experimental abilities of 
students of medical school) in the course of which the clinical and natural-scientific thinking are devel-
oped. It is also possible to single out the levels of these types of thinking. 
The main difference reveals itself in classifications on different grounds. Clinical thinkins can be only theoretical.  
In this regard it is possible to single out stages of development of preclinical and clinical thinking. The hy-
pothesis of influence of natural-scientific thinking on the development of clinical thinking is made. 
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дной из целей высшего медицин-
ского образования является форми-

рование и развитие клинического мышле-
ния, что отражено в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте. Этому 
способствует формирование профессио-
нальных компетенций (знаний, навыков, 
умений, способов деятельности) в процессе 
изучения дисциплин профессионального 
цикла, а также прохождения практик. Но 
какой вклад могут внести в станов-
ление клинического мышления науки, 
на первый взгляд, не связанные с 
профессией врача, например физика?  

Под клиническим мышлением мы по-
нимаем теоретическое мышление, реали-
зующееся на основе диалектических связей 
медицинской диагностики, терапевтиче-
ской и творческо-технологической прогно-
стики, в аспекте процессов лечения, психо-
лого-педагогического взаимодействия вра-
ча с пациентом, выявления естественнона-
учной сущности свойств, явлений и процес-
сов, гуманитарном аспекте. Это мышление 
обладает рядом свойств: системностью, глу-
биной, гибкостью, большим количеством 
связей между имеющимися элементами 
знаний в области не только клинических, 
но и естественнонаучных, гуманитарных 
дисциплин. Последнее обязывает врача ис-
пользовать для анализа полученных дан-
ных как медицинские знания, так и физико-
химический, математический аппараты, 
рассматривать проблему во всех перечис-
ленных выше аспектах.  

Рассматривая возможности предмета 
«Физика» в развитии учащихся, С. А. Суро-
викина показала, что процесс формирова-
ния системных, метапредметных знаний, 
обобщенных экспериментальных умений 
(ускорению процесса развития которых 
способствуют домашние физические опыты 
[6]) и обобщенных умений решать физиче-
ские задачи приводят к развитию есте-
ственнонаучного мышления (ЕНМ) уча-
щихся до теоретического уровня [10]. 

Под естественнонаучным мышлением 
мы понимаем мышление, которое «форми-
руется и развивается на основе диалектиче-
ской связи структурных компонентов физи-
ческих, химических и биологических зна-
ний, характеризующейся преобразованием 
предметной реальности во всевозможные 
модели (образную, знаковую, логическую и 
др.)» [3, с. 162]. 

Г. А. Берулава по предмету деятельно-
сти делит мышление на следующие виды: 
гуманитарное, естественнонаучное, матема-
тическое и техническое. На основании клас-
сификации В. В. Давыдова, который мыш-
ление по виду обобщения классифицирует 

на теоретическое и эмпирическое, Г. А. Бе-
рулава выделяет четыре стадии сформиро-
ванности ЕНМ: в рамках эмпирического 
уровня – эмпирически-бытовую и эмпири-
чески-научную стадии, в рамках теоретиче-
ского уровня – дифференциально-синтети-
ческую и синтетическую стадии [3]. 

В наших исследованиях мы выявили, 
что при поступлении в медицинский вуз 
порядка 70% студентов находятся на эмпи-
рическом уровне естественнонаучного 
мышления. Соответственно, около 30% 
первокурсников приходят с уже сформиро-
ванным теоретическим естественнонауч-
ным мышлением [2; 11].  

При изучении физики у студентов-
медиков совершенствуется естественнона-
учное мышление (ЕНМ). Такое мышление 
формируется и развивается у студентов еще 
при обучении в школе на занятиях по фи-
зике, химии, биологии. 

В своих исследованиях Н. Г. Арзуманян 
показала, что при условии использования 
плана деятельности по выполнению экспе-
римента на основе III типа ООД [14] еще 
около 30% студентов переходят на теорети-
ческий уровень уже на первом курсе после 
освоения дисциплины «Физика» [2; 11; 12]. 
К тому же студенты, обладающие теорети-
ческим ЕНМ, быстрее овладевают обоб-
щенными экспериментальными умениями, 
которые необходимы им в дальнейшей уче-
бе, научно-исследовательской и профессио-
нальной деятельности врача [12], что уже 
определяет связь клинического ЕНМ. 

Если необходимость формирования 
обобщенных экспериментальных умений 
для повышения качества научно-исследова-
тельской деятельности очевидна, то необхо-
димость использования таких умений в про-
фессиональной деятельности врача кажется 
весьма сомнительным, ведь объектом его ис-
следования является человек и в его работе 
нет места экспериментам. Но есть место эта-
пам экспериментальной деятельности, вы-
строенной на основе третьего типа ООД. 

При использовании на занятиях по фи-
зике методики формирования обобщенных 
экспериментальных умений, разработанной 
Н. Г. Арзуманян, студентам необходимо са-
мостоятельно (под руководством препода-
вателя) спроектировать предстоящую дея-
тельность по выполнению лабораторной 
работы, включающей эксперимент: вы-
явить цель, выдвинуть гипотезу, выявить 
условия, необходимые для проведения 
предстоящей лабораторной работы, спла-
нировать ее (выявить наблюдения, которые 
нужно будет провести, величины, которые 
нужно будет измерить, определить пере-
чень необходимых приборов и оборудова-
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ния, записать краткий ход опытов и соста-
вить отчетную таблицу); подготовить рабо-
чее место к проведению опытов; провести 
собственно эксперименты и зафиксировать 
полученные данные в тетрадь; математиче-
ски обработать данные и сделать выводы [2; 
12; 14]. Деятельность студентов на занятиях 
по физике выстраивается по аналогии с 
профессиональной деятельностью врача, ко-
гда ему необходимо, например, спроектиро-
вать предстоящую деятельность по диагно-
стике: выдвинуть цель исследования, сфор-
мулировать рабочие гипотезы, выявить 
условия, которые необходимо соблюдать при 
проведении исследований, спланировать ход 
исследования (какие наблюдения и какую 
информацию он может получить непосред-
ственно, какие приборы и оборудование ему 
понадобятся, на какие дополнительные ис-
следования направить пациента и т.д.). Вы-
шеперечисленное является предпосылкой к 
развитию клинического мышления. 

Важным является и то, что в этой дея-
тельности у студентов развиваются такие 
умения, как понимание взаимосвязей 
свойств, явлений и процессов и умение эти 
связи выявлять и анализировать, система-
тизировать, устанавливать причинно-след-
ственные связи. Формируются или разви-
ваются такие качества мышления, как си-
стемность, глубина, гибкость, мобильность, 
что обеспечивает переход на теоретиче-
ский уровень ЕНМ. 

Если в процессе изучения физики воз-
можно формировать естественнонаучное 
мышление и даже выстраивать деятель-
ность на занятиях по аналогии с професси-
ональной деятельностью врача, то стано-
вится интересна сама взаимосвязь есте-

ственнонаучного и клинического мышле-
ния. Возможно ли, развивая ЕНМ, 
способствовать становлению кли-
нического мышления? 

С точки зрения формальной логики 
ЕНМ и клиническое мышление являются 
перекрещивающимися понятиями, то есть 
имеют общие признаки и различия. Глав-
ным отличием ЕНМ и клинического мыш-
ления является то, что они относятся к раз-
ным классификациям видов мышления. 
ЕНМ относится к классификации по пред-
мету деятельности (Г. А. Берулава), клини-
ческое – к классификации по видам про-
фессиональной деятельности (педагогиче-
ское, инженерное, экономическое и пр.). 
Именно по этой причине для будущей про-
фессиональной деятельности врача ЕНМ 
не полностью раскрывает ее особен-
ности, ведь далеко не все объекты меди-
цинской деятельности рассматриваются на 
естественнонаучных дисциплинах. При 
этом на теоретических дисциплинах закла-
дывается база для клинического мышле-
ния: при изучении физики, химии, биоло-
гии формируются основные понятия, 
например, механизмы обмена процессов в 
клетке, распространение возбуждения в 
клетке, органе или системе органов, рас-
сматриваются физические основы гемоди-
намики, глаз человека как оптическая си-
стема и т.д. Дальнейшее развитие этих по-
нятий и обеспечивает общее между поняти-
ями ЕНМ и клинического мышления.  

Для примера рассмотрим развитие по-
нятия «глаз как оптическая система», изу-
чаемое на физике в рамках темы «Оптиче-
ские параметры линз» и на офтальмологии 
в рамках темы «Рефракция» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Развитие понятия «Оптическая система глаза» 
в процессе изучения физики и офтальмологии 

 

Естественнонаучное мышление 
(формируется при изучении физики) 

Клиническое мышление 
(формируется при изучении 

офтальмологии) 
Понятия «абсолютный показатель прелом-
ления», «линзы», «центрированная опти-
ческая система», «фокусное расстояние», 
«фокальная плоскость», «оптическая си-
ла», недостатки (абберация, астигматизм 
и т.д.) и методы их коррекции, законы от-
ражения и преломления света. 

«Физическая рефракция глаза (как оптическая 
сила)», «клиническая рефракция глаза (как со-
отношение физической рефракции и длины 
глаза)», «рефрактогенез (изменение рефрак-
ции глаза с возрастом)», виды линз, недостатки 
оптической системы глаза (абберация, астиг-
матизм и т.д.) и методы их коррекции. 

 
Изучая данную тему на занятиях по 

физике, студенты выполняют лабораторную 
работу «Определение оптических парамет-
ров линз», где они экспериментально опре-
деляют оптическую силу рассеивающей и 
собирающей линзы. Проблемная ситуация, 
с которой начинается проектирование ла-

бораторной работы, звучит следующим об-
разом: «Как экспериментально определить 
оптические параметры собирающей и рас-
сеивающей линзы?». Рассматривая эту про-
блему, студенты предлагают использовать 
формулу тонкой линзы, но как ее использо-
вать для рассеивающей линзы, ведь она да-
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ет мнимое изображение, а значит, никак не 
измерить расстояние от него до линзы, что-
бы воспользоваться вышеупомянутой фор-
мулой. В этой ситуации студенты должны 
вспомнить о том, что оптическая сила си-
стемы линз складывается из оптической 
силы линз, входящих в эту систему. Тогда 
можно определить оптическую силу систе-
мы (при условии, что оптическая сила со-
бирающей линзы по модулю больше опти-
ческой силы рассеивающей линзы) и вы-
честь из нее оптическую силу собирающей 
линзы. Именно этот прием пригодится сту-
дентам при изучении темы «рефракция» на 
офтальмологии. Например, при решении 
такой ситуационной задачи: «Необходимо 
подобрать прессбиотические очки 60-
летнему пациенту с миопией -2 дптр». Глаз 
человека как оптическая система при нор-
мальных условиях начиная с 40 лет каждые 
10 лет приобретает гиперметропию в одну 
диоптрию, то есть к 60-ти годам естествен-
ная гиперметропия составит +3 дптр. Опти-
ческая сила линз очков должна иметь такое 
значение, чтобы при сложении всех трех 
сил, получался 0, то есть Dочков=-1 дптр. 

Помимо перечисленных понятий при 
изучении офтальмологии появляются по-
нятия, отражающие такие физиологические 
особенности зрения, как «длинный глаз» и 
«короткий глаз», а также физиологические 
причины отклонения зрения от нормы, что 
характеризует отличие предметов ЕНМ и 
клинического мышления. В физике также 
рассматриваются понятия, обеспечивающие 
межпредметные связи с такими дисципли-
нами, как «Нормальная физиология» (фи-
зические основы гемодинамики, биологи-
ческие мембраны, биоэлектрогенез и пр.), 
«Лучевая диагностика и терапия» (ультра-
звук, рентгеновское и другие ионизирую-
щие излучения), «Пропедевтика внутрен-
них болезней» (физические основы 
аускультации, перкуссии, эхолокационных 
методов, измерения давления крови, вязко-
сти, возникновения биопотенциалов, элек-
трокардиографии, спектрального анализа, 
радиоизотопных методов), «Оториноларин-
гология» (звук, физические и физиологиче-
ские характеристики звука, аудиометрия). 
Этот список можно продолжать долго, так 
как и в организме человека происходит 
множество физических процессов и явле-
ний, отдельные органы имеют конкретные 
физические свойства (упругость, эластич-
ность, хрупкость), и работа всей медицин-
ской аппаратуры, в том числе высокоточ-
ной, имеет физические основы. Таким об-
разом, на основе физических понятий, ко-
торыми оперирует ЕНМ, происходит фор-
мирование клинических понятий, которы-
ми оперирует клиническое мышление. 

Кроме общих объектов мыслительной 
деятельности к общим признакам также 
можно отнести характеристики мышления 
теоретического уровня ЕНМ и клиническо-
го мышления: четко выстроенные внутри-
предметные и межпредметные связи, си-
стемность, гибкость, глубина, мобильность. 

В настоящее время в научной литературе 
широко раскрыт вопрос необходимости раз-
вития клинического мышления, рассмотрена 
его сущность, возможности его формирова-
ния в процессе изучения отдельных дисци-
плин, в том числе неклинических: филосо-
фии, истории, физики, химии. 
Н. К. Аношкиным, Е. В. Демидовой, 
А. Ф. Лемешевым, А. И. Нечай, Т. В. Рябовой, 
В. Н. Тимбаевым и другими учеными и прак-
тикующими преподавателями выделены сле-
дующие особенности клинического мышле-
ния, которые можно рассматривать с позиций 
двух аспектов:  

1. Общие для естетсвеннонаучного и 
клинического мышления особенности, кото-
рые важно учитывать в процессе подготовки 
врача (в том числе на занятиях по физике): 

– необходимость глубоких знаний как в 
профилирующей отрасли, так и по дисци-
плинам общей подготовки и другим клини-
ческим дисциплинам;  

– образованность и потребность в само-
образовании [4]; 

– гибкость, мобильность и системность;  
– оба типа мышления являются ре-

флексивными и отражают личный опыт [1];  
– на их формирование влияют такие 

качества личности, как внимательность и 
наблюдательность [5]; 

– решительность, самостоятельность, лич-
ная ответственность за принятые решения [4]. 

Особенности клинического мышления, 
которые проявляются в профессиональной 
деятельности (в том числе, при постановке 
диагноза) в отличие от естественнонаучного: 

– как правило, не дает нового научного 
знания, а распознает уже известное науке [13];  

– для врача существует необходимость 
каждый раз учитывать индивидуальные 
особенности конкретного больного челове-
ка и своеобразие течения патологического 
процесса у разных людей [8];  

– предполагает творческий подход к 
каждому больному, исключение шаблон-
ных подходов к диагностике [5];  

– несмотря на то что творческий подход 
присутствует в лечении больных, превали-
ровать должны логические принципы по-
строения диагноза [7];  

– является оперативным: диагностиче-
ский вывод приходится делать в сложных 
условиях течения, динамики болезни, про-
явления ряда частных обстоятельств в раз-
витии патологического состояния [4; 9]. 
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Из вышеперечисленного можно заклю-
чить, что клиническое мышление может 
быть только теоретическим, в отличие от 
ЕНМ, где выделяется еще и эмпирический 
уровень [10; 11; 12]. Также выделенные осо-
бенности подводят нас к главному противо-
речию в определении клинического мышле-
ния, так как, с одной стороны, оно должно 
быть алгоритмичным и шаблонным, а с дру-
гой – творческим и исключать шаблоны. 

Клиническое мышление классифици-

руют по разным основаниям: алгоритмич-
ное мышление и рефлексивное, репродук-
тивное и продуктивное, воспроизводящее и 
творческое, практическое и теоретическое. 
Эти позиции не противоречат представле-
ниям о стадиях и уровнях естественнонауч-
ного мышления, которые могут быть пере-
несены и на клиническое мышление. Соот-
несем уровни естественнонаучного и кли-
нического мышления (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Соотнесение уровней естественнонаучного и клинического мышления 
 

Уровень и стадия ЕНМ 
Доклиническое и клиническое 

мышление 

Э
м

п
и

р
и

ч
ес

к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 Эмпирически-

бытовая стадия 

Обучающийся решает 
проблемные ситуации 
на бытовом уровне без 
попытки научного ана-
лиза их условий, апел-
лируя к своим донауч-
ным представлениям. 

«Житейское» мышление, не свойственное 
врачам и среднему медицинскому персона-
лу, а также студентам старших курсов меди-
цинских вузов. Характеризуется отсутствием 
медицинских знаний, четких причинно-
следственных связей, критической оценки 
состояния своего здоровья и здоровья окру-
жающих. Слепое доверие к непроверенным 
источникам информации (СМИ, интернет, 
знакомые, не имеющие медицинского обра-
зования). 

Эмпирически-
научная стадия 

Характерно стремление 
к научному анализу 
проблемы обучающим-
ся, но способен ориен-
тироваться лишь на 
конкретные условия 
взаимодействия реаль-
ных объектов. 

Т.н. «доклиническое» мышление, когда уже 
имеются базовые знания по физике, химии, 
биологии, анатомии, гистологии, физиоло-
гии, патофизиологии, патанатомии и т.д. 
Характеризуется наличием попытки объяс-
нить свои недомогания и недомогания 
близких с научной точки зрения, способно-
стью предположить - к какому узкому спе-
циалисту необходимо обратиться. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Дифференциально-
синтетическая 

стадия 

Умеют систематизиро-
вать свои знания, у них 
быстро формируется 
обобщенное умение са-
мостоятельно проводить 
эксперимент, поэтому 
обобщенные умения 
внутри одной дисци-
плины достаточно 
быстро переходят на 
уровень дальнего пере-
носа. Сформирована 
физическая картина 
мира. 

Имеющиеся медицинские знания позволяют 
выбирать и использовать в своей работе 
нужные алгоритмы профилактики, диагно-
стики, терапевтической и творческо-
технологической прогностике. Специалисты 
с таким типом мышления умеют объединять 
симптомы в симптомокомплексы, а симпто-
мокомплексы в синдромы. Справляются с 
диагностикой и лечением часто встречаю-
щихся болезней. Ставят правильный диа-
гноз, но не прослеживают взаимосвязь забо-
левания с работой других органов. Плохо 
устанавливают межпредметные связи.  
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Синтетический 

Уже сформированы 
обобщенные знания и 
умения, сформирована 
система общенаучных 
понятий, мышление яв-
ляется гибким, систем-
ным, мобильным, глу-
боким. Сформирована 
естественно-научная 
картина мира. 

Наблюдательны и внимательны. Видят кли-
ническую картину в целом, причем выявля-
ют разные ее аспекты (естественнонаучная 
сущность проблемы, процесс лечения, взаи-
модействия врача и пациента) и анализиру-
ют их. Склонны к глубокому анализу ситуа-
ции, способны поставить диагноз и назна-
чить лечение в достаточно редких случаях. 
Лучшие диагносты. Видят взаимосвязь рабо-
ты различных органов и влияние их работы 
на заболевание, между состоянием здоровья 
человека и уже перенесенными болезнями, 
образом его жизни, условиями труда. Имеют 
потребность в самообразовании. 

Клиническое мышление требует глу-
боких знаний, поэтому, на наш взгляд, 
уровни клинического мышления жестко 
связаны с временнóй составляющей обуче-
ния. Для первого–второго курса в лучшем 
случае характерна «доклиническая» ста-
дия мышления, когда ими уже изучены 
азы анатомии, физиологии, патофизиоло-
гии и других базовых дисциплин. К концу 
третьего курса, когда студентами осваива-
ются такие дисциплины, как «Пропедевти-
ка внутренних болезней» и они начинают 
решать ситуационные задачи, основанные 
на конкретных клинических случаях, уже 
возможно развитие клинического мышле-
ния как такового на дифференциально-
синтетическом уровне (но не у всех). А к 
концу шестого курса на эту стадию мышле-
ния должны перейти все студенты. Переход 
на высший уровень клинического мышле-
ния (синтетический), по нашим предполо-
жениям, возможен только с приобретенным 
опытом работы с пациентами, хотя мы не 
исключаем единичных случаев, когда сту-
денты могут находиться на этой стадии 
мышления уже к шестому курсу. Это также 
является отличием клинического мышле-
ния от естественнонаучного, развитие кото-
рого не привязано к временным рамкам. 

В нашем исследовании особый интерес 
представляет влияние уровня есте-
ственнонаучного мышления на фор-
мирование клинического мышления. 
Мы предполагаем, что у студентов с теоре-
тическим уровнем ЕНМ теоретическое кли-
ническое мышление сформируется значи-
тельно быстрее, чем у студентов с эмпири-
ческим уровнем ЕНМ, потому что такие 

студенты более подготовлены к восприятию 
сложной медицинской информации: у них 
сформированы обобщенные знания и уме-
ния (проведение эксперимента, наблюде-
ние, работа с учебным текстом), система 
общенаучных понятий, выстроены меж-
предметные связи, каждый элемент нового 
знания быстро вписывается в уже имеющу-
юся систему знаний. Теоретическое мыш-
ление является гибким, системным, мо-
бильным, глубоким, что позволяет посмот-
реть на новые учебные (и профессиональ-
ные) проблемы с разных сторон, быстро вы-
строить связи между новыми знаниями и 
умениями уже имеющимися. И наоборот: у 
студентов с эмпирическим уровнем ЕНМ 
невозможно сформировать теоретическое 
клиническое мышление, то есть в принципе 
клиническое мышление, ведь эмпирическо-
го уровня у клинического мышления не су-
ществует. Мы считаем, что студенты, при-
ступившие к изучению клинических дисци-
плин, обладающие только эмпирическим 
уровнем ЕНМ, в меньшей степени способны 
освоить тот объем материала, который им 
предлагается на данных дисциплинах, а 
значит и применять на практике получен-
ные знания им будет сложнее. Для проверки 
этих гипотез необходимо диагностировать 
уровни клинического и естественнонаучного 
мышления и выявить их корреляцию. Мето-
ды диагностики ЕНМ разработаны 
Г. А. Берулава в 90-х гг. XX столетия, а поиск 
или разработка валидной диагностики кли-
нического мышления, подходящей для 
наших исследований, станет нашей даль-
нейшей работой. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ДЕФИЦИТЕ И В НАЛИЧИИ 

(ОБЩАЯ КАРТИНА И ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиаобразование; медиакомпетентность; интегрированные курсы; образо-
вательные потребности; системно-деятельностный подход; учебные курсы; студенты; информацио-
ные технологии; иностранные языки.  

АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор ряда проблем, с которыми сталкиваются разработчики 
курсов медиаобразования: отсутствие надежных критериев измерения уровня медиакомпетентности, 
слабый уровень подготовки учителей, обеспечивающих медиаобразование, недостаточное внимание к 
данному компоненту общей и профессиональной подготовки в стандартах высшего образования ряда 
стран, включая Российскую Федерацию. Особое внимание уделяется вопросу сопряжения курсов и 
дисциплин, участвующих в формировании медиакомпетентности в университетах и вузах. В целях 
предварительной оценки качества медиаобразования было проведено анкетирование студентов 3–4 
курсов и преподавательского состава одного из подразделений УрГПУ. Анализ анкет преподавателей 
и студентов института иностранных языков УрГПУ позволил выстроить предварительный рейтинг 
дисциплин и курсов, участвующих в формировании медиакомпетентности студентов, а также выявить 
ряд образовательных потребностей в данной области. К ним в первую очередь относятся: 1) необхо-
димость уделять больше внимания этическим вопросам использования медиаресурсов и формирова-
ние умений оценивать достоверность и надежность медиаисточников; 2) привлечение к реализации 
медиаобразования предметов базового цикла; 3) акцент на методологической составляющей ме-
диаобразования; 4) учет контекста дисциплины при использовании компонентов медиаинструмента-
рия; 5) реализация системно-деятельностного подхода в медиаобразовании. Разработка курса ме-
диаобразования на основе междисциплинарной интеграции эффективна при условии тесного сотруд-
ничества преподавателей иностранного языка и информационных технологий, последовательного 
учета составляющих образовательного контекста и приоритетного обучения тем формам и видам дея-
тельности, которые могут быть применимы в средней школе. Перспективой исследования является 
создание, апробация и оценка эффективности подобного интегрированного курса. 
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CRITICAL MEDIA LITERACY EDUCATION: NEGLECT AND PROVISION 

(GLOBAL AND LOCAL CONSIDERATIONS) 

KEYWORDS: media education; media competence; integrated courses; educational needs; system and ac-
tivity-baced approach; training course; students; IT technology; foreign languages. 

ABSTRACT. The article addresses problem zones of adequate critical media literacy education provision: lack 
of reliable assessment scales or tools within MLE, lack of teacher preparedness and teacher training, the fact 
that in many countries (including Russian Federation) media literacy is not addressed and made explicit in 
standards of education. The focal point of the publication is coordination across disciplines studying media 
literacy at university level. Needs analysis of Urals State Pedagogical University Foreign Languages Depart-
ment is presented through parallel study of junior and senior students’ and staff questionnaires. Question-
naire analysis resulted in grading curricular components on the basis of their effectiveness in MLE and identi-
fying the following major gaps in MLE provision:  1) there is a lack of focus on ethical awareness and media 
evaluation components; 2) disciplines of core curriculum generally do not contribute to media literacy provi-
sion; 3) there should be more focus on methodological aspect of MLE; 4) course specificity is not taken into 
consideration when a particular MLE tool is selected; 5) there is a lack of task-based activities that keep media 
literacy skills operational. Principles of cross-curricular course mapped out in the article comprise contextual-
ization of CML activities within discipline framework, close integration of IT and EGP disciplines and focus 
on skills transferrable to other ELT contexts. Constructing, implementing this course and testing its effective-
ness are identified as perspective to this emerging research. 

nformation society we live in is increas-
ingly shaped and sculpted by audiovisu-

al, digital and web information sources. With 
printed information sources losing ground, fo-
cus of education should be shifted from isolat-
ed reading skills formation to critical media lit-
eracy education (MLE).  

For almost two decades MLE has proved a 
focus of growing concern and consolidated ef-
fort almost globally; setting up NAMLE (Na-
tional Association of Media Literacy Education 
https://namle.net) CML (Center of Media Lit-
eracy http://www.medialit.org) in USA, Asso-
ciation of CineEducation and Mediapedagogy 

I 
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http://www.mediaeducation.ru/akm.html, On-
line Media education library http:// 
mediaeducation.ucoz.ru in Russian Federation 
might testify to the problem being addressed 
by global community of teaching practitioners. 
Ironically, both in USA and RF media literacy 
is not addressed and made explicit in stand-
ards of education: CAEP (Council for the Ac-
creditation of Educator Preparation) standards 
in US, Federal State Standard for Pedagogical 
education in Russia. 

With teaching process being increasingly 
shaped by external pressures (preparation for 
accreditation), the above-mentioned discrep-
ancy between educational needs and stand-
ardized educational outcomes results in a 
number of problems: 

 lack of reliable assessment scales or 
tools within MLE; 

 lack of teacher preparedness and teacher 
training to identify teaching practices and ac-
tivities as part of MLE toolkit and to assess 
media literacy outcomes; 

 lack of communication in the university 
across disciplines studying media literacy; 

 
The latter is particularly detrimental to 

MLE provision, since students’ initial critical 
media literacy proficiency is not assessed and 
their progress within academia is not moni-
tored. Deficiency of these two types is continu-
ously addressed in educational research, stu-
dent assessment being the mainstream. Cur-
rent publications in this field might be divided 
into 3 categories: 

1) The overruling objective is to address 
the problem, map out its scale: e.g. 
V. Protopopova [2] A. Fedorov [4], E. Shilder, 
B. Lockee and D. Saxon [12]. No applicable so-
lution is provided; the problem is presented as 
ingrained in the nature of MLE content; 

2) Publications provide practical assess-
ment tips, presented as transferrable to all 
teaching-learning environments, whereas in 
fact they might be tested and probably applied 
within compatible teaching-learning environ-
ment: T. Hallaq [9], A. Fedorov [1; 5; 6]. 

In Hallaq’s research, a set of five con-
structs was identified as a result of commonali-
ties found in literature authored by media lit-
eracy content experts.  Constructs are the basic 
principles found to be common throughout the 
literature and throughout the strong media lit-
eracy education programs across the country. 
Constructs identified for this study were: me-
dia awareness (MAw), media access (MAc), 
ethical awareness (EA), media evaluation 
(ME), and media production (MP). 

A list of 120 questions was produced; the 
items are divided into 5 categories in accord-
ance with above-mentioned constructs. After 
multiple pilot-check and adaptations the final 

scale looks like a list of statements. E.g. I am 
confident in my ability to succeed in a fully 
online class with a 6 item answer scale. 

The measurement tool that finally 
emerged and was tested is applicable and looks 
reliable but is most obviously based on self-
assessment. Self-assessment, unfortunately, is 
not an entirely reliable tool: media literacy self-
assessments may measure people’s confidence 
surrounding their use, evaluation and creation 
of media messages, rather than their actual 
competence. 

Works of A. Fedorov are well known and 
cited in US and Russia, his contribution to the 
field in terms of content, and curricular devel-
opment can hardly be overestimated. Regret-
tably, while measuring media competency of 
an individual, A. Fedorov simultaneously fo-
cuses on media literacy skills and personal 
growth, intellectual development of the indi-
vidual, which makes his assessment criteria 
overextended and somewhat subjective. 

3) Publications that aim to ‘promote me-
dia literacy in teacher education’ – to spread, 
share, and demonstrate lessons that fit into the 
traditional curriculum and coursework: 
A. Grigoryan, John M. King. [8], Christine M. 
Tardy, [15], G. E. Jacobs [10], S. Simakova [3], 
Antero Garcia, Robyn Seglem, Jef Share [7], 
J. Meehan et al [11]. The assessment approach 
most common here is task-based: ‘what stu-
dents can do in respect to the field of study’, 
which is easy to implement and quite reliable. 
The limitations are connected with scope of re-
search, since the authors address isolated pro-
cedures and tasks. 

Student assessment, beside lack of satis-
factory measurement tools, is a long-term re-
search investment; it would take 4 years from 
fresher needs analysis to assessment of ML 
level of undergraduates and adaptation of MLE 
curricular components in accordance with re-
sults of pilot teaching. For this reason prelimi-
nary MLE course assessment might prove to 
be a more effective starting point for initial 
curricular development. 

Similar research point is outlined in Chris 
M. Worsnop [16], T. Scull & J. Kupersmidt 
[13]. The former provides selection of support 
materials for evaluating final media course 
products, students, syllabus and system – e.g. a 
helpful table that compares assessment and 
evaluation on a number of points. Implementa-
tion of the tools is debatable, since the author 
strives to monitor and structure high-order 
thinking by rigid and somewhat restrictive 
procedures. 

T. Scull & J. Kupersmidt present an appli-
cable template for describing results of media 
literacy training (WHAT and HOW to assess, 
how to organize feedback from participants 
and interpret it). Their ML training program 
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was focused mainly on substance abuse pre-
vention training. Topicality of research is well-
argued: there are literally thousands of isolat-
ed, engaging media literacy activities or lesson 
plans with clear instructions that can be found 
in books and on the internet.  However, there 
are relatively few curricula and even fewer cur-
ricula that have been rigorously evaluated.  

This lacuna might have systemic reasons: 
only a handful of the more than 7,021 post - 
secondary institutions in the United States (Na-
tional Center for Education Statistics 2013) offer 
media literacy courses, and that even fewer offer 
media literacy degrees (H. Schmidt) [14]. 

No initial course development would be 
effective without embedded assessment (at 
least in terms of outlines). The shaky founda-
tion that is so far available for learner assess-
ment prompts course or staff performance as-
sessment a preferable starting point.   

Dietary reactions of the consumers are not 
the only way to test quality of the menu – it is 
more common to start with assessing quality of 
its ingredients. Assessing quality of MLE 
should start from assessing soundness, cohe-
sion, integration and liaison of its components. 

In order to test effectiveness of state-of-
the-art media literacy training at Ural’s State 
Pedagogical University (USPU) a questionnaire 
was offered to both students and staff of Insti-
tute of Foreign languages. The questionnaire 
comprised 3 questions: 

1) Respondents were offered to give a defini-
tion of critical media literacy (an open question). 

2) Respondents were offered to fill in a 
‘tick in the box’ grid which contained 20 activi-
ties traditionally associated with media litera-
cy; the given activities comprised technical 
media literacy tasks (operating interactive 
board, use of the web for distance instruction), 
critical evaluation of media sources, tasks con-
nected with transfer of information from one 
signal system to another (e.g. mind maps), ac-
tivities, connected with commercial aspect of 
the media (adbusting). One more option was 
an open question (add other tasks…). Here in-
structors were asked to tick off tasks regularly 
used in class while students were asked to tick 
off same techniques in case they were mastered 
and name the discipline (courses) that were in-
strumental in acquisition of the given tech-
nique. As an alternative, they were offered to 
provide the name of the instructor who ena-
bled acquisition of the technique. Finally, here 
students were asked to tick off those activities 
which they were ready to implement them-
selves as part of their professional performance 
as EFL teachers. 

3) Both instructors and students were 
asked to comment on challenges/obstacles that 
impeded acquisition/use of the techniques pre-
sented in the grid. 

All in all, 36 junior students, 33 senior 
students and 26 staff were interviewed at Step 
1. In addition to investigating variety of in-
structors’ media competency toolkit and state 
of students’ readiness to implement the basic 
assortment of media literacy training at school, 
the questionnaire allowed for discovery of 
more far-reaching issues, which might help 
with cross-curricular CML course develop-
ment: 

1) What are the gaps in media-literacy task 
provision (are there tasks that most teachers 
totally neglect through lack of coordination?) 

2) What is general effectiveness of CML 
training (are there procedures stated as 
‘taught’ by instructors but not stated as ‘ac-
quired’ by students?) 

3) Is there overall consistency within MLE 
tasks implementation? (Are they used 
throughout 3 years of training in IFL depart-
ment or are there certain tasks that are intro-
duced by 1 instructor to be ‘dropped’ and never 
addressed again (which is detrimental to 
reaching ‘operational’ level of the technique). 

4) Which instructional lacunas could be 
pointed out (courses or modules that are not 
engaged in CML education in general?) 

5) Does IT module within EFL curricular 
effectively provide what it should provide – 
technical MLE skills? 

6) Finally, do students and staff both have 
a clear (or, for that matter, at least basic) un-
derstanding of what MLE is? 

Analysis of students’ answers provided 
somewhat disappointing results: 35% of junior 
student respondents have never encountered 
the term or confessed very vague grasp of its es-
sence – ‘something to do with IT as means of 
language instruction’. 15% of answers limit 
CML to technical media literacy, still another 
15% connect it with ‘media culture’ and motiva-
tional component of addressing media in every-
day life (media access). Media evaluation (ME), 
and media production (MP) as constituents of 
MLE were mentioned by less than 10% of all 
participants. What makes this part of feedback 
still more upsetting is clear lack of any progress 
in the grasp of the notion for undergraduates: 
(40% refused to give a definition of the notion, 
25% connect it with operational skills. Media 
evaluation and production have been mentioned 
in 2 questionnaires (less than 5%). 

Teachers demonstrate more adequate 
grasp of the notion; only 13% confessed ‘vague 
idea’ of the notion, and another 13% connected 
it with technical media literacy. In every other 
case media evaluation and media production 
have been consistently highlighted. 

Predictably, for third year students 3 activ-
ities in media-literacy task provision almost 
unanimously marked as ‘not acquired’/ not 
ready to use were: assessing reliability of 
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online resources, web quests and media safe-
ty. 2 more tasks with less than 15% positive 
feedback (‘can use’) have turned out to be: 
a) use of online gaming activities for instruc-
tional purposes; b) use of newspapers in a lan-
guage class. Undergraduates seem to have sim-
ilar (and even more pronounced) gaps. 

Staff questionnaires also have prominent 
lacunas as to CML activities implementation; 
of those interviewed only one colleague admit-
ted use of interactive board, 1 focused on me-
dia-safety activities (e.g. potentially dangerous 
forums and on-line groups for teens), 2 made 
use of literary transformation activities (i.e. 
making table games based on literary works) 
and none used ‘survival CML tasks’ (looking 
for discounts, feedback on films, books, ser-
vices rendered and the like).  

Let’s address the question of instructional 
lacunas (or courses that ‘do not work’). Ideally, 
the feedback given by students should pave re-
flected the entire curriculum – all courses and 
modules should have been engaged in MLE. The 
state-of-the-art situation is far from this ideal: I 
have tried to rate courses stated as most helpful 
in MLE acquisition – the result being: 

1. EGP. 
2. IT courses. 
3. Linguacultural studies, History of Eng-

lish speaking countries. 
4. Methods of teaching English as a For-

eign language. 
5. Theoretical Phonetics. 
6. School experience. 
7. CML acquisition through individual tui-

tion (scientific advisorship or projects within 
hidden curriculum). 

8. Miscellaneous disciplines. 
9. Self-taught (self-access). 
Curricular modules almost totally missing 

in the feedback as to MLE effectiveness are 
core (basic) curricular courses (with the excep-
tion of Philosophy and Mathematics, men-
tioned by 2 and 4 respondents). The number of 
teachers engaged in MLE (those mentioned in 
Section 2 at least once) is 17 for third-year stu-
dents. Undergraduates provide a more limited 
list of 14 staff. 

MLE task implementation across curricu-
lar looks even less consistent: mind maps as 
information processing tool are listed as ‘ac-
quired/mastered’ by more than 50% respond-
ents. 27 of third-year respondents ascribe mind 
mapping acquisition to 1 course/1 instructor. 
The technique seems to be never (with 2 ex-
ceptions in two questionnaires) addressed 
again. Use of distance mode for assessment, 
feedback, self-access (course web sites and the 
like) is ascribed to 4 courses. Making poster 
presentations, collages, newspapers as part of 
project work is consistently addressed by 2 
staff and hidden curriculum coordinator. 

When introducing this questionnaire I had 
a particular objective of juxtaposing what 
members of staff claim to have taught/used as 
part of MLE with what students admit to have 
learned. The result of student/staff responses 
comparison looks intriguing (to say the least). 
11 staff claim to have been using newspaper 
activities as integral part of EGP instruction; 
students attribute newspaper focused instruc-
tion to 5 staff (2 of those, including myself, do 
not ascribe this type of activities to their 
toolkit). Mind mapping as a regular procedure 
is stated by 5 staff, while students almost uni-
versally associate it with one language instruc-
tor. Addressing commercial discourse, ads 
analysis and ad busting is ticked off as part of 
regular toolkit by 9 staff while students ascribe 
it mostly to three teachers. I could proceed 
enumerating these discrepancies, even though 
the difference in other cases is less marked. 
There seems to be a certain pattern of misbal-
ance in these responses: many staff claim to 
practice instances of CML instruction; not all 
of these claims have evidence in students’ 
questionnaires. In a number of cases students 
claim to have mastered an activity with the 
help of staff who never focus on it (and report 
its regular use).  One such surprising discrep-
ancy has been 11 students reporting newspa-
per-based activities mastered in the course of 
American Studies. Unlike mind mapping, this 
has never been the focal point in my course: 
what I did, though, was giving regular ‘credibil-
ity check’ work: tasks to read highly sensation-
al/controversial/aggressive/judgmental publi-
cations and sift them for facts versus allega-
tions with the help of more credible sources 
(newspapers included). In fact, it was a heuris-
tic operational level task which might have 
had a ‘learn by doing’ effect. 

Contrary to popular belief, IT courses have 
proved to be for the most part effective in op-
erational ML formation – the average of 5 out 
of 20 media literacy activities are attributed to 
IT instructors.  

When asked to comment on challeng-
es/obstacles that impeded acquisition/use of 
the techniques presented in the grid students 
and staff produced contrasting feedback. For 
staff the major impediment is lack of time, 
next comes lack of general IT skills, and ‘not 
necessary for the course’ response. This part of 
feedback worked well for needs analysis: col-
leagues would like to make addition of digital 
stories, web-quests, language corpus tech-
niques, interactive board, and distance mode of 
instruction to their toolkit (this need can be 
easily met with the help of peer instruction 
swap-shops). For students the main obstacle is 
lack of experience in implementing tasks (what 
they need is task-based approach to LME), lack 
of consistency for CML tasks in the course of 
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instruction (‘they should be used more regular-
ly’), with ‘lack of time’ and ‘lack of IT literacy’ 
taking third and fourth position. 

To sum up, analysis of students and staff 
responses give ground for the following prelim-
inary observations: 

1) So far, unplanned and uncoordinated 
MLE effort of staff has led to a number of 
gaps, most evident of them being lack of focus 
on ethical awareness and media evaluation 
components. 

2) General effectiveness of MLE is rather 
low (52% ‘mastered’ being the best result for 
an activity; in most cases ‘mastery’ is attributed 
to 5–10 different courses and instructors, with 
1–5 students to a course). 

3) MLE task implementation lacks general 
consistency, which is reflected in students’ 
questionnaires (without any prompts or clues 
for giving this response). 

4) Courses not engaged in CML formation 
are basic module curricular courses (History, 
Psychology, Physical Education, Life Safety Ba-
sics etc.). Since these courses comprise every 
baccalaureate program at USPU they might be 
considered generally non-contributing for MLE. 

5) IT courses, often believed to be at fault 
when MLE is concerned, adequately contribute 
to media access and technical literacy skills. 
Their low productivity might be connected 
with supplying skills for which there is no fur-
ther demand (for task-based activities). 

6) Most staff have adequate grasp of CML 
notion, which they for some reason do not im-
part to students (the reason most likely being 
absence of the notion in the curriculum). 

7) Results of junior and senior student 
feedback testify to negative progress in CML 
acquisition: if not implemented regularly many 
media literacy techniques might ‘fade’ and be-
come non-identifiable for students. 

8) For students, when a technique is stated 
as ‘mastered’, it is almost automatically (with 
very few exceptions) stated as ‘ready to apply at 
school’. Students, for that matter, have a sound 
idea what ‘mastered’ is – it corresponds to oper-
ational level, not awareness level. 

9) The toolkit of MLE activities is basic, 
not to say impoverished for students and staff 
both. 4 staff were able to add tasks to the list (2 
of the activities – ‘I can create PowerPoints and 
videos’ being glaringly self-evident); as to stu-
dents, there was one extension for junior group 
and one extended list of technical literacy skills 
from a senior student. None of the groups were 
limited in time to provide responses. 

All in all, lack of communication in the 
university across disciplines studying media 
literacy results in expectedly mediocre (if not 
poor) performance. The question is what 
should underlie a more effective cross-
curricular liaison? 

There is a general universally applicable 
rule for effective content input – manner of 
presentation should be in keeping with the 
matter. In respect to MLE it means cross-
curricular approach would work on condition 
there is hierarchical system of tasks 
that address age, proficiency, core 
subject matter and the proper compo-
nent of MLE itself. Let’s take a closer look 
at these prerequisites. 

Age difference of university students has 
not so far been much of a focus, since techni-
cally all the 4 years of college refer to ‘adult’ 
audience. In practice, though, freshmen audi-
ence is markedly dissimilar from junior stu-
dents – 3 years in academia make the differ-
ence. MLE tasks should be used discriminate-
ly, e.g. tasks: 

– recycle thematic glossary by creating a 
crossword puzzle making use of http:// 
puzzlemak-
er.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupFo
rm.asp; 

– make a poster to illustrate a workshop item; 
– design a digital story;  
– make a Wiki publication; 
– make a ‘wanted’ ad 

are tasks technically manageable for 1–4 year 
students. When applied they might turn out to 
be heuristic tasks, tools to meet a certain high-
order objective, edutainment or mere waste of 
time – depending upon age or learning experi-
ence of the target audience. 

At first glance, it would seem a trivial ob-
servation that MLE tasks we design and imple-
ment should provide more effective mastery of 
core content. However, once generous sources 
like https://namle.net/publications/media-
literacy or http://www.mediaeducation.ru/ 
akm.htm are ‘discovered’ and addressed, some 
EGP instructors turn to be voraciously indis-
criminate as to activities they introduce in a lan-
guage class. Washing off printed stuff from a 
plastic bottle and asking students to remodel 
the ad or shooting an ‘anti-tobacco campaign’ 
version of “Three Piglets and the Big Bad Wolf” 
might be fine stand-alone activities, the ques-
tion is how they fit within curricular framework.  

Within the MLE field proficiency com-
prises 2 aspects – language proficiency and 
technical literacy. To apply the general rule of 
‘one focus – one challenge’ to MLE tasks, the 
focus should be either the media text or opera-
tional challenge (mastering a new IT program), 
whereas focus on both might turn out to be 
impractical and counterproductive. E.g., shoot-
ing and presenting a 3-minute film to illustrate 
students’ experimental instruction of a treat-
ment group has proved an effective tool to 
highlight research presentation. Recording in-
terviews of guest lecturers at conferences ELTA 
URALS has hosted proved a frustrating task 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
https://namle.net/publications/media-literacy
https://namle.net/publications/media-literacy
http://www.mediaeducation.ru/akm.htm
http://www.mediaeducation.ru/akm.htm
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outmatching students’ proficiency.  
Besides, technical literacy as part of profi-

ciency is much more problematic to estimate 
than language proficiency partially due to in-
sufficient operational skills of IFL teachers. 
The ‘estimation challenge’ might be to a greater 
extent result of lack of liaison (often total) be-
tween IT teachers and EAP instructors. I think 
the problem is grounded in Federal Standard 
of Education for Pedagogy: the previous ver-
sion (2011) contained core competencies: 

– Readiness to apply main methods, ways 
and means of acquisition, storing, processing 
information, readiness to use PC as infor-
mation management device (CC-8). 

– Ability to [discriminately] use web in-
formation recourses (CC-9), 
which effectively outlined IT instructors’ do-
main; in 2015 FSE anything pertaining to 
technical literacy is conspicuously absent (or 
should be painstakingly deduced, which is not 
in keeping with documents of this type). As a 
result means of MLE are liberated from ends 
and glide ecstatically in a carefully constructed 
void. EAP colleagues often try to provide 
means of MLE, with modest success. Cross-
discipline IT and EAP integration (estimated 
by regularity of team-teaching, amount of inte-
grated classes) might be considered a core pre-
requisite for effective cross-curricular MLE. 

This brings us to a more general considera-
tion – which aspect of critical media literacy 
should be focused on and become priority for 

MLE: motivational, analytic (information-
processing skills or mature reading skills in a 
broad sense), methodological, operational or 
creativity aspect? The answer might be unex-
pectedly simple – let’s focus on the component 
that could be taught, which makes methodolog-
ical aspect the focal point for EAP instructors’ 
input. Even though facilitating creative thinking 
or fostering positive attitude is undoubtedly im-
portant (and seems to be mainstream fashion of 
pedagogy), these are aspects of blurred teacher-
learner responsibility; the more so, measuring 
motivation or creativity in most cases borders 
on mystic rites. The input an effective cross-
curricular MLE course would definitely need is a 
toolkit of applicable algorithms (analytic proce-
dures, assessment scales, anchor papers, ques-
tionnaires etc.), preferably transferrable and 
adaptable to secondary education context. 

Building a cross-curricular CMLE course 
with consistent focus on: a) type of student au-
dience; b) contextualization of CML activities 
within discipline framework; c) close integra-
tion of IT and EGP disciplines; d) focus on 
skills transferrable to other ELT contexts – 
looks the order of the day. The purpose of this 
survey was to map out needs analysis of IFL 
(USPU) academic environment. Constructing, 
implementing this course and testing its effec-
tiveness would be next stage and, consequent-
ly, perspective of research and collaborative ef-
fort of USPU staff. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные подходы к диагностике психологического бла-
гополучия. Сторонники первого направления – гедонистического – объектом своего исследования 
делают оценку выраженности положительных эмоций (счастья) и сконцентрированы на изучении 
эмоционального и когнитивно-оценочного компонентов благополучия. Второе направление – эв-
демоническое – рассматривает благополучие как показатель позитивного функционирования лич-
ности, а также сторонники этого направления дифференцируют психологическое, личностное и со-
циальное благополучие. Автор статьи концептуализирует компоненты психологического благопо-
лучия, которые отражают его сущность: положительные эмоции, мотивационная вовлеченность, 
осмысленность жизни, положительные отношения, позитивная самореализация. На основе анали-
за психологического конструкта психологического благополучия и психометрического эксперимен-
та, проведенного среди старшеклассников, был разработан опросник психологического благополу-
чия из 70-ти вопросов. В результате исследования обнаружилась взаимосвязь между отдельными 
компонентами психологического благополучия: позитивная самореализация наиболее тесно связа-
на с вовлеченностью и осмысленностью жизни. Позитивные эмоции также тесно связаны с вовле-
ченностью и осмысленностью жизни. Позитивные отношения тесно связаны с позитивными эмо-
циями, вовлеченностью и осмысленностью жизни. Личность, демонстрирующая интенсивное 
включение в мотивационный поток, находит, как правило, больше источников смысла, опираясь на 
более дифференцированную понятийную систему. В заключение автор делает вывод о том, что 
предлагаемый опросник является надежным психодиагностическим инструментом.  
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PSYCHOMETRIC INDICATORS IN THE QUESTIONNAIRE 

OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  

KEYWORDS. psychological well-being; psychological questionnaire; psychometric indicators; positive 
emotions; psychological diagnostics; methods of psychodiagnostics; meaningfulness of life; positive rela-
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ABSTRACT. The article deals with the main approaches to the diagnosis of psychological well-being. There 
are two main approaches. The first (hedonistic) one evaluates manifestation of positive emotions (happi-
ness) and focuses on the analysis of emotional and cognitive components of well-being. The second ap-
proach (eudemonic) treats well-being as an indicator of positive functioning of a personality; well-being is 
divided into psychological, personal and social. The author conceptualizes components of psychological 
well-being, such as positive emotions, motivational involvement, meaningful lifestyle, positive relations 
and positive self-realization. The author presented the results of psychometric experiments on the devel-
opment of psychological well-being questionnaire. The article discusses the correlation between the indi-
vidual components of psychological well-being. The results manifested that the positive self-realization is 
most closely associated with the engagement and the meaningfulness of life. Positive emotions are also 
closely linked with the engagement and the meaningfulness of life. Positive relationship is closely connect-
ed with positive emotions, engagement and meaningful life. The person, who showed intense engagement 
into a motivational flow, finds more sources of meaning, based on a differentiated conceptual system. As a 
result, it is concluded that the proposed questionnaire is a reliable test. 

 настоящее время проблема психо-
логического благополучия стано-

вится все более актуальной в связи с широ-
ким распространением движения позитив-
ной психологии во всем мире. Кросс-
культурные исследования под руководством 
Э. Динера, К. Питерсена, Р. Райна и К. Шел-

дона в целом охватывают более ста стран. В 
России проблема психологического благо-
получия раскрывается в отдельных эмпи-
рических исследованиях (Н. К. Бахарева, 
М. В. Бучацкая, А. В. Воронина, А. Е. Созон-
тов, П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленкова). 
Отечественные ученые касаются лишь от-

В 
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дельных аспектов субъективного и психоло-
гического благополучия личности, в то 
время как комплексных теоретико-эмпири-
ческих исследований, детально раскрыва-
ющих предикторы психологического благо-
получия личности, на взгляд автора, в оте-
чественной психологии не проводилось. 

Впервые исследование переживания 
качества жизни и психического здоровья 
было предпринято Дж. Гуриным, Дж. Веро-
вым и Ш. Фелд. В дальнейшем эти исследо-
вания были продолжены Н. Брэдберном и 
Д. Капловичем. В результате обобщения 
полученного эмпирического материала 
Н. Брэдберн разработал теорию аффектив-
ного баланса. Согласно данной теории, ба-
ланс позитивных и негативных эмоций яв-
ляется основным показателем психологиче-
ского благополучия личности.  

В результате сформировалось две пара-
дигмы исследования благополучия. Оценка 
выраженности положительных эмоций 
(счастья) стало объектом исследования пер-
вого (гедонистического) направления. В 
настоящее время сторонники этого направ-
ления ориентируются на изучение так 
называемого «эмоционального благополу-
чия», а именно на эмоциональный и когни-
тивно-оценочный компоненты благополу-
чия.  

Второе направление исследований бла-
гополучия – эвдемоническое. Сторонники 
данного направления, такие как М. Ягода, 
К. Кейес и К. Рифф акцентируют внимание 
на благополучии как показателе позитивного 
функционирования личности. При этом ис-
следователи дифференцируют психологиче-
ское, личностное и социальное благополучие. 

К. Рифф и Б. Сингер, проанализировав 
различные подходы к исследованию субъ-
ективного благополучия в разных сферах 
жизни, определили структуру психологиче-
ского благополучия, включающую такие 
переменные, как самопринятие, позитив-
ные взаимоотношения, личностный рост, 
целеустремленность, умение преуспевать в 
среде функционирования, автономия.  

Проанализировав результаты эмпири-
ческой верификации предложенной моде-
ли, К. Рифф сделала вывод о том, что пред-
ложенные измерения относятся к эвдемо-
ническим ценностям. Данная концепция 
достаточно часто используется в работах 
отечественных ученых (Л. В. Жуковская, 
П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленкова). Так, в 
исследовании Л. В. Жуковской применяется 
психодиагностическая методика, построен-
ная в рамках данной концепции. 

Другая эвдемоническая модель, разра-
ботанная Р. Райаном и Э. Диси в рамках 
теории самодетерминации, постулирует 
существовавание трех культурально незави-

симых сущностных потребностей человека, 
а именно потребностей в автономии 
(стремление к самостоятельному самоосу-
ществлению, стремление быть источником 
всех событий своей жизни), компетентности 
(стремление согласовывать свою деятель-
ность с личностным смыслом этой деятель-
ности), связанности (стремление устанав-
ливать и поддерживать открытые и довери-
тельные социальные отношения).  

Теория психологического благополучия 
М. Селигмана получила дальнейшее разви-
тие в 2011 г. В своей новой книге «Процве-
тай» он подверг критике свою собственную 
теорию подлинного счастья и существенно 
пересмотрел свою точку зрения на природу 
психологического благополучия. 

Пятью элементами психологического 
благополучия, согласно М. Селигману, явля-
ются положительные эмоции, мотивационная 
вовлеченность, личностный смысл, позитив-
ные отношения и позитивные достижения. 

Объект и методы исследования 

Автор данного исследования, проана-
лизировав структуру благополучия по 
М. Селигману, уточнил содержание и фор-
мулировки каждого из компонентов. В ре-
зультате показатели психологического бла-
гополучия были концептуализированы сле-
дующим образом.  

1. Положительные эмоции. Конструкт, 
выражающийся в позитивной эмоциональ-
ности, преобладании положительных эмо-
ций, и способность сопротивляться нега-
тивным воздействиям.  

2. Мотивационная вовлеченность. Отра-
жает степень включенности сознания в жиз-
недеятельность, заинтересованность в раз-
решении познавательных задач, любозна-
тельность и страстную вовлеченность в дея-
тельность, в которой субъект компетентен. 

3. Осмысленность жизни. Определяется 
как знание порядка, последовательности и 
цели своего существования, стремление и 
достижение достойных целей, а также чув-
ство удовлетворения, сопровождающее ре-
флексию жизненного пути.  

4. Положительные отношения. Пози-
тивная социальность, выражающаяся в 
стремлении к эмоционально близким кон-
тактам, доверии окружающим людям и уве-
ренности в положительном отношении 
большинства людей. 

5. Позитивная самореализация. Стрем-
ление к достижению, выражающемся в 
убежденности в способности реализовать 
собственный потенциал и позитивном пер-
фекционизме. 

Психологическое благополучие, по 
мнению автора, отражает единство воспри-
нимаемого уровня счастья и удовлетворен-
ности жизнью, баланса положительных и 
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отрицательных эмоций, осмысленности 
жизни, позитивных социальных отноше-
ний, мотивационной вовлеченности в соб-
ственную жизнедеятельность и позитивной 
самореализации личности.  

Результаты и их обсуждение 

На основе анализа психологического 
конструкта психологического благополучия 
был разработан опросник психологического 
благополучия (ОПБ), состоящий из 70-ти 
вопросов, 5-ти шкал (по 12 пунктов на каж-

дую шкалу). Психометрические показатели 
были рассчитаны на основе исследований 
567 старшеклассников и студентов г. Екате-
ринбурга в возрасте от 15-ти до 23-х лет. 
Показатель альфа Кронбаха равен 0,83, что 
свидетельствует о высокой надежности ме-
тодики. Показатель корреляции между от-
дельными пунктами равен 0,5. 

Показатели надежности по отдельным 
шкалам представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели надежности по отдельным шкалам 
опросника психологического благополучия 

 
 Корреляция между пунктами Альфа Кронбаха 

Положительные эмоции 0,623650 0,801747 
Мотивационная 
вовлеченность 

0,693865 0,780420 

Положительные отношения 0,555075 0,816217 
Осмысленность жизни 0,683416 0,780580 

Позитивная самореализация 0,606394 0,802781 
 
Как видно из таблицы 1, альфа Кронбаха 

варьируется от 0,780420 до 0,802781, что 
свидетельствует о высокой надежности от-
дельных шкал опросника. Наивысший пока-
затель надежности демонстрирует шкала 
«положительные отношения», выступающая 
в качестве базового показателя психологиче-
ского благополучия в юношеском возрасте. 

Проверка надежности посредством вычисле-
ния коэффициента альфа Кронбаха согласно 
М. Феру и В. Бакараку не требует процедуры 
ретеста или расщепления пунктов.  

Определив степень надежности опрос-
ника психологического благополучия, 
необходимо рассмотреть его базовые пси-
хометрические характеристики. 

Таблица 2 
Первичная статистика по отдельным шкалам 
опросника психологического благополучия 

 

Показатели Среднее 
Критерий 
Шапиро–

Вилкса 
р 

Стд. 
откл. 

Асимметрия Эксцесс 

Положительные 
эмоции 

40,7826 0,9741708 0,0000008 12,307 -0,177261 -0,8587 

Мотивационная 
вовлеченность 

41,6666 0,9719816 0,000003 10,818 -0,330169 -0,7418 

Положительные 
отношения 

40,4318 0,9800346 0,0001 11,831 -0,093748 -0,8651 

Осмысленность 
жизни 

41,1217 0,9721734 0,000003 11,125 -0,340817 -0,6618 

Позитивная 
самореализация 

41,7478 0,9654279 0,0000003 11,303 -0,442866 -0,5852 

 
Как видно из таблицы 2, средние зна-

чения по отдельным шкалам варьируют от 
40 до 42. Все шкалы соответствуют крите-
риям нормального распределения в соот-
ветствии с показателями критерия Шапи-
ро–Вилкса.  

Шкала «Положительные эмоции» имеет 
среднее значение 40,78 при стандартном от-
клонении 12,3, что свидетельствует о доста-
точно высокой вариативности данного изме-
рения. Критерий Шапиро–Вилкса равен 

0,97417 при р равном 0,0000008, что дока-
зывает нормальность распределения данной 
шкалы и ее репрезентативность. Асимметрия 
является слабой, что характерно для симмет-
ричного распределения данных. Показатели 
эксцесса также свидетельствуют о нормаль-
ности распределения данной шкалы.  

Шкала «Мотивационная вовлечен-
ность» имеет среднее значение 41,66 при 
стандартном отклонении 10,8, что является 
проявлением высокой концентрации резуль-
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татов в области мер центральной тенденции. 
Критерий Шапиро–Вилкса равен 0,97417 
при р равном 0,000003. Асимметрия являет-
ся слабой, что характерно для симметрично-
го распределения данных. Показатели экс-
цесса также свидетельствуют о нормально-
сти распределения данной шкалы. 

Шкала «Положительные отношения» 
имеет среднее значение 40,43 при стандарт-
ном отклонении 11,8, что является проявле-
нием высокой степени рассеяния результатов 
относительно среднеарифметической вели-
чины. Критерий Шапиро–Вилкса равен 
0,98003 при р равном 0,0001. Асимметрия 
близка к нолю, что характерно для абсолют-
но симметричного распределения данных. 
Показатели эксцесса также свидетельствуют 
о нормальности распределения данного ком-
понента психологического благополучия.  

Шкала «Осмысленность жизни» имеет 
среднее значение 41,12 при стандартном от-
клонении 11,1, что является проявлением 

высокой концентрации результатов в обла-
сти мер центральной тенденции. Критерий 
Шапиро–Вилкса равен 0,97217 при р рав-
ном 0,000003. Показатели эксцесса и 
асимметрии подтверждают гипотезу о нор-
мальности распределения данного компо-
нента психологического благополучия. 

Шкала «Позитивная самореализация» 
имеет среднее значение 41,66 при стандарт-
ном отклонении 10,8, что является прояв-
лением высокой концентрации результатов 
в области мер центральной тенденции. 
Критерий Шапиро–Вилкса равен 0,96542 
при р равном 0,0000003. Показатели экс-
цесса и асимметрии свидетельствуют о нор-
мальности распределения. 

Для того чтобы выяснить, насколько 
отдельные шкалы соотносятся с конструк-
том психологического благополучия, необ-
ходимо рассмотреть интеркорреляции меж-
ду шкалами опросника психологического 
благополучия. 

 
Таблица 3 

Интеркорреляции между шкалами 
опросника психологического благополучия 

 

 
Позитивные 

эмоции 
Вовлечен-

ность 
Позитивные 
отношения 

Осмыс-
ленность 

Позитивная 
самореализация 

Позитивные 
эмоции 

 0,539869 0,4894 0,555992 0,395628 

Вовлеченность 0,5398  0,4543 0,554790 0,605953 
Позитивные 
отношения 

0,4894 0,454315  0,454091 0,385256 

Осмысленность 0,5559 0,554790 0,4540  0,559454 
Позитивная 

самореализация 
0,3956 0,605953 0,3852 0,559454  

 
Анализируя таблицу 3, стоит отметить, 

что между отдельными шкалами значения 
варьируются от 0,385256 до 0,605953, что 
свидетельствует о том, что различные шка-
лы измеряют содержательно сходные, но не 
идентичные друг другу показатели, что 
означает баланс психологического благопо-
лучия. Уровень значимости коэффициентов 
корреляции равен не менее 0,01, что свиде-
тельствует о высокой статистической 
надежности показателей взаимосвязи. 

Позитивные эмоции, как видно из вы-
шеприведенной таблицы, наиболее тесно 
связаны с осмысленностью (0,555992) и во-
влеченностью личности (0,539869). Други-
ми словами, чем чаще личность испытывает 
позитивные эмоции, тем легче найти ей 
смысл жизни и тем чаще она чувствует, что 
ее жизненный путь соответствует призва-
нию. Также положительные эмоции тесно 
связаны со стремлением личности активно 
включаться в события, воздействующие на 
ее жизненный мир. Позитивная эмоцио-
нальность также довольно тесно связана с 

позитивными отношениями (0,4894) и по-
зитивной самореализацией (0,395628). На 
основании анализа данных результатов 
можно предположить, что чем чаще лич-
ность проявляет положительные эмоции, 
тем выше уверенность в том, что большин-
ство людей являются приятными людьми, 
достойными поддержания отношений с 
ними. Также положительные эмоции свя-
заны с убежденностью в том, что личност-
ный потенциал может полноценно реали-
зоваться в той социальной среде, в которой 
личность функционирует. 

Вовлеченность, как наглядно представ-
лено в таблице 3, наиболее тесно связана с 
позитивной самореализацией (0,605953). 
Этот факт свидетельствует о том, что чув-
ство мотивационного потока и внутренняя 
мотивация повышает уровень реальных до-
стижений, оказывая позитивное влияние и 
на уровень притязаний. Личность с высо-
ким уровнем способностей может нередко 
демонстрировать неуспех за счет того, что 
интеллектуальная или практическая задача 
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считается скучной. Также вовлеченность 
очень тесно связана с осмысленностью 
(0,555992) и с позитивными эмоциями 
(0,555992). Личность, демонстрирующая 
интенсивное включение в мотивационный 
поток, находит, как правило, больше источ-
ников смысла, опираясь на более диффе-
ренцированную понятийную систему. 
Стремление к интенсивным контактам и 
глубинный интерес к собеседнику повыша-
ет уровень позитивной социальности. 

Позитивные отношения в большей сте-
пени связаны с положительной эмоцио-
нальностью, то есть чем более удовлетвори-
тельны отношения личности с окружаю-
щими, тем чаще она переживает положи-
тельные эмоции. Позитивная социальность 
также позволяет находить экзистенцио-
нальный смысл жизни в теплоте и довери-
тельности отношений с близкими людьми. 

Осмысленность в равной степени свя-
зана с позитивными эмоциями, мотиваци-
онной вовлеченностью и позитивной само-

реализацией. Другими словами, осмыслен-
ная жизнь повышает положительную ва-
лентность эмоций, активность включения в 
деятельность и стремление к продуктивно-
му способу самоосуществления.  

Позитивная самореализация наиболее 
тесно связана с вовлеченностью и осмыслен-
ностью жизни. Тем самым подтверждается 
гипотеза, что для людей, воспринимающих 
мир как цепь взаимосвязанных интересных 
событий, а также как закономерное след-
ствие программируемых событий, само-
утверждение выражается в стремлении к 
первенству без чувства превосходства. 

Заключение 

На основании вышеизложенного мож-
но заключить, что опросник психологиче-
ского благополучия является статистически 
надежным и содержательно валидным ин-
струментарием диагностики эвдемониче-
ских и гедонистических компонентов пси-
хологического благополучия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

УМЕНИЙ СТРОИТЬ СУЖДЕНИЯ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старшие дошкольники; логическое мышление; суждения; умозаключения. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются особенности формирования у детей старшего дошкольного воз-
раста умений строить суждения и умозаключения. Цель статьи состоит в анализе и представлении игр 
и заданий для формирования у старших дошкольников умений строить суждения и умозаключения. В 
качестве методов исследования используются анализ психолого-педагогической, научно-методической 
и учебной литературы. Авторы отмечают, что перед тем как приступить к формированию у детей уме-
ний строить суждения и умозаключения, необходимо сформировать у них навыки следующих основ-
ных логических операций: анализа, синтеза, сравнения, сериации, классификации, обобщения, систе-
матизации. Используя общепризнанную теорию поэтапного формирования умственных действий, ав-
торы выделили этапы формирования логических приемов мышления: практический, зрительный, мо-
делирующий, внешнеречевой, умственный. Авторы отмечают, что на протекание педагогического про-
цесса существенное влияние оказывают следующие психолого-педагогические условия, способствую-
щие развитию у детей умений строить суждения и умозаключения: построено личностно-
ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, обеспечена опора на личный опыт ребенка при 
освоении им новых знаний, организована разнообразная деятельность детей, при этом ведущей дея-
тельностью является игра, создана внутренняя (познавательная) положительная мотивация через со-
здание проблемных ситуаций, ведется целенаправленное, систематичное, поэтапное формирование 
логических приемов в строго определенной последовательности. В современных программах до-
школьного образования система заданий, направленных на развитие умений строить суждения и умо-
заключения, не всегда является полной и последовательной. В связи с этим авторы подобрали игры и 
задания для формирования умений строить суждения и умозаключения. Практическая значимость со-
стоит в том, что материалы исследования могут быть использованы в практике работы педагогов ДОУ. 
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FORMATION OF THE SKILLS TO BUILD JUDGMENTS AND MAKE CONCLUSIONS 
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

KEYWORDS: children of preschool age; logical thinking; judgment; conclusion. 

ABSTRACT. The article describes the features of formation of the skills to build judgments and make conclu-
sions of children of preschool age. The purpose of the article is to analyze and work out games and tasks to 
form the skills to build judgments and make conclusions for children of preschool age. The research methods 
of the paper are analysis of psychological-pedagogical, scientific-methodical and educational literature. The 
paper underlines that before formation of skills to build judgments and make conclusions, it is necessary to 
develop the following logical operations: analysis, synthesis, comparison, seriation, classification, generaliza-
tion and systematization. Using generally accepted theory of stage-by-stage formation of mental acts, the au-
thors identified the stages of formation of the logical methods of thinking: practical, visual, modeling, verbal, 
mental. The following pedagogical and psychological conditions have a great influence on formation of chil-
dren's skills to build judgments and make conclusions: personality-oriented interaction of adults and chil-
dren, support of the personal experience of the child in the development of new knowledge, variety of activi-
ties of children where the leading activity is a game, internal (cognitive) positive motivation through the use of 
problematic situations, purposeful, systematic, and gradual formation of logical methods of thinking in a 
strict sequence. Contemporary programs of preschool education present the system of tasks to develop skills 
to build judgments and make conclusions, which is not always complete and consistent. In this regard, the au-
thors offered games and tasks to form skills to build judgments and make conclusions. The practical signifi-
cance lies in the fact that the research material can be used in the practice of a teacher. 
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а современном этапе развития об-
щества перед системой образова-

ния ставится задача воспитания человека, 
обладающего глубокими знаниями и вида-
ми деятельности, позволяющими приме-
нять знания для творческого решения воз-
никающих в процессе деятельности раз-
личного рода проблемных ситуаций. В Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования 
отмечается, что одной из задач дошкольно-
го образования является создание благо-
приятных условий развития детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями и склонностями, раз-
вития способностей и творческого потенци-
ала каждого ребенка [14], таким образом, 
становится очевидным, что оперативности 
знаний, то есть применения знаний по об-
разцу, недостаточно. Обучение должно спо-
собствовать формированию у обучающихся 
таких качеств знаний, как гибкость, обоб-
щенность, системность, которые, в основ-
ном, проявляются в умении строить сужде-
ния и умозаключения. Суждение – форма 
мышления, в которой что-либо утверждает-
ся или отрицается о предметах, их призна-
ках, их отношениях. В языке суждения вы-
ражаются с помощью предложений. Умоза-
ключение – форма мышления, посредством 
которой из одного или нескольких истин-
ных суждений, называемых посылками, по 
определенным правилам вывода получают 
заключение [4]. 

В современной психологии существуют 
различные направления исследования ста-
новления логических структур мышления. 
Все они сходятся в признании того, что ос-
новы этой структуры закладываются в до-
школьном возрасте. Это можно проследить 
в работах Л. С. Выготского [2], А. В. Запо-
рожца [6], М. В. Кралиной [7], Л. Ф. Тихо-
мировой [14] и др. В современных програм-
мах дошкольного образования [5; 11; 12] 
предприняты попытки формирования у де-
тей дошкольного возраста некоторых логи-
ческих приемов путем включения специ-
альных заданий, но при этом система зада-
ний, направленных на формирование кон-
кретных логических приемов, а также для 
развития умения строить суждения и умо-
заключения, не всегда является полной и 
последовательной. 

Таким образом, на основе анализа пси-
холого-педагогической и методической ли-
тературы по проблеме развития у детей 
старшего дошкольного возраста умений 
строить суждения и умозаключения можно 
сделать вывод о том, что данной проблеме 
не уделяется особого внимания, что под-
тверждает актуальность проблемы. 

На протекание педагогического про-
цесса существенное влияние оказывают 
психолого-педагогические условия. На ос-
нове анализа психолого-педагогической и 
методической литературы (в том числе со-
временных образовательных программ до-
школьного образования, таких как «Дет-
ство» (под редакцией Т. И. Бабаевой, 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой) [5], 
«Открытия» (под редакцией Е. Г. Юдиной) 
[11], «Радуга» (под редакцией Е. В. Соловье-
вой) [12]), нами выделены следующие пси-
холого-педагогические условия, способ-
ствующие развитию у детей умений строить 
суждения и умозаключения: 

1. Личностно-ориентированное взаи-
модействие взрослых с детьми, то есть со-
здание таких ситуаций, когда каждому ре-
бенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств, способов 
деятельности; обеспечение опоры на лич-
ный опыт ребенка при освоении им новых 
знаний [11, с. 20]. 

2. Организация разнообразной дея-
тельности (игровой, продуктивной, иссле-
довательской, учебной). При этом ведущей 
деятельностью является игра. 

3. Создание у детей внутренней (познава-
тельной) положительной мотивации через 
использование на занятии проблемных ситу-
аций, разрешение которых возможно с помо-
щью того действия, к формированию которого 
намечено приступить на данном занятии. 

4. Целенаправленность, систематич-
ность, поэтапность формирования логиче-
ских приемов в строго определенной после-
довательности [1, с. 243]. Опираясь на этапы 
развития мышления детей раннего и до-
школьного возраста (от наглядно-действен-
ного к наглядно-образному, а затем к сло-
весно-логическому), а также используя об-
щепризнанную теорию поэтапного форми-
рования умственных действий (П. Я. Галь-
перин, Н. Ф. Талызина) [13], мы выделили 
следующие этапы формирования логиче-
ских приемов мышления: 

1. Практический – ребенок действует 
непосредственно с предметами. 

2. Зрительный – ребенок только 
наблюдает за предметами, выполняя прием 
в образном плане. 

3. Моделирующий – ребенок выполня-
ет действия не с самими предметами, а их 
заместителями, моделями, использует зна-
ки (символы). 

4. Внешнеречевой – выполнение дей-
ствия со словесно заданными объектами. 

5. Умственный – выполнение действия 
в умственном плане [10, с. 132]. 

Перед тем как приступить к обучению 
дошкольников суждениям и умозаключени-

Н 
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ям, необходимо сформировать у них навыки 
следующих основных логических операций: 
анализа, синтеза, сравнения, сериации, клас-
сификации, обобщения, систематизации. Все 
указанные операции не могут проявляться 
изолированно, вне связи друг с другом. В ос-
нове более сложных операций мышления 
лежит анализ и синтез. Каждая из мысли-
тельных операций может быть рассмотрена 
как соответствующее умственное действие. 

После проведенной работы дети долж-
ны уметь:  

 выполнять анализ и синтез, называть 
свойства, знать знаки-символы, обознача-
ющие свойства: цвет, форма, размер, тол-
щина и др.; 

 кодировать и декодировать информа-
цию о свойствах предметов; 

 строить сериационные ряды из 10-ти 
и более предметов; 

 сравнивать, классифицировать и 
обобщать предметы по одному, двум или 
трем свойствам. 

Следующий этап – формирующий. На 
этом этапе педагог формирует у детей уме-
ния строить суждения и умозаключения. 
Для этого детям во время занятий, а также в 
режимные моменты предлагаются различ-
ные игры и задания. Приведем примеры 
некоторых игр и заданий. 

Для развития представлений об истин-
ных, ложных и неопределенных суждениях, 
отлично подойдет игра «Бывает – не быва-
ет». Суждения педагог придумывает сам, 
опираясь на жизненный опыт ребенка. 
Приведем примеры суждений для этой иг-
ры: 1) зимой цветут яблони; 2) на вишне 
растут шишки; 3) летом нужны сани; 4) зи-
мой река замерзает; 5) не любит Шарик яб-
локи и т.п. С помощью этой игры ребенок 
учится определять, истинны, ложны или 
неопределенны конкретные суждения по 
представлению.  

После того как ребенок определил зна-
чение истинности данных суждений, педа-
гог предлагает ребенку придумать свои ис-
тинные, ложные и неопределенные сужде-
ния. Если ребенок затрудняется, педагог 
может предложить ребенку посмотреть на 
предметы, что его окружают, и придумать 
суждения с этими предметами. С помощью 
этой игры ребенок учится формулировать 
суждения с заданным значением истинно-
сти по представлению.  

Опишем задание, которое педагог мо-
жет предложить детям для развития пред-
ставлений об истинных, ложных и неопре-
деленных суждениях: педагог показывает 
детям картинку и проговаривает предложе-
ние – однажды Незнайка и Знайка спрята-
лись во время дождя под зонтиком. После 
этого задается вопрос: Правильное это суж-

дение или нет? Если суждение неверно, то 
исправьте его так, чтобы оно стало верным. 
Затем педагог предлагает другие суждения 
по этой картинке: Незнайка спрятался под 
зонтиком, и Знайка спрятался под зонти-
ком и т.п. Необходимо иметь в виду, что ес-
ли под зонтиком нарисован только Незнай-
ка, или только Знайка, или под зонтиком 
никого нет, то высказывание ложное. По 
одной картинке педагог может предложить 
детям несколько суждений и попросить 
также исправить ошибки. После того как 
ребенок определил значение истинности 
данных суждений, педагог предлагает ему 
придумать свои истинные, ложные и не-
определенные суждения по картинке. С по-
мощью этого задания ребенок учится опре-
делять, истинны, ложны или неопределен-
ны конкретные суждения по наглядности. 

Для развития представлений об общих 
и частных суждениях можно использовать 
картинки с изображением животных. Педа-
гог дает ребенку задание определить значе-
ние истинности суждения, используя слова 
«все», «некоторые», «ни один». Например, 
перед ребенком картинка с изображением 
зайцев. Воспитатель предлагает следующие 
суждения: некоторые зайцы едят морковь, 
все зайцы белые, ни один заяц не ест капу-
сту и т.д. С помощью этого задания ребенок 
учится определять значение истинности 
конкретных общих и частных суждений по 
наглядности. Также можно попросить детей 
самим сформулировать суждения, исполь-
зуя слова «все», «некоторые», «ни один». 

Для развития у дошкольников пред-
ставлений о свойствах отношений, умения 
строить правильные умозаключения на ос-
новании свойств отношения можно исполь-
зовать различные логические задачи. 
Например: Лягушка встречала гостей. Лиса 
пришла раньше Медведя, Волк позже Зай-
ца, Медведь раньше Зайца, Сорока позже 
Волка. Кто пришел раньше всех? Кто позже 
всех? В каком порядке приходили гости?  

Если ребенок затрудняется при выпол-
нении задания, можно предложить ребенку 
выложить картинки с изображением жи-
вотных в том порядке, в котором они при-
ходили в гости к Лягушке. С помощью этого 
задания ребенок учится решать логические 
задачи об отношении между величинами. 

Для развития у дошкольников пред-
ставлений о дедуктивных умозаключениях 
детям интересны будут задания закончить 
предложение. 

Все зайцы любят капусту. Полкан не 
любит капусту. Следовательно… 

Все коты любят рыбу. Кузьма – кот. 
Значит…  

Все коты любят молоко. Шарик не лю-
бит молоко. Следовательно, Шарик… 
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С помощью таких заданий дети учатся 
строить правильные дедуктивные умоза-
ключения. 

Для формирования умения видеть и ис-
правлять ошибки в умозаключении детям 
можно дать задание, подобное данному: Гуляя 
по лесу, Незнайка увидел, как в кустах про-
мелькнул какой-то полосатый зверь. «Все тиг-
ры полосатые, – подумал Незнайка, – значит, 
это был тигр». Прав ли Незнайка? Почему? 

Эти игры и задания предлагаются де-

тям как на занятиях, так и в различных ре-
жимных моментах или во время свободной 
деятельности детей. 

Для изучения уровня сформированно-
сти у детей умения строить суждения и умо-
заключения нами были выделены крите-
рии, показатели и разработаны диагности-
ческие задания. Представим в таблице 1 
примеры заданий для диагностики уровня 
сформированности у детей умений строить 
суждения и умозаключения. 

 
Таблица 1 

Критерии, показатели и задания, определяющие у дошкольников 
уровень сформированности умений строить суждения и умозаключения 

 
Критерии Показатели Задания 

Представления 
об истинных, 
ложных 
и неопределен-
ных суждениях. 
 

Представления 
о суждениях 
и их возможных 
значениях 
истинности. 

В школе Пете задали составить рассказ про его семью, 
послушайте его и скажите, все ли верно в нем? «У меня 
очень маленькая семья: мама, папа, я и двое моих се-
стер, которых зовут Марина и Таня. Я самый старший в 
семье, мне 7 лет. Моей сестре Свете 9 лет, она ходит на 
работу, она продавец. Пока Света на работе, мама хо-
дит в школу, делает уроки и помогает Тане. Тане 17 лет 
и в этом году она заканчивает институт. Папа помогает 
маме сделать уроки и укладывает ее спать». 
Все ли верно в этом рассказе? Что неправильно? Ис-
правьте ошибки, чтобы все предложения стали вер-
ными. 

Умения определять, 
истинны, ложны или 
неопределенны кон-
кретные суждения  
по наглядности  
и по представлению. 

На столе лежат фигурки сказочных героев – (Бабы 
Яги, Дюймовочки, Мальвины, Снежной королевы, 
Чиполлино, Кощея Бесмертного), с утверждением то-
го, что у всех героев есть сердце. Детям предлагается 
ответить на вопросы (правильно, неправильно, не-
возможно определить):  
У всех героев доброе сердце? 
У Дюймовочки доброе сердце? 
У Кощея Бессмертного и Снежной королевы злое 
сердце? 
У Бабы Яги доброе сердце? 
Можно ли по внешнему виду героя определить, что у 
него доброе сердце? 

Умения изображать 
ситуацию по сужде-
нию с заданным зна-
чением истинности. 

Дорисуйте рисунок (тарелку) так, чтобы для него 
предложение – «На тарелке лежат овощи» было не-
верным. Что ты нарисовал на тарелке? Почему? 

Представления 
об общих 
и частных 
суждениях. 

Раскрытие смысла 
слов «все», «некото-
рые», «ни один». 

Нарисуйте геометрические фигуры: 6 квадратов и 3 
овала. Раскрасьте желтым цветом некоторые квадра-
ты. Сколько квадратов вы раскрасили? Почему? А как 
по-другому можно было выполнить то задание? А как 
сказать, не называя числа, сколько овалов раскраше-
но? (Ни один овал не раскрашен). 

Представления 
о причине 
и следствии,  
условных  
суждениях. 

Умения выражать 
причинно-следствен-
ные отношения в 
форме условных суж-
дений «Если…, то…»,  
«…, потому что …»,  
«…, поэтому…». 

Придумайте начало предложения: 
– Если ..., то нужно надевать теплые вещи. 
–…, поэтому он получил двойку. 
– Если..., то его нужно зашить. 
Закончи предложение: 
– Если не поливать цветы, то… 
– Появились лужи, потому что… 
– Если на небе появилась луна, то… 
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Представления 
о соединительных 
и разделительных  
суждениях. 

Раскрытие смысла 
слов «и», «или»,  
«либо, либо». 

Нарисуйте вазу, чтобы она была большая и синяя. 
Нарисуйте в ней один цветок, чтобы он был большой 
и маленький. Почему вы не смогли нарисовать такой 
цветок? Как же правильно сказать? (Нарисуйте цве-
ток, чтобы он был либо большой, либо маленький). 

Умения определять 
значение истинности 
конкретных соедини-
тельных и раздели-
тельных суждений по 
наглядности и по 
представлению, дока-
зывать свой ответ. 

Маша попросила у родителей на День рождения но-
вую куклу и сказала, что она должна быть: в желтом 
или красном платье, либо с голубыми, либо с зелены-
ми глазами, с черными и короткими волосами. 
В каком случае родители выполнили пожелание до-
чери (детям демонстрируются картинки)? 

Света отправилась в магазин за помидорами, чтобы 
приготовить салат. Ей нужно купить красные и мяг-
кие помидоры. Она сделала все верно. Могла ли Света 
купить: зеленые твердые помидоры; красные твердые 
помидоры; зеленые мягкие помидоры? 

Умение формулиро-
вать истинные соеди-
нительные и раздели-
тельные суждения по 
наглядности и по 
представлению. 

Вставьте слова «и» или «либо»: 
1) ветер сильный … холодный; 
2) собираясь в школу, Катя выглянула в окно, чтобы 
узнать погода солнечная … пасмурная; 
3) Соня собирается поехать в театр на следующей не-
деле в среду … четверг; 
4) спелая груша сочная … сладкая. 

Представления 
о свойствах 
отношений, 
умений строить 
правильные 
умозаключения 
на основании 
свойств 
отношений. 

Умение решать 
логические задачи  
об обратном отноше-
нии между величина-
ми двух предметов  
(если a=b, то b=a;  
если a>b, то b<a). 

Закончите предложения: 
– если конфет больше, чем печенья, то печенья…; 
– если жираф выше слона, то слон…; 
– если уши у зайца длиннее, чем у лисы, то у лисы…; 
– если свинья тяжелее козы, то коза…; 
– если детский сад слева от школы, то школа… 

Умения решать  
логические задачи  
об отношении между 
двумя величинами,  
если известны их 
отношения с третьей 
величиной  
(если a=b, b=c, то a=c; 
если a>b, b>c, то a>c). 

Решите задачи: 
1. Медведь больше лисы, лиса больше зайца. Кто са-
мый большой? 
2. Миша сильнее Толи, Толя сильнее Славы. Кто са-
мый сильный? Кто самый слабый? 

Представления 
об индуктивных 
умозаключениях. 

Умения проводить  
индуктивные  
доказательства.  

Докажите, что синий карандаш самый короткий. 
Каждый карандаш сравнивается с синим карандашом 
по длине, проверяется, что данное отношение выпол-
няется для каждого карандаша. 

Представления 
о дедуктивных 
умозаключениях. 

Умения видеть  
и исправлять ошибки 
в умозаключениях. 

Чиполлино гулял по лесу и увидел, как из-под куста 
торчит длинный пушистый хвост. «У всех лис длин-
ный пушистый хвост, – подумал Чиполлино, - значит, 
под кустом спряталась лиса». Прав ли Чиполлино? 
Почему? 

Представления 
об умозаключе-
ниях по анало-
гии. 

Умения устанавливать 
отношения между по-
нятиями, подбирать 
понятия по аналогии, 
по наглядности и по 
представлению. 

Среди пяти слов найди то, которое подходит: 
1) к слову курица, как корова к теленку: 
Корова – теленок, курица – (курятник, пшено, яйцо, 
цыпленок, петух); 
2) к слову собака, как курица к курятнику: 
Курица – курятник, собака (щенок, будка, кость, 
ошейник, цепь). 

 
В данной таблице первые четыре кри-

терия и связанные с ними показатели опре-
деляют уровень сформированности умений 
строить суждения, а последние четыре – 
строить умозаключения. Данные задания 
предлагаются детям индивидуально в сво-
бодное от занятий время. Результаты вы-

полнения детьми заданий фиксируются пе-
дагогом в специальном протоколе диагно-
стики. Каждый критерий оценивается по 3-
балльной шкале: если ребенок правильно 
выполнил задание (или несколько заданий, 
если они имеются на определенный крите-
рий) и смог объяснить свой выбор – 3 бал-
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ла. Если ребенок правильно выполнил за-
дание, но объяснить не смог (хотя бы 1 зада-
ние) – 2 балла. Если ребенок правильно вы-
полнил задание при помощи наводящих во-
просов (хотя бы 1 задание) – 1 балл. Если ре-
бенок выполнил задание неверно или вооб-
ще не смог выполнить задание – 0 баллов. 

Уровни сформированности умений 
строить суждения и умозаключения опреде-
ляются количеством набранных баллов. 
Каждому уровню соответствуют качествен-
ные характеристики, которыми обладает ре-
бенок. 

Ребенок с высоким уровнем (19–24 бал-
лов) сформированности умения строить 
суждения и умозаключения обладает следу-
ющими качествами: сформированы пред-
ставления об истинных, ложных и неопреде-
ленных суждениях, об общих и частных суж-
дениях, о причине и следствии, условных 
суждениях, о соединительных и раздели-
тельных суждениях, о свойствах отношений; 
сформированы умения строить правильные 
умозаключения на основании свойств отно-
шений. Ребенок владеет умениями прово-
дить индуктивные доказательства. Сформи-
рованы представления о дедуктивных умо-
заключениях, об умозаключениях по анало-
гии. Может объяснить свой выбор. 

Ребенок со средним уровнем (13–18 
баллов) сформированности обладает таки-
ми качествами, как: в достаточной степени 
сформированы представления об истинных, 
ложных и неопределенных суждениях, об 
общих и частных суждениях, о причине и 
следствии, условных суждениях, о соедини-
тельных и разделительных суждениях, о 
свойствах отношений; сформированы уме-
ния строить правильные умозаключения на 
основании свойств отношений. Ребенок 
владеет умениями проводить индуктивные 
доказательства. Сформированы представ-
ления о дедуктивных умозаключениях, об 
умозаключениях по аналогии. Однако он не 
может объяснить свой выбор или объясняет 
при помощи наводящих вопросов взрослого. 

У ребенка с низким уровнем (0–12 бал-
лов) сформированности умений строить 

суждения и умозаключения не сформиро-
ваны или сформированы в недостаточной 
степени представления об истинных, лож-
ных и неопределенных суждениях, об об-
щих и частных суждениях, о причине и 
следствии, условных суждениях, о соедини-
тельных и разделительных суждениях, о 
свойствах отношений, не сформированы 
умения строить правильные умозаключе-
ния на основании свойств отношений. Ре-
бенок слабо владеет умениями проводить 
индуктивные доказательства. Сформирова-
ны представления о дедуктивных умоза-
ключениях, об умозаключениях по анало-
гии. Ребенок выполняет задание при помо-
щи наводящих вопросов взрослого. 

Анализ результатов показал, что уро-
вень сформированности умений строить 
сужения и умозаключения после проведения 
формирующей работы у дошкольников по-
высился. Дети научились самостоятельно 
определять возможные значения истинно-
сти, могут формулировать суждения, изоб-
ражать ситуацию с заданным значением ис-
тинности. При помощи наводящих вопросов 
взрослого раскрывают смысл слов «все», 
«некоторые», «ни один». Самостоятельно 
выражают причинно-следственные отноше-
ния в форме условных суждений. Без за-
труднений определяют значения истинности 
конкретных соединительных и разделитель-
ных суждений. При помощи наводящих во-
просов взрослого решают логические задачи 
об отношении между двумя величинами, ес-
ли известны их отношения с третьей вели-
чиной. Аргументируют суждения для каждо-
го отдельного элемента конечного множе-
ства. При помощи наводящих вопросов 
взрослого видят и исправляют ошибки в 
умозаключениях. Самостоятельно устанав-
ливают отношения между понятиями. Это 
позволяет сделать вывод о том, что целена-
правленное, последовательное и поэтапное 
обучение позволяет сформировать у детей 
умения строить суждения и умозаключения, 
а также способствует общему развитию детей 
старшего дошкольного возраста. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная проблема формирования ценностных ориента-
ций подростков как основы их личностного самоопределения. Предлагается авторская методика 
«Сиюминутная ситуация», которая базируется на ситуационном подходе и соответствует концепции 
личностно ориентированного образования. В основе применения подхода лежит создание учебной 
ситуации, которая также носит воспитательный характер и позволяет придать личностный смысл 
изучаемому объекту. Методика реализована в виде учебно-методического пособия, которое может 
быть использовано на уроках иностранного языка, а также русского языка и литературы. Цель дан-
ного пособия – помощь учителю филологических дисциплин в работе по достижению личностных 
результатов обучения учеников и формированию системы ценностных ориентаций в частности. 
Учебно-методическое пособие представляет собой набор карточек, каждая из которых содержит две 
ситуации для обсуждения, их анализа и решения. Технология применения методики предполагает 
использование различных методов и приемов организации работы по формированию личности 
обучающегося. Суть методики заключатся в ежеурочном использовании карточек с представлен-
ными учебными ситуациями, что ведет к активизации внутренних смыслов изучаемого материала 
через возможность выразить собственную позицию и аргументировать ее. Регулярное применение 
методики способствует формированию ключевых ценностей личности, повышает устойчивость си-
стемы ценностно-смысловых ориентаций, а также развивает коммуникативную компетенцию обу-
чающихся. Методика прошла апробацию на достаточной выборке учащихся. В статье представлены 
результаты этого эксперимента, который показал значительные позитивные изменения в аксиоло-
гической системе личности учащихся, что свидетельствует об эффективности применения методи-
ки «Сиюминутная ситуация». 
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ABSTRACT. The article studies the urgent problem of formation of value orientations of teenagers as 
bases of their personal self-determination. The author's method "Momentary situation" which is 
based on situation approach and corresponds to the conception of personality orientated education is 
offered. Creation of an educational situation is the cornerstone of application of this approach, it al-
lows to give personal sense to the studied object. The method is realized in the form of an educational 
and methodological manual which can be used at the lessons of a foreign language, inclusinf Russian 
and Russian Literature. The purpose of this manual is to provide some help to the teacher of philolog-
ical subjects to achieve personal results of training by pupils and to form a system of value orienta-
tions. The educational and methodological manual represents a set of cards, each of which contains 
two situations for discussion, their analysis and the decision. The technology of application of the 
method assumes the use of various methods and ways of the organization of work on formation of the 
identity of the student. The essence of the technique is to use one card containing educational situa-
tions every lesson that leads to activization of internal meanings of the studied material through an 
opportunity to express one’s own opoinion and to reason it. Regular application of the method pro-
motes formation of key values of the personality, increases stability of the system of values and orien-
tations, and develops communicative competence of students. The method has been tested on a selec-
tion of students. The results of this experiment which showed considerable positive changes in axio-
logical system of the identity of students are presented in article. They prove "Momentary situation" 
to be an efficient method.  
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тановление личности в условиях 
современного общества связано с 

деформацией ее духовного потенциала, 
умышленной подменой ценностей в 
информационном пространстве. Такие 
условия требуют от личности умения 
критически относиться к действительности, 
твердой жизненной позиции и устойчивой 
системы ценностных ориентаций, которая, 
в свою очередь, является важной основой 
личностного самоопределения. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что традиционные 
классические подходы к проблеме форми-
рования ценностных ориентаций изучены в 
достаточной степени. Однако снижение 
уровня нравственной культуры личности, 
отсутствие устойчивого ценностного отно-
шения к окружающему миру показывают 
актуальность поиска новых способов реше-
ния этой проблемы. 

Рассмотрим подробнее, как ценности 
влияют на отношения личности и общества 
и как они соотносятся с его целями. Опре-
делим понятия «ценность» и «ценностные 
ориентации». 

Ценность – положительная или отри-
цательная значимость объектов окружаю-
щего мира, определяемая не их свойствами, 
а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребно-
стей, социальных отношений. В нравствен-
ных принципах, идеалах, установках и це-
лях отражаются критерии оценки этой зна-
чимости [4]. Ценностные ориентации – от-
ражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве основных 
жизненных целей и мировоззренческих 
ориентиров, являющихся одним из регуля-
торов деятельности личности [5]. И. В. Дуб-
ровина, рассматривая готовность к лич-
ностному самоопределению, понимает его 
как сформированную систему представле-
ний о своих правах и обязанностях, мораль-
ных принципах и убеждениях, умения ана-
лизировать жизненный опыт, расставлять 
приоритеты ценностей окружающей дей-
ствительности и своих желаний, осознание 
своего места в настоящем и будущем [2].  

Ценностная ориентация обеспечивает-
ся умением соотносить поступки с приня-
тыми этическими принципами, знанием 
моральных норм, ориентацией в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях, 
принятием общекультурных ценностей (се-
мьи, дружбы, природы, Родины), нрав-
ственных ценностей (доброты, справедли-
вости, любви и др.). 

Ценностные ориентации связаны с 
ценностными ориентирами личности 
ученика, его оценкой мира и умением 

ориентироваться в нем, понимание своего 
предназначения, выбором его целей и 
смыслов своих действий, принятием 
решений. Эти способности обеспечивают 
самоопределение ученика в различных 
ситуациях в учебе и в жизни [13].  

Формированию системы ценностных 
ориентаций как основы личностного 
самоопределения индивида стоит уделять 
внимание уже в подростковом возрасте, 
когда личность подвержена наибольшему 
влиянию извне и имеет подвижную систему 
ценностей. К тому же в современной обще-
образовательной школе наблюдается тен-
денция, при которой большое внимание 
уделяется учебной составляющей в ущерб 
воспитательной образовательного процесса. 
Эффективным способом решения этой про-
блемы является использование воспита-
тельного потенциала изучаемых предметов. 

Проблема формирования ценностных 
ориентации личности в условиях воспита-
тельной системы разрабатывались учены-
ми: Е. И. Артамоновой, Л. В. Байбородовой, 
И. Ф. Исаевым, Б. Т. Лихачевывм, Н. Д. Ни-
кандровым, В. А. Сластениным и др. Ис-
пользование образовательного простран-
ства школы для воспитания ценностных 
ориентаций обучающихся рассмотрены в 
работах И. В. Бабуровой, Д. Л. Григоренко, 
Л. А. Кружковой, А. А. Кухтина, Е. Ф. Ящен-
ко и др. Решения проблемы воспитания 
личности в учебной деятельности представ-
лены в трудах В. С. Аксенова, В. В. Краев-
ского, О. И. Томенко, О. А. Чернухи, 
Е. П. Шевчук и др.). 

Одним из эффективных подходов в 
воспитании личности ученика является си-
туационный подход. Ситуационный под-
ход – образовательная концепция, в основе 
которой лежит создание ситуации, направ-
ленной на формирование определенных 
компетенций учащихся. В основе примене-
ния подхода лежит создание учебной ситу-
ации на уроке. Учебная ситуация – это осо-
бая структурная единица учебного процес-
са, в которой ученики с помощью учителя 
обнаруживают предмет своего действия, ис-
следуют его, совершая разнообразные учеб-
ные действия. Учебная ситуация – это такой 
фрагмент урока, в котором, выполняя зада-
ние, ученик совершает действия, которые 
далее станут его собственными, превратятся 
в его собственные приобретения, станут ос-
новой его развития [8].  

В. В. Сериков рассматривает создание 
личностно ориентированной ситуации на 
уроке, которая требует обращения к лично-
му опыту ребенка, как основу личностно 
ориентированного обучения. Обращение к 
субъектному опыту действуют на мотива-

С 
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цию, от которой зависит глубина и проч-
ность знаний. Такая ситуация является 
также ситуацией обретения опыта, которая 
связана с проектированием способа жизне-
деятельности учеников, в соответствии с его 
развитием, актуализирует силы саморазви-
тия ученика. Учебная ситуация может со-
держать следующие компоненты: нрав-
ственный выбор, постановка целей, реали-
зация ролей, самоанализ и самооценку, от-
каз от прежних и принятие новых ценно-
стей, осознание своей ответственности [11].  

Опираясь на вышеупомянутые дости-
жения по решению данной проблемы, мы 
разработали методику формирования си-
стемы ценностных ориентаций личности на 
уроках иностранного языка «Сиюминутная 
ситуация». Иностранный язык при исполь-
зовании коммуникативной методики обу-
чения является, в первую очередь, сред-
ством общения, что позволяет применять 
разнообразные методы по формированию 
личности. Цель нашей методики – помощь 
учителю филологических дисциплин в ра-
боте по достижению личностных результа-
тов обучения учениками основной школы, в 
частности становлению системы ценност-
ных ориентаций обучающихся. Название 
методики отражает способ ее применения, 
то есть использование заранее подготов-
ленной ситуации, соответствующей теме 
занятия в конкретный момент на уроке. 

На основе методики сформировано 
учебно-методическое пособие, которое 
представляет собой комплект карточек с 
учебными заданиями или ситуациями, ко-
торые учитель по своему усмотрению ис-
пользует на уроке. В каждой карточке пред-
ставлены два различных метода, их можно 
использовать в качестве отдыха на уроке, 
смены вида деятельности, паузы или для 
начала урока. В комплект входит более 100 
карточек. Задача учителя – перед самым 
уроком или в процессе планирования урока 
достать любую карточку и определить, как 
можно включить данные методы в занятие. 
Карточки распределены по категориям.  

Категория «Семья. Дружба» способ-
ствует формированию у подростков пред-
ставления о семье, ее ценностях, взаимоот-
ношениях между близкими людьми и дру-
зьями. Категория «Спорт, здоровый образ 
жизни, здоровье» развивает правильное от-
ношение к здоровому образу жизни и про-
ведению досуга. Категория «Россия, Роди-
на» воспитывает чувство патриотизма и 
гордости за свою страну, знакомит с зани-
мательными фактами. Категория «Этикет, 
досуг, культура» развивает эстетическое 
мировоззрение учащихся, формирует по-
нимание культурного поведения. Категория 
«Образование, школа» помогает в станов-

лении позитивного отношения ученика к 
своей школе и образованию в целом, зна-
комит с приемами самообразования и со-
временной тенденцией обучения в течение 
всей жизни. Категория «Страны, языки, ис-
тория» расширяет кругозор учащихся, вос-
питывает толерантное отношение к пред-
ставителям других культур и национально-
стей, мотивирует на изучение иностранных 
языков. Категория «Человек, его внешность 
и характер» вырабатывает толерантное от-
ношение к другим людям, умение оцени-
вать и ценить их характер и внешность. Ка-
тегория «Природа, экология» развивает 
экологическую культуру ученика.  

В каждой категории представлены раз-
личные методы и приемы организации ра-
боты по формированию личности: описа-
ние картинки проблемного характера, во-
просы для проблемной дискуссии, диало-
гов, прием «А верите ли Вы что?», прием 
«Объясни пословицу», темы для сочине-
ний, вопросы о будущем и настоящем с ар-
гументацией, постановка проблемы на 
примере сопоставления фактов, задания на 
абстрагирование, ассоциации.  

Описание картинки проблемного ха-
рактера относится как к словесным, так и 
наглядным методам обучения и воспита-
ния. В наборе есть иллюстрации, на каждой 
из которых представлена ситуация про-
блемного характера. Например, фотогра-
фия из СМИ, где дворники собирают сухие 
листья во флаг РФ. Предлагается обсудить 
сложившуюся проблему. Прием «Объясни 
пословицу» помогает не только сформиро-
вать коммуникативную компетенцию, осно-
ванную на сравнении двух народных мудро-
стей на разных языках, но и расширить 
ценностно-смысловую сферу путем разъяс-
нения собственной позиции в данном во-
просе. Пример задания: «Объясните: “Если 
пытаешься угодить всем, то никому не уго-
дишь”». Прием «А верите ли Вы что?» 
представляет ученикам невероятные факты 
действительности, которые помогают рас-
ширить кругозор и сформировать интерес к 
изучению той или иной области знаний. 
Например, «Верите ли Вы, что можно изу-
чать по 100 иностранных слов за день?»; 
далее кратко разбирается информация о 
методе мнемотехник. Вопросы о будущем с 
аргументацией позволяют сформировать в 
сознании ученика его представление о соб-
ственном жизненном плане, сформулиро-
вать конкретные цели на будущее. Пример 
задания: «Порассуждать на тему: “К чему 
нужно стремиться?”». Вопросы о настоящем 
помогают ученику лучше понять себя, свою 
систему ценностей и мотивов. Например, 
предложить ученикам ответить на вопрос: 
«Кто Я?», предварительно подумав в тече-
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ние 1–2 минут. Задания на абстрагирование 
и ассоциации предусматривают вопросы 
следующего содержания: «Какие ассоциа-
ции возникают у Вас, когда Вы слышите 
слова СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ВЫБОР?». Они помогают ученику осознать 
ценность и значимость тех или иных явле-
ний действительности, а также понять их 
новое для себя значение.  

Все вышеперечисленные методы и при-
емы могут быть использованы для беседы, 
где ученик высказывает свое суждение с ар-
гументацией и личной позицией, или же для 
проблемно-ценностной дискуссии. Все мето-
ды и приемы, представленные в методике, 
являются интерактивными, то есть предпо-
лагают взаимодействие учителя и учеников 
между собой. Однако пассивное поведение 
ребенка на уроке, отказ от ответа или приня-
тия участия в дискуссии не исключают до-
стижения вышеупомянутых результатов, по-
скольку даже если ученик не высказывает 
свою позицию вслух, он формирует ее в сво-
ем сознании, что также влияет на его систему 
ценностно-смысловых ориентаций.  

Представленная нами методика про-
шла апробацию на базе муниципального 
образовательного учреждения «Островец-
кая средняя общеобразовательная школа» 
Раменского района Московской области. В 
эксперименте приняли участие 191 ученик 
12–15 лет 6–8 классов и 5 учителей ино-
странного языка, школьный психолог, 9 
классных руководителей. Учителям ино-
странного языка предлагалось использовать 

методику «Сиюминутная ситуация» каж-
дый урок на протяжении учебного года. 
Были сформированы две группы: экспери-
ментальная – 107 человек и контрольная – 
84 человека, в которой не применялась 
данная методика.  

Диагностика результатов исследования 
проводилась в начале и в конце учебного 
периода с помощью следующих методик ис-
следования: шкала терминальных и ин-
струментальных ценностей (М. Рокич) и 
опросник «Личностный рост» (П. В. Степа-
нов, И. В. Степанова).  

Шкала терминальных и инструмен-
тальных ценностей М. Рокича является ме-
тодикой изучения системы ценностных 
ориентаций методом ранжирования. Мето-
дика позволяет уловить индивидуальную 
закономерность формирования ценностных 
ориентаций или же предположить несфор-
мированность системы ценностей. 

С помощью опросника удалось опреде-
лить уровень устойчивости системы цен-
ностных ориентаций на основании структу-
рирования ответов и выявления законо-
мерностей объединения ценностей в груп-
пы:  

– устойчивая (наибольшее количество 
закономерностей); 

– среднеустойчивая (меньшее количе-
ство закономерностей); 

– неустойчивая (отсутствие закономер-
ностей). Результаты представлены в табли-
це 1 через тире до и после эксперимента. 

 
 

Таблица 1 
Уровни устойчивости системы ценностных ориентаций 

 

Уровни 
устойчивости системы 

ценностных ориентаций 

Количество человек с данным уровнем 
в процентном соотношении 

Экспериментальная группа 
(до – после) 

Контрольная группа 
(до – после) 

Устойчивый 28,5% – 30,5% 27,5% – 28% 

Среднеустойчивый 38,1% – 42,5% 39% – 40,3% 

Неустойчивый 33,4% – 27 % 33,5 % – 31,7% 

 
Устойчивая система ценностных ориен-

таций помогает сформировать твердую жиз-
ненную позицию, повысить стабильность 
личности в определении собственного мне-
ния. Как видно из таблицы, в эксперимен-
тальной группе устойчивость системы цен-
ностных ориентаций повысилась значитель-
но больше, чем в контрольной группе. Это 
свидетельствует о формировании значитель-
ной доли закономерностей в системе цен-
ностных ориентаций, что расширяет воз-
можности личности в выражении собствен-
ной позиции с опорой на ее базовые ценно-

сти. 
Также удалось выявить, какие группы 

ценностей преобладают на данном этапе 
развития личности, то есть направленность 
ценностных ориентаций, что отражает жиз-
ненную позицию индивида: 

1) терминальные: конкретные или аб-
страктные, ценности профессиональной са-
мореализации, ценности личной жизни; 

2) инструментальные: этические ценно-
сти, ценности общения, ценности дела, ин-
дивидуалистические, конформистские и 
альтруистические ценности, ценности само-
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утверждения и принятия других. Результа-
ты представлены в таблице 2 через тире до 

и после эксперимента. 

Таблица 2 
Преобладание групп ценностей 

 

Ценности 
Экспериментальная группа 

(до – после) 
Контрольная группа 

(до – после) 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 

конкретные 71% – 72% 70% – 67% 

абстрактные 29% – 28% 30% – 33% 

Ценности профессиональной 
самореализации 

25% – 30% 25% – 26% 

Ценности личной жизни 75% – 70% 75% – 74% 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

Этические 11% – 10% 10% – 11% 

Ценности общения 55% – 55% 50% – 53% 

Ценности дела 34% – 35% 40% – 36% 

Индивидуалистические 40% – 35% 40% – 36% 

Конформистские 25% – 25% 23% – 26% 

Альтруистические 35% – 40% 37% – 38% 

Ценности самоутверждения 50% – 45% 50% – 49% 

Ценности принятия других 50% – 55% 50% – 51% 

 
Как видно из таблицы, в системе цен-

ностных ориентаций подростков можно 
отметить преобладание конкретных цен-
ностей над абстрактными, ценностей лич-
ной жизни над профессиональной саморе-
ализацией, ценностей общения над ценно-
стями дела и этики, а также индивидуали-
стических над альтруистическими и кон-
формистскими. 

Среди терминальных ценностей 
наибольшее количество мест в верхней 
строке списка респондентов в обоих группах 
было занято следующими ценностями: здо-
ровье, счастливая семейная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей, любовь. Среди 
инструментальных: воспитанность, чест-
ность, аккуратность, жизнерадостность. 

После применения методики в экспе-
риментальной группе в число приоритет-
ных ценностей также попали активная дея-
тельная жизнь, общественное признание, 
образованность, ответственность, терпи-
мость, твердая воля. 

В экспериментальной группе произо-
шли более значительные изменения в си-
стеме ценностных ориентаций по сравне-
нию с контрольной. Хотя эти изменения 
одинаковой направленности, то есть разви-
тие ценностно-смысловой сферы происхо-
дит в соответствии с возрастными особен-
ностями, в экспериментальной группе при-
менение методики позволило повысить 
престиж ценностей профессиональной са-
мореализации, дела, альтруистических 
ценностей и ценностей принятия других 

больше, чем это произошло в контрольной 
группе. Эти изменения не свидетельствуют 
о низкой устойчивости системы ценностных 
ориентаций подростков в эксперименталь-
ной группе, потому что происходило целе-
направленное воздействие на данную сфе-
ру, и, как видно из таблицы 1, устойчивость, 
наоборот, повысилась в силу увеличения 
количества закономерностей в преоблада-
нии ценностей.  

Опросник «Личностный рост» 
(П. В. Степанов, И. В. Степанова) позволил 
оценить изменения в отношении к выше-
упомянутым ценностям и оценить эффек-
тивность применения методики. Был выяв-
лен характер отношения школьников к сле-
дующим объектам: Отечеству, Земле, миру, 
труду, культуре, знаниям, другим людям, 
людям другой веры, национальности, свое-
му здоровью, внутреннему миру. В таблице 
3 представлены результаты исследования в 
процентном соотношении через дефис до и 
после эксперимента в экспериментальной 
группе и контрольной группе.  

Как видно из приведенной выше таб-
лицы, изменилось отношение подростков к 
общечеловеческим ценностям, особенно в 
экспериментальной группе: мы видим зна-
чительное увеличение количества человек с 
устойчиво-позитивным и ситуативно-
позитивным отношением к другим людям и 
людям другой национальности и веры (что 
также отмечалось при диагностике с помо-
щью методики М. Рокича), отмечается по-
вышение устойчиво-позитивного отноше-
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ния к Отечеству. Данный факт говорит об 
эффективности применения методики в це-
лях патриотического воспитания, несмотря 

на использование иностранного языка как 
базы ее использования. 

Таблица 3 
Отношение к объектам действительности 

 

Объект / 
отношение к 

нему 

Устойчиво-
позитивное 

Ситуативно-
позитивное 

Ситуативно-
негативное 

Устойчиво-
негативное 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Отечество 
48%–
58% 

45%- 
47% 

52% - 
42% 

55%-
53% 

0 0 0 0 

Земля 
34%-
42% 

40%-
40% 

66%-
58% 

60%-
60% 

0 0 0 0 

Мир 17%-15% 
28%- 
23% 

76%-
79% 

67%-
70% 

7%-6% 5%-7% 0 0 

Труд 
56%-
60% 

48%-
48% 

44%-
40% 

52%-
52% 

0 0 0 0 

Культура 
37%-
40% 

33%-
32% 

63%-
60% 

67%-
68% 

0 0 0 0 

Знания 17%-20% 
20%-
20% 

78%-
80% 

74%-75% 5%-0 6%-5% 0 0 

Другие люди 
32%- 
29% 

28% - 
29% 

59%-
63% 

62%-
64% 

7%-7% 7%-5% 2%-1% 3%-2% 

Люди другой 
веры, нацио-

нальности 
10%-10% 13%-15% 

55%-
76% 

54%- 
55% 

20%-7% 18%-16% 15%-7% 15%-14% 

Здоровье 
12%- 
12% 

14%- 
12% 

80%- 
85% 

76%- 
78% 

8%-3% 10%-10% 0 0 

Внутренний 
мир 

38%- 
45% 

40%- 
39% 

56%- 
54% 

54%- 
56% 

5%-1% 4%- 3% 1% - 0 2%-2% 

 
Отношение к своему здоровью и внут-

реннему миру, а также знаниям и труду (что 
также отмечалось выше в изменении систе-
мы ценностных ориентаций) также смени-
лось на устойчиво-позитивное или ситуа-
тивно-позитивное в экспериментальной 
группе, в отличие от контрольной. Это сви-
детельствует об улучшении отношения к се-
бе и формировании ценностей, способству-
ющих личностному самоопределению. 

Результаты диагностики показывают 
эффективность применения методики 
«Сиюминутная ситуация» в учебном про-
цессе. Отношение подростков к общечело-
веческим ценностям изменилось на пози-
тивное, они вышли на первый план, повы-
силась устойчивость системы ценностных 
ориентаций, что ведет к повышению уровня 
их жизнестойкости. 

Данная методика обеспечивает реали-
зацию ФГОС второго поколения, так как со-
ответствует требованиям к результатам ста-
новления личностных характеристик вы-

пускника основной школы и способствует 
достижению личностных результатов в 
процессе освоения конкретного предмета. 
Применение методики «Сиюминутная си-
туация» на уроках иностранного языка фор-
мирует чувство патриотизма и любовь к сво-
ему Отечеству, воспитывает гражданскую 
идентичность, ответственное отношение к 
учению, умение осознавать и принимать 
ценности человеческой жизни, соизмерять 
свои поступки с нравственными ценностями, 
умение уважать других, их ценности, культу-
ру и национальность и вести конструктив-
ный диалог, принимать культуру здорового 
образа жизни, заботиться об экологии и 
окружающей среде, развивает моральное со-
знание и компетентность в решении мо-
ральных проблем на основе личностного вы-
бора, коммуникативную компетентность, 
осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, развивает эстетическое созна-
ние. 
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КОММЕНТИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ:  

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комментированное чтение; анализ текста; русская литература; методика пре-
подавания литературы; методика литературы в школе; уроки литературы; старшеклассники. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлен опыт комментированного чтения произведения 
Д. Кедрина «Конь». При изучении художественной литературы в старших классах преподаватель 
очень часто сосредотачивает внимание только на целостном анализе произведения, при этом зача-
стую игнорируя доступные для школьника, по его мнению, уровни текста: лексический, культуро-
логический, исторический. Однако, как показывает практика, именно названные уровни вызывают 
у школьников проблемы. Это связано с недостаточным владением учащимися историческими зна-
ниями, слабой начитанностью и эрудированностью. Именно поэтому учитель-словесник должен 
помочь школьникам преодолеть трудности при чтении художественных произведений. Одним из 
приемов восприятия произведения и постижения авторского замысла учащимися может стать 
комментированное чтение. Методологической базой нашего исследования стали классические ра-
боты по комментированному чтению: «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”, Комментарий» 
Ю. М. Лотмана и «Палеография и текстология нового времени» С. А. Рейсера. 
Для глубинного понимания текста предлагается рассмотреть художественное произведение на не-
скольких уровнях: биографическом, лексическом, историческом и уровне заглавия. Это поможет 
учащимся сделать анализ текста точным, обогатит их кругозор. На наш взгляд, отталкиваясь имен-
но от «обычного» на первый взгляд приема – комментированного чтения, – можно прояснить глу-
бинный смысл литературного произведения. 
В качестве материала нами была выбрана повесть в стихах Дмитрия Борисовича Кедрина (1907–
1945) «Конь» (1940), поскольку именно данный текст позволит наглядно показать эффективность 
приема комментированного чтения. Это художественное произведение можно отнести к «забытой» 
литературе: оно не включено ни в одну учебную хрестоматию. Данная повесть в стихах забыта неза-
служенно: как нам видится, она представляет интерес и с точки зрения содержательной составля-
ющей (проблематика, связь с историей), и с точки зрения формального построения (жанр, компо-
зиция, стиль). Из всего вышесказанного вытекает цель исследования – на примере комментирова-
ния повести в стихах Д. Б. Кедрина «Конь» показать возможности данного приема пояснения худо-
жественного произведения в рамках школьной аудитории.  

Afanasyev Anton Sergeevich,  
Candidate of Philology, Associate Professor, Department of  Russian and World literature, Kazan Federal University, Russia. 

Zinnatullina Zulfiya Rafisovna,  
Candidate of Philology, Associate Professor, Department of  Russian and World literature, Kazan Federal University, Russia. 

Popp Irina Sergeevna, 
Post- graduate Student of the Department of Advertising and Public Relations, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 
Russia. 

Ustinova Olga Alexandrovna,  
Teacher of Russian and Literature, School №10, Zelenodolsk, Russia. 

READING AND COMMENTS AT LITERATURE LESSONS 

IN MIDDLE AND HIGH SCHOOL:  

TRADITIONAL TECHNIQUES IN MODERN WORLD 

KEYWORDS: reading and comments; text analysis; Russian literature; methods of teaching Literature; 
methods of teaching Literature at school; Literature lesson; high school student. 

mailto:a.s.afanasyev@mail.ru
mailto:zin-zulya@mail.ru
mailto:poppirina87@gmail.com
mailto:o.a.ustinova@mail.ru


ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  52 

ABSTRACT. This article presents the experience of reading and commenting of the story «Horse» by D. Ked-
rin. In the study of literature in high school the teacher often focuses only on holistic analysis of the work, of-
ten ignoring the analysis of the levels of the text, which are in his mind too easy for high school students: lexi-
cal, cultural and historical. However, as practice shows, these levels cause students a lot of problems. This is 
due to insufficient knowledge of history, lack of background knowledge and poor erudition. That is why the 
teacher of literature should help students overcome difficulties in reading literary works. One of the methods 
of perception and comprehension of works of literature is reading and commenting. The methodological basis 
of our study is made of the works of Yu.M. Lotman (“Eugeny Onegin” by A.S. Pushking: Reading and Com-
menting) and S.A. Reiser (Contemporary Paleography and Texts Study). 
For in-depth comprehension, it is recommended to analyze the text on different levels: biographical, lexical, 
historical and the level of the title. This will help students to make an accurate analysis of the text, enrich their 
horizons. In our view, it is the «classical» analysis of the text - reading and commenting– that can reveal the 
deeper meaning of the literary work. 
The material for this research is the story “Horse” by Dmitri Kedrin (1907-1945), since it will allow to demon-
strate the effectiveness of the method of reading and commenting. This artwork can be attributed to the «for-
gotten» literature: it is not included in any textbook. This story in verse is undeservedly forgotten: as we see it, 
it is of interest in terms of the content component (issues, communication with the history), and from the 
standpoint of the formal construction (genre, composition, style). The goal of this paper is to analyse the story 
“Horse” with the use of the method of reading and commenting to reveal the potential of this method. 

ема данной статьи возникла после 
случая, который произошел на ре-

гиональном этапе Всероссийской олимпиа-
ды по литературе 2015–2016 гг. Материалом 
для анализа прозаического текста в 11 клас-
се был рассказ И. Бабеля «Ди Грассо» 
(1937). При рассмотрении образа актера, 
возглавляющего труппу, некоторые участ-
ники олимпиады отметили в нем такие чер-
ты, как легкомыслие и даже распущенность. 
Члены экспертной комиссии не могли по-
нять, почему был сделан такой вывод. В од-
ной работе все же встретился пример из 
текста, подтверждающий мысль учащихся. 
Фраза была приведена следующая: «Трагик 
после приезда отправился с кошелкой на 
базар. Вечером – с другой кошелкой – он 
явился в театр» [1, с. 147]. Но опять было не 
совсем ясно, в чем здесь непристойность 
поведения: актер приехал в другой город и, 
чтобы купить продукты на всю труппу, идет 
на базар. И вдруг одного из членов комис-
сии озарило: днем Ди Грассо ходит с одной 
кошелкой, а вечером – с другой! Учащиеся 
знали только одно, просторечное значение 
этого слова (девушка, женщина), которое 
сейчас, кстати говоря, достаточно часто ис-
пользуют в своем лексиконе подростки. А 
вот о кошелке – небольшой сумке – учащи-
еся узнали только на разборе заданий от 
председателя комиссии. 

Эффект оказался комическим, но это 
был смех сквозь слезы. Данный факт еще 
раз явился подтверждением того, что со-
временные учащиеся (причем, не обычные 
школьники, а участники региональной 
олимпиады по литературе) совершенно не 
знакомы с лексикой, реалиями, культурой, 
бытом прошедших времен (единицы отме-
тили неповторимую одесскую атмосферу, 
которой пропитан бабелевский текст). По-
добные ошибки, на наш взгляд, может 
предотвратить использование на уроках ли-

тературы приема комментированного чте-
ния. В учительский ИКТ-век этот прием от-
носится к разряду традиционных, невыиг-
рышных, «незрелищных», но именно с по-
мощью него, как нам кажется, текст должен 
стать более понятным и доступным школь-
нику. Кроме того, наша мысль подтвержда-
ется достаточно частотным обращением со-
временных методистов, теоретиков и прак-
тиков именно к этому виду работ [2, с. 10]. 

Комментарий – прежде всего поясне-
ние, а точнее «прояснение», каких-либо не-
понятных слов и фраз, описаний, историче-
ских событий, имен собственных и т.д. В ка-
честве основных трудов по методологии 
комментированного чтения можно отме-
тить две монографии. Первая – фундамен-
тальное исследование С. А. Рейсера «Палео-
графия и текстология нового времени». 
Нам показалась принципиально важной 
следующая фраза ученого: «Независимо от 
того, для какой читательской категории 
комментарий предназначен, он не пред-
ставляет собой чего-то автономного от тек-
ста, а подчинен ему – он должен помочь чи-
тателю понять текст. Комментарий – сател-
лит текста» [11, с. 293]. Действительно, ос-
новная функция комментария – вспомога-
тельная, он обязан сделать доступным, яс-
ным, понятным другой текст. Если же ком-
ментарий не достигает этой цели, значит, 
он составлен не верно. И в то же самое вре-
мя комментарий не должен затмить, заме-
нить исходный художественный текст. 

Вторым монументальным изданием 
стало для нас пособие для учителя 
Ю. М. Лотмана «Роман А. С. Пушкина “Ев-
гений Онегин”. Комментарий». В своей ра-
боте он дает два типа пояснений. Первый 
вид подобных пояснений – текстуальный. 
Как пишет литературовед, «такое объясне-
ние является необходимым условием любо-
го читательского понимания произведения. 

Т 
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Никто – не только исследователь или пре-
подаватель, но и простой читатель – не 
имеет права претендовать на сколь-либо 
полное понимание произведения, если 
ограничился той степенью проникновения 
в текст, которая обеспечивается знанием 
русского языка и здравым смыслом, и пре-
небрег расшифровкой намеков, обнаруже-
нием скрытых цитат и реминисценций, ес-
ли не знает реалий быта, не чувствует сти-
листической игры автора. Другой вид пояс-
нения – концепционный <курсив автора – 
А. А. и др.>. Здесь, опираясь на понимание 
текста, исследователь дает разного рода ин-
терпретации: историко-литературные, сти-
листические, философские и др. Первый 
вид пояснений дается в комментарии, вто-
рой – в теоретических исследованиях: ста-
тьях и монографиях» [12, с. 474]. 

Учитывая данную методологию, мы 
решили создать практические рекоменда-
ции для учителя по работе над комменти-
рованным чтением художественного произ-
ведения. Материалом комментирования 
явилась повесть в стихах Д. Б. Кедрина 
«Конь». Данный выбор обусловлен не-
сколькими причинами: неизвестность авто-
ра и произведения, обилие устаревших 
слов, исторический контекст. 

Мы уже упоминали имя крупнейшего 
литературоведа ХХ в. Юрия Михайловича 
Лотмана. Обратимся еще к одной его рабо-
те – «Выход из лабиринта» [13]. В ней, ана-
лизируя роман Умберто Эко «Имя розы», 
исследователь «считывает» различные пла-
сты смыслов с «текстовой поверхности ро-
мана», тем самым вскрывая его глубинный 
смысл. Вслед за Ю. М. Лотманом мы также 
попытаемся отметить разные слои текста 
Д. Б. Кедрина, которые нуждаются в ком-
ментировании. 

Первый уровень – биографический. 
Имя Д. Б. Кедрина не упоминается в тех 
учебниках по литературе, которые нам уда-
лось найти. Поэтому начать комментарий 
было бы логично с представления краткой 
биографии этого поэта. На данном этапе 
учащимся дается задание познакомиться с 
основными вехами жизненного и творче-
ского пути поэта. Форма представления 
учащимися работы может быть разной: до-
клад, презентация, «интервью» с поэтом. 

Второй уровень – уровень заглавия. 
Человек, не читавший это произведение, 
может подумать, отталкиваясь от заглавия, 
что речь в данном произведении пойдет о 
мире животных, а точнее, о жизни какой-
нибудь лошади. Однако это не так. Выне-
сенное в заглавие слово «Конь» – фамилия 
русского зодчего XVI в. Федора Савельевича 
Коня. Именно он является главным героем 
произведения, именно его жизнь подробно 

рассказывается автором. Жизнь и творче-
ство этого русского зодчего также незнако-
мы многим читателям и, следовательно, 
тоже нуждаются в комментарии. Поэтому 
школьникам дается еще одно задание – вы-
яснить, кто такой Федор Конь. Школьники 
представляют свое микроисследование как, 
например, результат проектной деятельно-
сти. 

Третий уровень – лексический. Объ-
ясняя непонятные слова, учитель должен 
учитывать степень их важности для пони-
мания содержания текста и употребления 
их в речи. Д. Б. Кедрин стилизует свое про-
изведение «под старину». Эффекта стили-
зации автор добивается, в первую очередь, 
за счет употребления огромного количества 
устаревших слов и выражений (архаизмов, 
историзмов, устаревших названий) и 
ушедших реалий быта людей того времени. 
Учитель на данном этапе может дать следу-
ющее задание ученикам – выписать из по-
вести в стихах Д. Б. Кедрина все устаревшие 
слова и выражения и дать им объяснения. 
Для наглядного примера мы представим 
архаизмы и историзмы, найденные учени-
ками в первой главе повести: 

Било – древний сигнальный инструмент. 
Бысть – устаревшая форма глагола 

«был». 
Зодчий – архитектор.  
Зубец – выступы на крепостной стене. 
Мурза – дворянский титул в тюркских 

государствах. 
Ордынцы – жители орды. 
Пожар – здесь: старинное название 

Красной площади в Москве.  
Ратник – воин.  
Сидеть за стенами – укрываться от врагов. 
Складные домы – срубы деревянных 

домов. 
Стрельня – башня.  
Труба – здесь: Трубная площадь в 

Москве [14, с. 111–112]. 
Четвертый уровень – «историче-

ский». Исторический контекст этого про-
изведения, на наш взгляд, является самым 
«темным» местом этого произведения. По-
этому к нему нужно подойти особенно тща-
тельно. Здесь в качестве самостоятельной 
работы может быть предложен поиск цитат 
и примеров из книг прославленных русских 
историков Н. М. Карамзина, В. Н. Татище-
ва, С. М. Соловьева. 

Приведем возможный вариант «истори-
ческого» комментирования первой главы. 

Уже снежок февральский плакал,  
Трава пробилась кое-где, 
И был посол московский на кол 
Посажен крымцами в Орде. 
Орел-могильник, в небе рея,  
Видал сквозь тучек синеву –  
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Внизу мурзы Давлет-Гирея 
Вели ордынцев на Москву. 
И вышел царь, чтоб встретить с лаской 
Гостей от града вдалеке, 
Но воевода князь Мстиславский 
Им выдал броды на Оке [14, с. 111].  
 
Уже первые строки произведения по-

казывают, что Дмитрий Кедрин будет ве-
сти повествование не о современной ему 
действительности, а о давно прошедших 
событиях. На это указывает встречающее-
ся в седьмой строке имя князя крымско-
нагайской орды Давлет-Гирея, который 
со своим войском совершил поход на 
Москву в мае 1571 г. Правивший в то вре-
мя царь Иван Грозный с опричниной вы-
ступил навстречу ему в Серпухов, но 
крымчане с помощью изменника князя 
Мстиславского беспрепятственно пере-
шли Оку и отрезали царя от главных сил. 
Ивану Грозному пришлось поспешно от-
ступить в Александровскую слободу, а за-
тем в Ярославль. 

 
Отвага ханская иссякла 
У огороженного рва, 
Но тучу стрел с горящей паклей  
Метнула в город татарва.  
И самой грозной башни выше,  
Краснее лисьего хвоста –  
Пошел огонь гулять по крышам,  
И загорелась теснота [14, с. 112]. 
 
Крымчане не смогли разрушить бело-

каменные стены Кремля, потому что они 
были очень крепкие, так как «поставил зод-
чий эти стены / На твороге и на яйце», то 
есть при строительстве в раствор добавля-
лись куриные яйца и творог, что придавало 
еще большую стойкость и прочность по-
стройке. Тогда захватчики подожгли Моск-
ву, и она сгорела дотла:  

 
И не осталось в граде пня, – 
Писал ливонец Элерт Крузе, –  
Чтоб привязать к нему коня [14, с. 112]. 

 
А про царя Ивана Грозного Н. М. Ка-

рамзин писал, что «не имея великодушия 
быть утешителем своих подданных в страш-
ном бедствии, боясь видеть феатр ужаса и 
слез, Царь не хотел ехать на пепелище сто-
лицы: возвратился в Слободу и дал указ очи-
стить Московские развалины от гниющих 
трупов. Хоронить было некому: только знат-
ных или богатых погребали с Христиански-
ми обрядами; телами других наполнили 
Москву-реку, так что ее течение пресеклось: 
они лежали грудами, заражая ядом тления и 
воздух и воду; а колодези осушились или 
были засыпаны: остальные жители изнемо-
гали от жажды. Наконец собрали людей из 
окрестных городов; вытаскали трупы из реки 
и предали их земле» [15]. 

 
Мирзы татарские не ждали, 
Когда воротится Иван.  
Забрав заложников по праву  
Дамасской сабли и петли  
На человечий рынок в Кафу  
Добычу крымцы увели [14, с. 112].  
 
В XVI в. процветала работорговля, и 

одним из крымских городов, в котором был 
«человечий рынок», являлась Кафа – ны-
нешняя Феодосия (современный город-
курорт Крыма). 

В подобном роде может быть проком-
ментирован весь текст повести. Мы ограни-
чились только небольшим фрагментом, но, 
как нам кажется, мы смогли продемонстри-
ровать возможности использования приема 
комментированного чтения как первого 
этапа в проникновение глубинных смыслов 
произведения. Замечено, что там, где на 
уроках проводится комментированное чте-
ние, анализ текста проходит продуктивнее и 
осознаннее. Благодаря такому виду работы 
на уроках литературы учащиеся становятся 
рефлексирующими, думающими, что необ-
ходимо для самореализации школьников в 
будущем, для формирования всесторонне 
развитой личности.  
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию метода проекта как педагогической технологии. Рас-
сматриваются подходы к структуре и организации проектной деятельности. Авторы анализируют 
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ления, умение работать с информацией). Авторы рассматривают различные подходы к методу про-
екта в отечественной и зарубежной педагогике. В работе используется сравнительная характери-
стика метода проекта с традиционными подходами к образованию. По мнению авторов, метод про-
екта служит индивидуализации и интенсификации процесса обучения. Применение данного мето-
да на уроках права способствует приращению новых знаний, которые можно использовать в реаль-
ной жизни. В статье дана типология проектов, сделана попытка их классификации по разным осно-
ваниям, в том числе по предметно-содержательной области, по количеству участников, по продол-
жительности проведения и т.д. В работе даны рекомендации педагогам по руководству проектной 
деятельностью учащихся, по этапам (стадиям) подготовки проекта. Авторами соотносятся требова-
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щимися через проектную деятельность. Проектные методики позволяют максимально мотивиро-
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ABSTRACT. The article examines the project method as educational technology. The authors investigate 
the approaches to the structure and organization of the project activities. They analyze the practicability of 
the project method and its application in the study of law in educational organizations. This method is con-
sidered in terms of achieving the goals of modern education (intellectual and moral development of the in-
dividual, the formation of critical thinking, ability to work with information). The authors consider differ-
ent approaches to the project method in the domestic and foreign pedagogical science. The authors com-
pare the project method with traditional approaches to education. According to the authors, the project 
method serves as a method of individualization and intensification of the learning process. The use of this 
method at Law lessons contributes to the increment of new knowledge that can be used in real life. The ar-
ticle provides a typology of projects, the authors made an attempt to classify them on various grounds. The 
article contains some recommendations for teachers of how to supervise students' projects. The authors 
correlate the requirements of Federal Government Standard in such subject area as "Law" and the possibil-
ity of the formation of competencies of the students through the project activities. The project methodology 
allows to motivate the students to study the basis of law, both public and private law. 

ля сегодняшнего дня характерна 
качественно новая образовательная 

ситуация – учитель должен не только пере-
дать знания ученикам, но и научить приме-
нять полученные знания в повседневной 

жизни, оперативно и грамотно обрабатывать 
получаемую информацию, мобильно ориен-
тироваться в меняющихся жизненных ситу-
ациях. В новом образовательном стандарте 
обязательной частью учебного процесса ста-
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новится подготовка проектов. Этот метод 
получил широкую популярность еще в XX в. 
В последнее время в отечественной педаго-
гике инициируется интерес к методу проек-
тов как технологии, направленной на реше-
ние важных образовательных стратегий. Од-
нако на практике применение метода проек-
та у многих педагогов вызывает затрудне-
ния. Обращает на себя внимание статья 
В. В. Пак, в которой речь идет о методе про-
ектов как способе формирования проектных 
умений. Речь в статье идет о студентах ин-
женерных вузов [10]. 

В мировой педагогической практике 
метод проектов не является принципиально 
новым, хотя сегодня его относят к педаго-
гическим технологиям XXI века. Более 100 
лет назад предложили положить в основу 
обучения целесообразную деятельность 
ученика с учетом его личных интересов и 
целей [2]. Метод проектов во внешкольной 
работе также иследовался [15]. Позднее, 
уже при советской власти, эти идеи стали 
применяться в школе, но недостаточно про-
думанно и последовательно.  

В 1931 г. Постановлением ЦК ВКП (б) 
[12] метод проектов был осужден и до недав-
него времени попытки возродить этот метод 
в школьной практике больше не предпри-
нимались. Вместе с тем в зарубежной школе 
он активно и весьма успешно развивался. 
Надо признать, что до сих пор нет понима-
ния сущности этого метода, который устраи-
вал бы всех. В педагогической практике про-
ектом называют различные виды деятельно-
сти, что приводит к неэффективности ис-
пользования данного метода [5, с. 67]. Что 
же лежит в основе метода проекта и когда 
его целесообразно применять? 

Проектное обучение – дидактическая 
система, педагогическая технология, кото-
рая предусматривает не только интеграцию 
имеющихся знаний, но и применение их в 
конкретных ситуациях, а также приобрете-
ние новых знаний [11].  

Для того чтобы овладеть данным мето-
дом, необходимо знать типологию проек-
тов. Эти знания помогут учителям при раз-
работке проектов, их структуры, при коор-
динации деятельности учащихся в группах. 
Существует несколько подходов к класси-
фикации проектов: 

 по доминирующей деятельности уча-
щихся: исследовательский, творческий, прак-
тико-ориентированный, информационный; 

 по предметно-содержательной обла-
сти (комплексности): монопредметный, 
межпредметный и надпредметный проекты; 

 по характеру контактов среди участ-
ников: внутриклассные, внутришкольные, 
региональные, межрегиональные, между-
народные. Межрегиональные и междуна-

родные проекты требуют от участников об-
щения в сети Интернет, поэтому чаще всего 
это телекоммуникационные проекты; 

 по количеству участников проекта: 
индивидуальные, парные, групповые; 

 по продолжительности проведения: 
мини-проекты, краткосрочные, долгосроч-
ные, эпизодические. 

Педагоги говорят также о возможной 
классификации проектов по продолжи-
тельности, выделяя [11]: 

 краткосрочные проекты (мини-
проекты) – выполняются в рамках одного 
учебного предмета. Для реализации требует-
ся от 4-х до 6-ти уроков. Такие проекты ис-
пользуют для текущей проработки проблем 
и освоения первичных навыков проектной 
деятельности. На уроках осуществляется ко-
ординация деятельности проектных групп, 
контроль выполнения, представление ре-
зультатов. Работа по сбору материала, 
оформлению результатов, подготовка пре-
зентации ведется во внеурочное время; 

 недельные проекты – выполняются, 
как правило, во время проведения проект-
ной недели в течение 30–40 часов под ру-
ководством педагога; 

 годичные проекты – могут выпол-
няться как в группах, так и индивидуально. 
Работа над проектом ведется во внеурочное 
время. Представление результатов проис-
ходит на научно-практических конферен-
циях учащихся различного уровня. 

Проект может быть итоговым, когда по 
результатам его выполнения оценивается 
усвоение учащимися определенного учеб-
ного материала, и текущим, когда на само-
образование и проектную деятельность вы-
носится лишь часть из учебного материала. 

Особое значение имеет применение ме-
тода проектов на уроках права. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования в предметной области 
«Право» направлен на формирование у обу-
чающихся правового самосознания для со-
отнесения собственного поведения и поступ-
ков других людей с нравственными ценно-
стями и нормами поведения, установленны-
ми законодательством Российской Федера-
ции; приобретение теоретических знаний и 
опыта применения их для решения задач в 
правовой области. Курс «Право» направлен 
на формирование умений самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою позна-
вательную деятельность; овладение знания-
ми об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; овладение основами 
административного, гражданского, трудово-
го, уголовного права; формирование право-
вого мышления и др. [14]. 

Предмет «Право» тесно связан с окру-
жающей жизнью, носит в значительной 
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степени прикладной интегративный харак-
тер. Поэтому преподавание данного курса 
не только допускает, но и требует введения 
проектного обучения. Секрет успеха про-
ектной методики на уроках права состоит в 
том, чтобы связать проект с реальной жиз-
нью, то есть предложить школьникам про-
блему интересную, значимую для них. Ко-
гда учащиеся осознают, что они имеют дело 
с «настоящими проблемами», уровень их 
мотивации к проектированию резко повы-
шается. Напротив, результаты становятся 
менее эффективными, если среди мотивов, 
побуждающих ученика к учебной деятельно-
сти, не присутствует познавательный инте-
рес. Даже такой сильный мотив, как выбор 
профессии, оказывается недостаточным. 

Организация обучения праву методом 
проектов создает оптимальные условия 
превращения учащихся в субъект деятель-
ности. Каждый школьник становится рав-
ноправным членом творческого коллекти-
ва, работа в котором способствует развитию 
социальных ролей, воспитывает обязатель-
ность и ответственность при выполнении 
заданий в намеченные сроки. Проекты по-
буждают учащегося к целеполаганию, овла-
дению общеучебными умениями. 

Темы проектов должны быть значи-
тельными, интересными, актуальными для 
повседневной жизни учащихся, вместе с тем 
требующими привлечение знаний из раз-
ных областей, а также творческого мышле-
ния, исследовательских навыков. Таким об-
разом, достигается естественная интеграция 
знаний. Например, «Неформальные орга-
низации моего города», «Международная 
конвенция о правах ребенка», «Примерный 
устав лицея», «Организация предвыборной 
компании и выборы губернатора» и др. По 
названным темам мы можем судить, что ра-
бота над проектом часто выходит за преде-
лы только правоведческого курса. 

В зависимости от темы может меняться 
состав и количество участников творческой 
группы. Однако, по мнению ряда педагогов, 
наиболее успешно реализуется правовой 
проект в группе из 3-х школьников. Напри-
мер, на уроках права можно предложить 
учащимся составить собственный сборник 
задач по праву. Задание может быть дано 
как индивидуально, так и для группы. В 
коллективной работе дети могут распреде-
лить обязанности, к примеру, один будет 
заниматься оформлением, другой – приду-
мыванием задач, третий – подготовкой ре-
шений к этим задачам. 

Участвуя в групповых проектах, менее 
подготовленные ученики получают воз-
можность проявлять инициативу, сотруд-
ничать с одноклассниками, применять пра-
вовые знания, вырабатывать коллективные 

решения о целях и способах их достижения 
и как результат – повысить уровень само-
оценки, утвердиться в коллективе. Эффек-
тивность подобной работы проявляется в 
том, что дети познают азы приемов иссле-
дования, учатся аргументировать свою точ-
ку зрения, делать свои выводы, у школьни-
ков воспитываются такие качества, как са-
мостоятельность, инициативность, креа-
тивность, ответственность. 

Как уже отмечалось, время работы над 
проектом может варьироваться: от одного–
двух занятий до нескольких месяцев. Прак-
тика показывает, что проектную деятель-
ность очень трудно вписать в один урок. 
Полноценная реализация каждого из эта-
пов проекта требует несколько большего 
времени, хотя бы спаренного урока [13]. 

В качестве конкретного примера может 
служить проект, посвященный правам чело-
века [подробнее см. 1]. Перед изучением те-
мы «Права человека» в 9-м классе, пример-
но за месяц, был дан старт исследователь-
скому проекту «Твои права». Данный проект 
является практико-ориентированным, груп-
повым. Срок реализации – один месяц.  

Технология моделирования использу-
ется не только при подготовке проектов, но 
и в процессе комбинированного урока на 
каком-то определенном этапе. Материал 
правоведческого курса не только позволяет, 
но и предполагает необходимость поставить 
ученика перед фактом выбора поведенче-
ской линии в том или ином случае. Напри-
мер, при изучении темы «Право собствен-
ности и его защита» [3]. 

Подведение итогов работы в проектных 
группах проводится после публичного 
представления проекта или подведения 
итогов конкурса. Организуя процесс обсуж-
дения, руководитель должен затронуть раз-
личные стороны проделанной работы над 
проектом: процесс и результат, позитив и 
негатив, объективную оценку продукта и 
субъективную степень удовлетворенности 
каждого участника. 

Вопросы для обсуждения могут быть 
связаны со следующими вопросами: До-
стигнута ли цель проекта? Были ли достиг-
нуты в ходе выполнения проекта какие-
либо твои собственные цели? В чем заклю-
чается вклад каждого участника группы? 
Какой из этапов работы над проектом за-
помнился тебе больше всего и почему? Что 
в следующий раз следует сделать по-
другому и почему? И т.д. 

Путем социологического опроса среди 
учащихся 5–11-х классов было выяснено: 
36,6% респондентов предпочитают полу-
чать знания традиционным способом, толь-
ко из объяснения учителя; 14,1% респонден-
тов предпочитают уроки, на которых орга-
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низован активный диалог с учителем; 49,3% 
респондентов отдают предпочтение урокам, 
на которых организовано активное взаимо-
действие всех учеников в классе [4]. 

Можно отметить работу по проектам во 
внеурочной деятельности на примере 
МАОУ СОШ № 125 г. Екатеринбурга [по-
дробнее см. 9]. 

В школе реализуются два больших про-
екта, которые дают возможность повышать 
не только эффективность образования по 
предмету «Право», но и позволяют дости-
гать положительной динамики в вопросах 
нравственного и гражданско-патриотиче-
ского воспитания. 

Проект «Выборы». В данном проекте 
задействовано 120 учащихся 9–11-х классов. 
На занятиях ребята знакомятся с избира-
тельными системами, проводят деловые иг-
ры, например «Выборы Совета старшеклас-
сников». Ряд занятий посвящен законода-
тельной системе и законотворческой дея-
тельности. Учащиеся обсуждают реальные 
законопроекты, например «Правила со-
держания домашних животных». В ходе за-
нятий у подростков формируются пред-
ставления о том обществе, в котором они 
живут, повышается интерес к избиратель-
ному праву и избирательным технологиям. 
Свои проекты обучающиеся достойно пред-
ставляют на конкурсах «Мы выбираем бу-
дущее!» и «Будущее за нами». 

Проект «Юридическая консультация». 
В проекте участвует 200 человек. На заня-
тиях учащиеся разбирают реальные ситуа-
ции, связанные с нарушением прав потре-
бителей, разбирают конфликтные ситуа-
ции между сверстниками. Прежде чем 
приступить к занятию, выбирается и ана-
лизируется проблема. Анализ проблемы 
может включать:  

– определение проблемы, включая ее 
масштабы, остроту и ее возможные послед-
ствия; 

– анализ причин возникновения и по-
следствий данной проблемы; 

– определение критериев оценки для 
возможных решений проблемы; 

– составление перечня всевозможных 
решений (мозговой штурм); 

– оценка предложенных вариантов по 
выбранным критериям; 

– выбор оптимального решения или 
комбинации решений; 

– оформление итогов в виде плана с 
указанием целей, задач, поручений, сроков. 

Этот алгоритм анализа и решения про-
блем позднее активно используется при со-
циальном проектировании. Во время про-
ведения занятий часто происходят столкно-
вения разных позиций, многие спорные во-
просы решаются в бурных дебатах. Опыт 

общения в таких ситуациях формирует у 
школьников такие качества, как умение 
слушать, быть терпимым к своим оппонен-
там и в то же время уметь защищать свою 
позицию. 

Круг обсуждаемых проблем может быть 
как вымышленным, так и вполне реаль-
ным. Самые актуальные проблемы ребята 
выбирают в качестве темы своего проекта. 
Чтобы работа над проектом была интересна 
автору, доставляла интеллектуальную ра-
дость, учитель совместно с учащимися фор-
мулируют тему так, чтобы она была не 
только конкретна и понятна, но и достаточ-
но обеспечена доступными источниками и 
комментаторской литературой. Кроме того, 
основные тексты, необходимые для раскры-
тия темы, должны быть интеллектуально 
посильны для ученика.  

Работая над проектом, учащиеся само-
стоятельно проводят исследования, обща-
ются с представителями власти, изучают 
дополнительную литературу, анализируют, 
систематизируют информацию, получен-
ную из внешних источников, делают выво-
ды. В этом виде деятельности формируется 
потребность к самообразованию, актуали-
зируются имеющиеся знания, а это, как 
правило, влияет на повышение интереса к 
учебе и улучшает результаты обучения.  

По мнению учеников, проектные ме-
тоды помогли им лучше понять местные 
проблемы, заставили задуматься о роли 
гражданского общества и активности че-
ловека в улучшении своей жизни и жизни 
общества в целом [7]. 

Проектные работы школьников стано-
вятся предметом обсуждения на классных 
часах, педагогических советах и родитель-
ских собраниях, представляются обще-
ственности через участие в научно-
практиче-ских конференциях, конкурсах 
исследовательских проектов разного уров-
ня. 

Примером такого конкурса может слу-
жить областной конкурс «Правовой лаби-
ринт», разработанный в государственном 
автономном учреждении дополнительного 
образования Свердловской области «Дво-
рец молодежи» [8]. 

Идея проведения такого мероприятия 
возникла после организации регионального 
этапа всероссийского конкурса, посвящен-
ного 20-летию Конституции Российской 
Федерации. Учащиеся области проявили 
высокую активность, из чего мы сделали 
вывод, что проблемы, связанные с правами 
человека, вызывают неподдельный интерес 
у обучающихся. 

В итоге было разработано Положение 
об областном конкурсе «Правовой лаби-
ринт». Цель проведения конкурса: овладе-
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ние учащимися знаниями в области прав 
человека, формирование активной граж-
данской позиции, позитивного правосозна-
ния, навыков применения знаний в повсе-
дневной жизни. 

Задачи проведения конкурса: 
– содействие распространению и разви-

тию правовой культуры в молодежной среде; 
– содействие в повышении качества об-

разования в области прав человека в обра-
зовательных организациях; 

– развитие интереса к изучению прав ре-
бенка среди учеников, родителей, педагогов; 

– развитие гражданской инициативы и 
правовой ответственности обучающихся; 

– повышение профессионального уровня 
педагогов по организации социально-значи-
мой деятельности учащихся и формированию 
навыков исследовательской деятельности. 

В начале учебного года объявляется тема 
конкурса, проводится семинар для руководи-
телей проектов. Итоги конкурса подводятся в 
апреле текущего учебного года. Таким обра-
зом, у ребят есть достаточно времени, чтобы 
детально изучить выбранную тему. 

На конкурс могут представляться как 
индивидуальные, так и групповые проекты. 
В целях повышения компетентности оценки 
итоги подводятся по четырем номинациям. 
К числу критериев оценки проектной рабо-
ты относятся: актуальность темы и ее прак-
тическая значимость, объем проработанно-
го материала и глубина проработки, ориги-
нальность раскрытия темы и предлагаемых 
решений, уровень самостоятельности уча-
щихся при работе над проектом, качество 
оформления работы. 

Конкурс проводится третий год. Каждый 
год оргкомитет определяет общую тему. По-
скольку творческий характер метода проек-
тов не позволяет дать исчерпывающую тема-
тику учебных проектов, мы предлагаем пе-
речень примерных тем на выбор, а также пе-
речень нормативных документов и список 
дополнительной литературы для изучения. 

Так, в 2014 г. тема конкурса была «Пра-
ва человека глазами ребенка». Учащиеся 
10-го класса из Бруснятской СОШ работали 
над темой «Правовые аспекты трудоустрой-
ства молодежи в РФ». Выбор темы был не 
случайным, подростки в 16–17 лет уже 
начинают задумываться над тем, чем же 
они будут заниматься после окончания 
школы, многие хотят подработать в летние 
каникулы. Авторы выявили противоречие 
между желанием подростков работать и 
нежеланием работодателей трудоустраи-
вать несовершеннолетних. Была выдвинута 
гипотеза: «в Трудовом кодексе, возможно, 
есть некоторые несовершенства по трудо-
устройству подростков и молодежи, кото-
рые мешают им при устройстве на работу». 

В процессе работы над проектом учащиеся 
изучили Трудовой кодекс РФ, детально про-
анализировали статьи, регламентирующие 
трудовые правоотношения несовершенно-
летних, побеседовали со специалистами 
Центра занятости и директорами некото-
рых предприятий, а также провели социо-
логический опрос сверстников по проблеме 
трудоустройства. Практическим продуктом 
проектной деятельности стал перечень по-
правок, которые необходимо внести, по 
мнению авторов, в Трудовой кодекс.  

Тема 2016 г. «Право на образование». 
Учащегося 10-го класса гимназии № 176 
г. Екатеринбурга заинтересовала проблема 
инклюзивного образования. Его семья по-
стоянно принимает участие в инклюзивных 
проектах, которые проводит Свердловская 
областная библиотека. Общаясь с детьми с 
ограниченными возможностями, подросток 
задавался вопросом: «Почему эти дети не 
могут учится в обычной школе? Что меша-
ет?». Эти вопросы и натолкнули автора 
провести исследование. Объектом исследо-
вания стало инклюзивное образование. Ги-
потезой послужило предположение о том, 
что в любой школе можно внедрить систему 
инклюзивного образования. 

Во время работы над проектом автор 
изучил статистические данные о количестве 
детей с ограниченными возможностями, 
проанализировал зарубежный и отече-
ственный опыт внедрения инклюзивного 
образования, провел анкетирование среди 
школьников, родителей, педагогов. Прак-
тическим продуктом стали разработки ре-
комендаций для успешного внедрения ин-
клюзивного образования: «10 правил для 
эффективного общения и взаимодействия с 
детьми с особыми образовательными по-
требностями», «5 шагов к успеху». 

Отметим, что эффективность примене-
ния проектного метода повышается из года в 
год. Этот факт является свидетельством того, 
что обучающиеся постепенно включаются в 
проектную деятельность: учатся работать с 
информацией, собирать материал из разных 
источников, обрабатывать его, проявлять 
творчество и т.п. Доказательством высокого 
потенциала метода проектов могут служить 
следующие факты. По данным некоторых 
отечественных и зарубежных исследований: 

– интерес к проектам зависит от степе-
ни самостоятельности. 62% школьников 
всех возрастов отмечают, что проект был 
интересен именно потому, что выполнялся 
самостоятельно, лишь с небольшой помо-
щью руководителя; 

– 56% учащихся выделяют как самый 
интересный исследовательский этап; 32% – 
этап обработки собранного материала и 
подготовки выхода проекта; 12% –
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презентацию; 
– по итогам выполнения проектов 74% 

учащихся стали выше оценивать свои воз-
можности и способности; остальные гово-
рили о недовольстве собой, часто добавляя, 
что постараются выполнить следующий 
проект качественнее. 

На вопрос «Чему удалось научиться в 
ходе работы над проектом?» школьники 
чаще всего дают следующие ответы: 

– распределять правильно время; 
– анализировать собственные действия; 
– презентовать результаты своего труда; 
– доделывать все до конца; 
– достигать поставленной цели; 
– рассматривать тему с разных точек 

зрения [13]. 
Положительными моментами этой ра-

боты считаем то, что ребята не только вос-
станавливают пробелы в знаниях, но учатся 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов, собирать материал 
по заданной теме, создавать базы заданий, 
проверяют уровень своей подготовки. Про-
ектная деятельность подготавливает ребят к 
активному сотрудничеству как с граждана-
ми, так и с органами власти. Многие начи-
нают понимать, что без их активной пози-
ции, без обращения и предложений граж-
дан многие проблемы оставались бы в тени. 

Сегодня метод проектов является од-
ним из эффективных методов практико-
ориентированной технологии, позволяю-
щих рационально сочетать теоретические 
знания и их практическое применение для 
решения конкретных проблем окружающей 
действительности. 

Метод проектов является уникальной 
возможностью для его участников не только 
реализовать свои потенциальные возможно-
сти, но также вовлечься в поисковую, творче-
скую, самостоятельную деятельность по ре-
шению определенной проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, и 
достичь конкретного практического резуль-
тата этой деятельности, то есть стать более 
компетентным в тех или иных вопросах. 

Нельзя сказать, что проектная деятель-
ность – решение всех проблем в изучении 
права, но это очень важное средство, кото-
рое вносит разнообразие в уроки, пробуж-
дает интерес, способствует развитию обще-
го уровня учащихся, расширению их круго-
зора и знаний. 

Проведенная нами работа по использо-
ванию метода проектов показала, что дан-
ный метод интересен как для ученика, так и 
для учителя. 

Учащимся нравится заниматься про-
ектной деятельностью, потому что: 

– каждый может проявить себя как 
творческая личность; 

– каждый включен в деятельность, ко-
торая ему «по душе»; 

– добывание знаний строится на прин-
ципах проблемного обучения; 

– развиваются навыки самостоятельной 
работы в мыслительной и волевой сферах; 

– развиваются умения самовыражения, 
самоопределения, самореализации и ре-
флексии; 

– воспитываются целеустремленность, 
инициативность, чувство коллективизма, 
ответственности и толерантности. 

В реализации проектной деятельности 
есть и свои сложности. Во-первых, проект-
ная деятельность требует тщательной 
предварительной подготовки, переосмыс-
ления методов и организационных форм 
работы, что на деле означает — слишком 
многое надо менять учителю в своей при-
вычной, достаточно загруженной работе, а 
для этого нет ни свободного времени, ни 
достаточного количества методических ре-
комендаций. Во-вторых, классно-урочная 
система, присущая отечественной школе, с 
регламентированной организацией учеб-
ного материала и деятельности учителя и 
учащихся, а также технические и органи-
зационные трудности, характерные для 
большого количества школ, затрудняют 
процесс внедрения проектной методики в 
учебный процесс. 
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АННОТАЦИЯ. В статье изложены основные позиции в обосновании условий формирования педа-
гогических компетенций будущих юристов в процессе правового просвещения граждан пожилого 
возраста. Автор характеризует наиболее существенные действия организаторов производственной 
практики будущих юристов по реализации предлагаемой системы условий и комментирует направ-
ления подготовки кураторов. В основу предлагаемого комплекса условий положена идея правового 
просвещения граждан пожилого возраста как особого вида социальных практик будущих юристов, 
встроенных в содержание основных образовательных программ по направлению подготовки с це-
лью гражданского воспитания студентов юридических вузов. Связь правового просвещения пожи-
лых людей с концепцией гражданско-компетентностной модели подготовки студентов приводится 
как аргумент выделения процесса правового просвещения в специально проектируемую дидактиче-
скую плоскость практико-ориентированного обучения студентов юридических вузов. 
В принятой автором логике формирования педагогических компетенций будущих юристов соответ-
ствующий опыт представлен как цикл этапов, последовательное прохождение которых организует, 
курирует и контролирует назначенный вузом работник. Цикличность необходима не только для 
эффективности обучающих воздействий, но и для устойчивой мотивации гражданского служения, 
необходимой будущему юристу в развитии профессионального самосознания. Показано, что при 
должном использовании потенциала практической компоненты ОПОП обучение в вузе может стать 
своеобразным социальным лифтом для начинающих профессионалов и содействовать социальной 
мобильности внутри юридической корпорации (профессиональная стратификация), под которой 
(социальной мобильностью) понимают «феномен перемещения индивидов, индивидуального или 
социального объекта или ценности внутри социального пространства. 
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ABSTRACT: The article describes organizational and methodological conditions of formation of pedagogical 
competence of future lawyers in the process of legal advice for senior citizens. The paper analyzes the most 
significant activities of the organizers of the  field practice of future lawyers on the implementation of the pro-
posed system of conditions and comments on the fields of training for tutors. The proposed set of conditions 
is based on the idea of legal advice for senior citizens, viewed as a special kind of social practices of future 
lawyers embedded in the content of basic educational programs in the field of training with the aim of civic 
education of law students. The links between legal advice for the elderly with the concept of civil competence 
model of training of students is reproduced as an argument to place the process of legal education in a new 
didactic plane of practice-based learning for law students. 
Following the conception of pedagogical competence of future lawyers formation, adopted by the author, the 
required experience is represented as a series of stages, the successive passage of which is organized, super-
vised and controlled by the designated university employee. Cyclicity is necessary not only for effective educa-
tional influences, but also for the sustained motivation to civil service necessary for future lawyer in the de-
velopment of professional identity. It is shown that the proper use of the practical components of the pro-
gram, higher education can become a kind of social elevator for prospective specilists to promote social mo-
bility within the legal corporations (professional stratification). Social mobility is the phenomenon of move-
ment of individuals, of individual or social object or value within the social space. 
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Введение 

формированность педагогических 
компетенций у выпускника юридиче-

ского вуза – одно из требований действующих 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования по 
направлению подготовки «Юриспруденция» 
(далее – ФГОС ВО) к результатам реализации 
основной профессиональной образователь-
ной программы (далее – ОПОП) [8]. Однако в 
силу узости заявленных ФГОС ВО педагоги-
ческих компетенций: преподавание право-
вых/юридических дисциплин, осуществление 
правового воспитания – юридические вузы не 
уделяют должного внимания соответствую-
щему содержанию образовательных про-
грамм и недостаточно ориентированы на со-
здание условий для достижения актуальных 
результатов формирования педагогических 
компетенций будущих юристов. 

Разрешая указанное противоречие, мы 
предлагаем актуальный комплекс условий, 
в основу которого положена идея рассмот-
рения правового просвещения граждан по-
жилого возраста как особого вида социаль-
ных практик будущих юристов, встроенных 
в содержание основных образовательных 
программ по направлению подготовки.  

Под условиями мы понимаем целена-
правленно создаваемые обстоятельства и 
ресурсы, которые обеспечивают эффектив-
ность процессов и выступают гарантом до-
стижения его планируемых результатов. 

Указанное понимание категории «усло-
вия» мы строим на ряде научных положе-
ний. В частности, на трактовке условий как 
«обстановке, в которой то или иное явление 
или процесс возникают, существуют и раз-
виваются» [15, с. 474]. Мысль об условиях 
как обстановке протекания процессов мы 
связываем с факторами образовательной 
среды в достижении обучающимися плани-
руемых образовательных результатов. Саму 
образовательную среду мы рассматриваем в 
широком – внешняя среда, и узком – ло-
кальная среда вуза, смыслах. С ссылкой на 
Ю. С. Мануйлова, мы говорим о трофике об-
разовательной среды как «морфологии воз-
можностей», которые выявляются «исклю-
чительно в актах многоканального взаимо-
действия индивидуума со средой» [6, с. 79]. 

Вслед за Е. А. Климовым мы подчерки-
ваем значимость образовательной среды в 
становлении профессиональных качеств 
выпускников вузов и разделяем доводы 
ученого о том, что убеждения, идеалы, от-
ношения к разным сторонам мира, само-
оценка, самосознание будущего профессио-
нала «характеризуются общественной обу-
словленностью и создаются за счет обще-
ственной среды образования» [3, с. 15]. 

Ряд научных положений по рассматри-
ваемому вопросу содержится в кандидат-
ском исследовании Л. Х. Гайтовы, посвя-
щенном практико-ориентированному обу-
чению будущих юристов в условиях юриди-
ческой клиники [2]. Также мы можем со-
слаться на исследованиях Л. В. Мокиной, 
где раскрыто использование ситуационных 
заданий как средства формирования соци-
альной ответственности будущих юристов 
[7]; исследование А. А. Таовы по формиро-
ванию коммуникативной компетентности 
будущих юристов в образовательном про-
цессе современного вуза [11]; исследование 
А. Л. Теймуразяна, посвященного формиро-
ванию профессионально значимых лич-
ностных качеств будущих юристов [12].  

Поскольку проектируемые изменения 
образовательной среды не могут не сопро-
вождаться изменениями в содержании и 
результатах образовательной деятельности, 
то условия мы рассматриваем как эмпири-
ческие наблюдаемые обстоятельства, под-
дающиеся измерению и оценке. 

Результаты исследования 

Основываясь на научно обоснованных 
фактах и вытекающих из них выводах, мы 
показываем, что формирование педагогиче-
ских компетенций будущих юристов в про-
цессе правового просвещения граждан по-
жилого возраста будет эффективным, если: 

1) в основной образовательной про-
грамме по направлению подготовки будут 
выделены задачи гражданского воспитания 
будущих юристов как инструмента дости-
жения компетентностного формата образо-
вательных результатов; 

2) правовое просвещение граждан по-
жилого возраста будет организовано в рам-
ках прохождения будущими юристами про-
изводственной практики на базе или с при-
влечением ресурсов партнерских организа-
ций, курирующих социальную работу с по-
жилыми людьми; 

3) будет обеспечено информационное 
и консультационное сопровождение сту-
дентов и подготовка кураторов производ-
ственной практики к модерированию, 
контролю и анализу результатов обозна-
ченного процесса.  

Остановимся подробнее на первом и 
третьем условиях как наиболее емких с 
точки зрения обучающих эффектов соци-
ально-ориентированной модели формиро-
вания педагогических компетенций буду-
щих юристов. 

Первое условие – выделение в основной 
образовательной программе по направлению 
подготовки задач гражданского воспитания 
будущих юристов как инструмента достиже-

С 
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ния компетентностного формата образова-
тельных результатов, в том числе и в отно-
шении педагогических умений и навыков. 

Согласно О. В. Лебедевой, исследовавшей 
роль компетентностного подхода в граждан-
ском образовании и обосновавшей целесооб-
разность «гражданско-компетентностной мо-
дели образования», решающее значение в 
подготовке будущего профессионала необхо-
димо придавать «компетентности социально-
го выбора» и «компетентности социального 
действия» [4, с. 202]. 

В отношении студенчества (наиболее 
массовой группы современной молодежи) 
компетентность социального действия мы 
связываем с рядом качеств, формирование 
которых является стратегическим приори-
тетом, закрепленным Основами государ-
ственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. Это 
такие качества, как неравнодушие, прочный 
нравственный стержень, восприимчивость к 
созиданию и высокий уровень социальной 
активности [9]. 

Если вуз опосредует задачи гражданско-
го воспитания в тех или иных компонентах 
основной образовательной программы по 
направлению подготовки, то у студентов по-
является возможность усвоения общих нрав-
ственных и моральных принципов, усилива-
ющих способность к конструктивному соци-
альному поведению, включая проектируе-
мые вузом социальные практики студентов.  

В этой связи правовое просвещение 
граждан пожилого возраста мы рассматри-
ваем как особый вид социальной практики 
будущих юристов, центрированный на за-
даче формирования у них навыков педаго-
гического взаимодействия, педагогической 
рефлексии и прочих компетенций, важных 
для выполнения педагогической деятельно-
сти. Интегрированная в систему граждан-
ского воспитания будущих юристов практи-
ка по правовому просвещению пожилых 
людей дает студентам возможность осозна-
ния высоких мотивов гражданского служе-
ния и на идеологическом уровне, и на 
уровне субъективно значимой пользы.  

Выступая носителями правового знания, 
будущие юристы одновременно функциони-
руют и как носители способов освоения этого 
знания. Именно это обязывает будущих 
юристов осваивать и оттачивать навыки вза-
имодействия с теми, для кого такое знание 
может быть доступно только при посредни-
честве человека со специальным юридиче-
ским образованием. Юридическое и педаго-
гическое начало правового просвещения мы 
считаем взаимодополняющими характери-
стиками правового просвещения. 

Другими словами, гражданский долг 
профессионального юриста – транслиро-

вать правовую норму, развивать правосо-
знание граждан и разъяснять им отдель-
ные правоприменительные техники, он 
должен базироваться на вполне конкрет-
ном опыте, полученном за период обуче-
ния в вузе. 

Применительно к предмету нашего ис-
следования мы моделируем такой опыт как 
цикл этапов, последовательное прохождение 
которых организует, курирует и контролиру-
ет назначенный вузом работник. Циклич-
ность необходима здесь не только для эф-
фективности обучающих воздействий («по-
вторенье – мать ученья»), но и для устойчи-
вой мотивации гражданского служения, не-
обходимой будущему юристу в развитии 
профессионального самосознания. 

К числу обязательных этапов формиро-
вания у будущих юристов педагогических 
компетенций средствами правового про-
свещения граждан пожилого возраста мы 
относим: 

– обучение будущих юристов подготов-
ке и применению опросно-анкетных мето-
дов для изучения потребностей пожилых 
людей в правовом просвещении; 

– организацию планирования будущи-
ми юристами содержания занятий по пра-
вовому просвещению пожилых людей; 

– вовлечение будущих юристов в про-
ектирование и апробацию эффективных 
методик правового просвещения пожилых 
людей с обоснованием прогнозируемых ре-
зультатов данных методик; 

– организация деятельности будущих 
юристов по мониторингу результатов пра-
вового просвещения пожилых людей; 

– инициирование и сопровождение са-
мооценки будущими юристами уровня 
сформированности педагогических компе-
тенций в процессе правового просвещения 
пожилых людей. 

Представленные этапы составляют ди-
дактическое пространство сопровождения 
будущих юристов в процессе работы с по-
жилыми людьми и выступают ориентиром 
для структурирования соответствующего 
содержания производственной практики. 

Отсюда очевидно следующее из заяв-
ленных нами условий формирования педа-
гогических компетенций будущих юристов 
в процессе правового просвещения пожи-
лых людей, а именно – подготовка курато-
ров производственной практики к модери-
рованию, контролю и анализу результатов 
обозначенного процесса. 

В обосновании данного условия мы ис-
ходили из научного понимания и практиче-
ского признания фактора практики в под-
готовке профессионала, формирования у 
него интеллектуальных и духовных ресур-
сов профессионального развития. 
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К примеру, Н. В. Матвеева считает, что 
практика имеет определяющее значение; 
она проводится не только с целью приобре-
тения будущими профессионалами специ-
фических компетенций, но и с целью само-
реализации студентов, обретения ими субъ-
ективно ценностного опыта будущей про-
фессиональной деятельности [5, с. 27]. 

При должном использовании потенци-
ала практической компоненты ОПОП обу-
чение в вузе может стать своеобразным со-
циальным лифтом для начинающих про-
фессионалов и содействовать социальной 
мобильности внутри юридической корпо-
рации (профессиональная стратификация), 
под которой (социальной мобильностью) 
понимают «феномен перемещения индиви-
дов, индивидуального или социального 
объекта или ценности внутри социального 
пространства» [1, с. 35]. Студент, полностью 
выполнивший требования программ прак-
тики, получает ряд практических качеств и 
умений, позволяющих ему без необходимой 
адаптации выполнять более сложные про-
фессиональные задачи. 

Характерно в этой связи, что Положе-
ние о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образова-
ния (далее – типовое положение), декла-
рирует целью производственной практики 
получение студентами профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея-
тельности [13, п. 7].  

В уже принятом стандарте по уровню 
бакалавриата использованы аналогичные 
подходы: стандарт предписывает выбирать 
типы практик в зависимости от вида дея-
тельности, на который ориентирована про-
грамма бакалавриата [14, п. 6.7]. 

Поскольку конкретный вид и содержа-
ние производственной практики вуз уста-
навливает самостоятельно, он вправе орга-
низовывать практику на основе договоров с 
учреждениями и организациями, деятель-
ность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым в 
рамках ОПОП [13, п. 8] (в логике этой фе-
деральной нормы мы, собственно, и рас-
сматриваем правовое просвещение пожи-
лых людей как доступный юридическому 
вузу путь формирования педагогических 
компетенций будущих юристов).  

Дидактическое пространство работы 
будущих юристов с пожилыми людьми мо-
жет быть расширено как за счет масштаб-
ных проектов вуза, сопрягаемых с регио-
нальной политикой в отношении граждан 
пожилого возраста, так и за счет привлече-
ния социальных партнеров к эксперимен-
тальной деятельности и научно-исследова-
тельской деятельности.  

Актуализирующей предпосылкой по-
добного видения организационных меха-
низмов производственной практики буду-
щих юристов выступают положения «Стра-
тегии действий в интересах граждан пожи-
лого возраста до 2025 года» (далее – Стра-
тегия), где ключевыми целями определены 
устойчивое повышение качества жизни по-
жилых людей и стимулирование активного 
долголетия граждан пожилого возраста, их 
социального и экономического интегриро-
вания в общественную практику [10, с. 3].  

Учитывая сказанное, в подготовку ку-
раторов производственной практики буду-
щих юристов в формате правового просве-
щения мы включаем: 

– коллегиальное обсуждение профес-
сорско-преподавательским составом про-
филирующих кафедр обучающих задач 
формирования педагогических компетен-
ций будущих юристов средствами правово-
го просвещения; 

– постановку функционала кураторов 
производственной практики с акцентом на 
модерации профессионального развития 
будущих юристов; 

– разработку системы контроля текущих 
результатов сформированности у будущих 
юристов педагогических компетенций; 

– прогнозирование информационных 
поводов для рефлексии будущими юриста-
ми достигнутых эффектов правового про-
свещения пожилых людей;  

– разработку типовых ситуаций кон-
сультационной поддержки будущих юри-
стов со стороны наставника (куратора или 
социального партнера); 

– разработку организационной модели 
самооценки будущими юристами уровня 
сформированности педагогических компе-
тенций в процессе правового просвещения. 

Перечисленные составляющие подго-
товки кураторов не могут быть локализова-
ны рамками отдельного факультета и тем 
более кафедры. Для достижения искомых 
эффектов рассматриваемого содержания 
производственной практики важна ее инте-
грация в единую систему гражданского вос-
питания будущих юристов, что мы и пока-
зали выше как необходимое условия рас-
сматриваемого процесса. 

Заключение 

Таким образом, сочетание рассмотрен-
ных в настоящей статье условий формиро-
вания педагогических компетенций буду-
щих юристов средствами правового про-
свещения граждан пожилого возраста есть 
организационная доминанта в обеспечении 
студентам соответствующего опыта профес-
сиональной деятельности. 

В любом случае, независимо от выбран-
ной стратегии формирования педагогических 
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компетенций будущих юристов, вуз ориенти-
рован на реализацию требований ФГОС ВО. 
Детализируя требования ФГОС ВО в выгодном 
для реализуемой стратегии обучения контек-
сте, вуз привлекает все доступные ресурсы 
внешней (региональной) среды образователь-
ной деятельности. Исключительно в этой ло-
гике, предложенный нами комплекс условий 
может рассматриваться как актуальный. 

Проведенное нами исследование под-
твердило эффективность правового про-
свещения граждан пожилого возраста как 
особого вида социальных практик будущих 
юристов, встроенных в содержание основ-
ных образовательных программ по 
направлению подготовки с целью форми-
рования педагогических компетенций бу-
дущих юристов. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НОВОСТНОГО ТЕКСТА 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья будет интересна педагогам, преподающим русский язык как ино-
странный в китайской аудитории. Цель статьи – ознакомить читателей с новой авторской методи-
кой обучения аудированию новостного текста, основанной на выделении семантического ядра тек-
ста и заучивании ключевых тематических слов. Предлагаемая методика ориентирована на студен-
тов китайских высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Русский язык» и сда-
ющих государственный тест по русскому языку восьмого уровня (ТРЯ-8). Методика разработана на 
основе анализа реальных экзаменационных вопросов прошлых лет и призвана упростить процесс 
подготовки к государственному тесту. Методика успешно апробирована в течение трех лет в Цзи-
линьском институте иностранных языков «Хуацяо» (г. Чанчунь). В работе представлено теоретиче-
ское обоснование предлагаемой методики. В статье описаны цель и задачи разработанного учебно-
го курса, его место в образовательной программе. Также в данной работе описано, что представляет 
собой блок «аудирование» ТРЯ-8, как он соответствует государственному образовательному стан-
дарту. Авторы статьи выделяют темы новостей, представленных в рамках теста. Также в статье раз-
бираются основные трудности при аудировании новостного текста. Выделяются предполагаемые 
причины неуспешной сдачи теста. В работе предложена структура урока – авторы подробно описы-
вают процесс аудиторной работы с новостными текстами, для облегчения понимания методики по-
казывают сущность методики на конкретном примере: описывается семантическое ядро, даны 
ключевые тематические слова и синонимические ряды. В заключении авторы делают вывод о сущ-
ности предлагаемой методики. 
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METHODS OF TEACHING LISTENING COMPREHENSION OF A NEWS TEXT (THE EXPERIENCE OF 
TRAINING CHINESE STUDENTS TO PASS THE STATE TEST IN RUSSIAN OF THE 8TH LEVEL) 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; Russian language; methods of teaching Russian; methods of 
teaching Russian in higher school; Chinese students; listening comprehension; news. 

ABSTRACT. This paper is of interest to those who teach Russian as a foreign language to Chinese students. 
The aim of the paper is to introduce a new system of methods of teaching listening comprehension of a 
news text. This methodology is based on identification of semantic core of the text and learning of key-
words. The methodology is suitable for the students of Chinese universities majoring in Russian. Such stu-
dents have to pass a test in Russia of the 8th level.  The methodology is worked out on the basis of exam 
tasks of the previous years, and it aims at simplification of the training process. The methodology was test-
ed during the last three years in Jilin Huaqiao University of Foreign Languages. The paper provides theo-
retical bases of this system of methods; describes the goals and tasks of this course and specifies its place in 
the educational program. Attention is paid to the tasks in listening comprehension in the level 8 test and 
their conformity to the state educational standard.  The authors of the paper single out the topics of news, 
which are included in the test. The main difficulties of listening comprehension of a news text are high-
lighted. The causes of failures are listed. The paper provides the structure of a lesson, where the process of 
class work is described in detail. To explain the methodology an example is given: semantic core is de-
scribed, keywords are listed and included in synonymic chains. In conclusion the paper summarizes the es-
sence of this methodology.  

настоящее время невозможно жить 
вне медиапространства. Однако для 

многих студентов, изучающих русский язык 

как иностранный (РКИ), восприятие на слух и 
понимание текста современных российских 
новостей является серьезной проблемой.  

В 
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В Китае после четырех лет изучения 
РКИ студенты сдают государственный ква-
лификационный тест по русскому языку 
восьмого уровня (ТРЯ-8). Один из блоков 
теста представляет собой прослушивание 
новостных текстов на русском языке и вы-
бор правильного ответа на вопрос к тексту. 
Чтобы успешно пройти ТРЯ-8 (блок «Ауди-
рование»), студент должен овладеть навы-
ками глобального и детального понимания 
новостного текста. Согласно китайскому 
государственному образовательному стан-
дарту, «на базовом этапе студент должен 
понимать содержание новостей о политике, 
дипломатии, экономике и обществе в пере-
дачах по радио и телевидению, понимать 
материалы аудиозаписей, по степени труд-
ности сходные с содержанием учебника 
«Продвинутый русский язык» третий курс» 
(цит. по Гао Фэнлань).  

Блок «Аудирование» ТРЯ-8 – это пят-
надцатиминутный тест. Студенту для про-
слушивания предлагается семь новостных 
текстов из разных источников («1 канал», 
«Россия-24», НТВ, радио ООН, радио «Ве-
сти FM» и т.д.). Каждый текст предъявляет-
ся два раза. Продолжительность новости от 
15 секунд до одной минуты. Сам тест – это 
15 вопросов по текстам. Вопросы предъяв-
ляются устно после прослушивания ново-
сти. Тип теста закрытый: каждый вопрос 
имеет четыре письменных варианта ответа. 
Каждый правильный ответ – 1 балл, макси-
мум – 15 баллов. 

Практика показывает, что студенты, к 
сожалению, демонстрируют невысокие ре-
зультаты сдачи ТРЯ-8. 

На основе опроса и анализа работ ки-
тайских студентов мы выделили следующие 
основные причины неудовлетворительных 
результатов: 

 высокая скорость речи журналиста; 
 плохое качество звука воспроизводи-

мой новости; 
 незнакомый студенту голос журналиста; 
 большое количество новых (специ-

альных) слов; 
 избыточная информация новостного 

текста; 
 слаборазвитая оперативная память 

студента и неумение быстро фиксировать 
ключевую информацию; 

 неумение сосредотачиваться на про-
слушивании в течение 15 минут. 

Особые трудности при прослушивании 
вызывают: 

 числительные (особенно в форме ро-
дительного падежа), 

 синонимические замены (в новост-
ном тексте используется один синоним, в 
вопросе – другой), 

 имена собственные (фамилии поли-
тиков, глав компаний), 

 аббревиатуры.  
Прослушав все новости, использован-

ные в ТРЯ-8 (с 2003 по 2017 гг.), мы выде-
лили следующие темы новостных текстов 
(таблица 1): 

 
Таблица 1 

Темы новостных текстов 
 

 юбилей; 
 смерть; 
 конкурсы и премии; 
 выставки и ярмарки; 
 праздники и памятные 
даты; 
 чрезвычайные ситуации; 
 прогноз погоды; 

 место России в рейтингах; 
 результаты спортивных со-
ревнований; 
 гаджеты и технологии; 
 новости космонавтики; 
 закон; 
 федеральный бюджет; 
 индексация МРОТ и других 
пособий; 

 курс рубля; 
 новости о санкциях; 
 саммит; 
 официальный визит; 
 международные  
контракты; 
 совещания правительства 

 
В данной статье описана авторская ме-

тодика обучения аудированию новостей, ос-
нованная на выделении семантического яд-
ра текста и заучивании ключевых тематиче-
ских слов. Предлагаемая нами методика 
обучения аудированию новостного текста 
ориентирована на студентов китайских выс-
ших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Русский язык». Она разра-
ботана на основе анализа реальных экзаме-
национных вопросов прошлых лет и призва-
на упростить процесс подготовки к тесту по 
русскому языку (8 уровень, блок «Аудирова-
ние»). Данная методика была успешно апро-

бирована в течение трех лет на факультете 
русского языка Цзилиньского института 
иностранных языков «Хуацяо» – процент 
студентов, успешно сдавших часть «Аудиро-
вание» (8 уровень), значительно повысился. 

Цель курса, проводимого по данной ме-
тодике, – формирование аудитивной ком-
петенции, то есть способности к смыслово-
му восприятию и пониманию устного но-
востного сообщения.  

Задачи:  
 научить студента прогнозировать со-

держание новости в опоре на ключевые 
слова ответов; 
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 научить студента при прослушивании 
узнавать ключевые тематические слова, 
выделять основную мысль новости, опус-
кать подробности, актуализировать фоно-
вые знания;  

 научить студента быстро фиксировать 
ключевые слова вопроса и текста новости; 

 научить студента проводить синони-
мические замены. 

Курс рассчитан на 2–3 семестра – в за-
висимости от способностей студента и часо-
вой нагрузки. Предполагается, что сначала 
студенты в течение одного–двух семестров 
третьего курса изучают все темы, а на чет-
вертом курсе сначала разбирают тесты 
прошлых лет (6 недель), а потом (12 недель) 
слушают свежие новости разных тем, зна-
комятся с актуальной лексикой, в опоре на 
ранее пройденный материал выделяют се-
мантическое ядро новости, пересказывают; 
учатся предтекстовой работе: до прослуши-
вания новостей в опоре на прочитанные от-
веты пытаются предугадать, о чем будет но-
вость, подчеркивают ключевые слова, акту-
ализируют фоновые знания, быстро запи-
сывают ключевые слова звучащих вопросов.  

В основу нашего принципа обучения 
аудированию новостного текста мы положи-
ли идею о том, что все новостные тексты 
имеют четкую структуру и создаются в опоре 
на речевые клише и тематические слова – 
журналист не изобретает текст каждый раз 
заново, а использует некий шаблон, стандарт. 

Новостной текст условно состоит из се-
мантического ядра и подробностей. Студент 
должен научиться опускать эти подробности 
и синтезировать смысл новости (в опоре на 
изученные смысловые ядра новостей разных 
тем). Подтвеждением тому является лингви-
стическая теория о том, что «владея языком 
и обладая речевым и жизненным опытом, 
слушающий способен компенсировать опре-
деленную долю информации, “перешагивая” 
через незнакомые слова» [2, с. 164].  

Выделяя семантическое ядро новости, 
студент активирует соответствующий сце-
нарий, а это, в свою очередь, способствует 
возникновению ожиданий того, что пред-
стоит воспринимать: слушатель строит про-
гноз относительно организации и содержа-
ния воспринимаемого текста [9, с. 25]; осу-
ществляется общее прогнозирование, а 
также выдвижение гипотез относительно 
стоящего за смыслом текста коммуника-
тивного намерения; происходит актуализа-
ция определенного смыслового поля.  

Как известно, процесс восприятия тек-
ста характеризуется предметностью – спо-
собностью соотносить сообщение с опреде-
ленной темой. А все новостные тексты 
можно распределить по тематическим 
группам (например, новости погоды, ново-

сти космонавтики, новости экономики 
и т.д.). Изучение медиатекстов показало, 
что журналисты для создания новостей в 
рамках одной тематической группы исполь-
зуют своеобразный шаблон (одинаковые 
модели, устойчивые выражения и структу-
ру), на который наращивают новые детали 
и факты. Изучив смысловые ядра новост-
ных текстов, слушающий уже на стадии 
прочтения вариантов ответов (теста) к но-
вости и при первичном прослушивании 
текста способен классифицировать новость 
(по тематическим словам и словосочетани-
ям) и тем самым прогнозировать ее содер-
жание – активировать соответствующий 
сценарий. Знание речевых клише является 
средством быстрой концентрации внима-
ния и улучшает восприятие, так как клише 
являются ориентиром восприятия. Работа 
над синонимами способствует снятию 
смысловых трудностей. 

В качестве языкового материала в про-
цессе обучения мы рекомендуем использо-
вать только свежие новостные тексты веду-
щих телевизионных российских каналов, 
чтобы студенты работали только с актуаль-
ной лексикой. Новости мы предлагаем 
сгруппировать по темам, что позволяет вы-
строить в сознании студента систему – пред-
полагается, что в дальнейшем обучающийся 
будет способен самостоятельно определить 
тип новости, вычленить в ней семантическое 
ядро и ответить на вопросы к тексту. 

Для понимания основного содержания 
новости студенту также рекомендуется вы-
учить названия политических партий РФ, 
структуру власти России, фамилии основ-
ных членов Правительства РФ, названия 
ведущих государственных компаний. Также 
студенту необходимо запомнить актуальные 
русские аббревиатуры, используемые в но-
востных текстах, и синонимические ряды 
тематической лексики.  

Авторы методики в рамках учебного 
курса предлагают рассматривать не широ-
кие темы, а узкие, локальные; в рамках 
каждой темы должно быть представлено 6–
10 новостей, созданных по единому сцена-
рию. Это позволяет надеяться на то, что 
студент в процессе прослушивания и пере-
сказа поймет и усвоит этот шаблон. И в 
дальнейшем будет способен прогнозировать 
и понимать содержание новости опреде-
ленной тематической группы.  

Также необходимо объяснить студенту, 
что иногда для правильного выбора ответа 
необходимо не только слушать, но и актуали-
зировать фоновые знания, включать логику. 
Так, например, в одном из тестов (ТРЯ-8) 
прошлых лет был вопрос «Сколько стран вхо-
дит в АТЭС?». Но студентам эта информация 
уже известна – она изучается в рамках курса 
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«Страноведение». Чтобы дать правильный 
ответ, студенты просто должны были вспом-
нить ранее изученную информацию. 

На каждую тему отводится 2–4 акаде-
мических часа – в зависимости от сложно-
сти материала. 

Предлагаемая структура урока: 
 Диктант (синонимы, аббревиатуры, 

имена собственные, цифры, ключевые те-
матические слова), самопроверка, РНО.  

 Проверка теста, решенного дома + РНО. 
 Повторение ранее пройденного мате-

риала (пересказ новостей разных тем). 
 Изучение новой темы: ключевых те-

матических слов, синонимов, аббревиатур, 
семантического ядра. Прослушивание но-
востей, выделение семантического ядра, 
пересказ в опоре на план. 

Каждый урок рекомендуется начинать с 
диктанта, в который стоит включать ключе-
вые слова и словосочетания из ранее прой-
денных тем, аббревиатуры, фамилии поли-
тиков, числительные. Также в начале урока 
можно проводить работу с синонимически-
ми рядами – проверять, как усвоены сино-
нимы (соединять синонимы из столбцов, 
продолжать ряды). 

А теперь для объяснения сути методики 
разберем конкретный пример – обучение 
слушанию прогноза погоды.  

Сначала в рамках домашней работы сту-
дент переводит новую тематическую лексику, 
представленную в учебном пособии (в том 
числе семантическое ядро). В начале урока 
преподаватель проверяет домашнюю работу, 
отвечает на возникшие в процессе перевода 
вопросы. Отдельное внимание уделяется си-
нонимам. В рамках темы «Прогноз погоды» 
стоит рассмотреть следующие синонимы:  

 минус = ниже нуля = мороза (+2); 
 плюс = выше нуля = тепла (жары +2); 
 Санкт-Петербург = Северная сто-

лица; 
 Москва = столица; 
 начало недели = понедельник; 
 середина недели = среда; 
 конец недели = воскресение. 
Для быстрой фиксации информации 

преподаватель рекомендует использовать 
следующие сокращения: Мск, СПб, пн, вт, 
ср, чт, пт, сб, вс, м/с. 

Далее преподаватель показывает при-
мер видеоновости, объясняет суть языково-
го ядра.  

Семантическое ядро 
прогноза погоды 

1. Прогноз погоды на ______________ 
(+4; на завтра, на выходные, на ближайшие 
дни). 
2. В ____________ (когда? день недели) 
в __________ (+6; город) без осадков ИЛИ 
Ожидается дождь/снег. 
3. Ночью ________ градусов. Днем 
___________ градусов.  
4. Ветер _________ метров в секунду. 
5. В __________ (когда? день недели) по-
теплеет/ похолодает. 

Пример: Прогноз погоды на выходные. 
В субботу в Санкт-Петербурге без осад-
ков. Ночью +18 градусов. Днем 24 градуса 
выше нуля. Ветер 12 м/с. В понедельник 
потепление продолжится. 

Прогноз погоды, как правило, инфор-
мационно насыщен. И поэтому, чтобы 
быстро зафиксировать ключевую инфор-
мацию и не потерять факты, студенту 
предлагается при прослушивании запол-
нить следующую таблицу. 

 

Город 
день недели 
(или дата) 

осадки 
температура 

ночью 
температура 

днем 
ветер 

      

 
После заполнения таблицы студент 

должен пересказать новость в опоре на се-
мантическое ядро. 

Следующий шаг – разбор примера из 
ТРЯ-8.  

Пример (ТРЯ-8, 2014, текст 7). В 
Москве в субботу, воскресенье и понедель-
ник может проглядывать солнце, осадков 
не ожидается. По ночам около нуля граду-
сов, днем от 0 до 5 тепла. Такая темпе-
ратура близка к экстремальной для по-

следних декабрьских дней… В Петербурге в 
эти дни зафиксировано два абсолютных 
максимума: 22 и 25 декабря. В выходные 
дни температура будет повышаться до 
+3–5 градусов, по ночам примерно столько 
же. Пройдет небольшой дождь. 

Студенты при прослушивании новости 
(текст предъявляется два раза) заполняют 
таблицу, а после сверяются с ключом. Пе-
ресказывают текст (в парах и индивиду-
альные ответы). 

Город 
день недели 
(или дата) 

осадки 
температура 

ночью 
температура 

днем 
ветер 

Мск сб, вс, пн -- 0 0-+5  

СПб сб, вс небол. дождь +3-5 +3-5  
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На уроке совместно с преподавателем 
студенты разбирают 3–4 аналогичных тек-
ста. Домашнее задание – прослушивание 
всех новостей по данной теме, представлен-
ных в учебном пособии, и выполнение теста. 
На следующем уроке студенты сверяются с 
ключом. Проводится работа над ошибками. 

И в заключение: мы не учим «выхваты-
вать ухом» факты, мы учим понимать но-
вость, предвидеть (знать) ее структуру, вы-
бирать ответы на основе логических опера-
ций. Мы учим структурировать новость — 
отвечать на ключевые вопросы, а потом на 
получившуюся основу «нанизывать» дета-
ли. Если говорить образно: наша голова – 

это шкаф, мы наполняем его (знакомим 
студентов с основной лексикой) и наводим в 
нем порядок (систематизируем информа-
цию в голове студента). Мы придерживаем-
ся следующей точки зрения: если в голове 
нет сформированного фонетического обли-
ка слова, то ухо его не слышит. Поэтому 
сначала студент должен освоить слово: 
должен понять его, у него должен сформи-
роваться фонетический облик слова. Только 
потом он способен вычленить его в потоке 
звучащей речи. В этом заключается прин-
ципиальное отличие предлагаемой нами 
методики по обучению аудированию но-
востного текста. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме систематизации аспектов преподавания техники пере-
вода. Авторы делают обзор существующих подходов к обучению технике перевода и представляют 
наиболее успешные из них. Данный обзор дополнен рядом наиболее эффективных практических 
вариантов задач, необходимых для формирования у обучаемого полного, аспектно-комплексного 
подхода к решению разнообразных переводческих вопросов. Градация переводов сложна и не ли-
нейна, и ее успешное освоение требует прочной базы знаний, полученной в курсах теории языков, 
их практического перевода, практикума по культуре речевого общения, понимания теории меж-
культурной коммуникации и усвоенных страноведческих аспектов. Важное значение имеют и об-
щая начитанность будущего переводчика, широкий кругозор фоновых знаний, а также наличие 
желательной природной лингвистической «жилки» обучающегося, от которой зависит большая 
часть его профессионального успеха. Успешность переводческого процесса также во многом опре-
деляется достаточностью предварительной подготовки к переводу: психологической, физической и, 
конечно же, лингвистической. Использование накопленных теоретических знаний по данному во-
просу позволяет составить наиболее успешную схему овладения указанными навыками.  
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MANAGING TRANSLATION TECHNIQUE: WAYS OF TEACHING 
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ABSTRACT. The article deals with the systematization of aspects of teaching translation. The authors make a 
review of existing approaches to training and describe  the most successful of them. This review is supple-
mented by a number of the most effective and practical variants of the tasks required for developing in the 
student the full aspect of the comprehensive approach to addressing a variety of translation issues. Grading 
translations is complex and not linear; its successful development requires a proper base of knowledge gained 
in the courses of language theory and practical translation workshop in standards of speech in communica-
tion, as well as understanding of intercultural communication theory in cross-cultural and lexicological as-
pects. In general. Prospective interpreters require deep background knowledge, and the presence of natural 
linguistic zest in the student, which a large part of his professional success depends on. Success of translation 
is largely determined by the adequacy of prior training to translation: psychological, physical and, of course, 
linguistic. The use of theoretical knowledge on the issue allows one to make the most successful scheme of 
mastering these skills.  

ехника перевода – одна из наиболее 
сложных дисциплин, преподаваемых 

в курсе подготовки лингвиста-переводчика. 
Это обуславливается прежде всего тем, что ее 
успешное освоение требует прочной базы 
знаний, полученной в курсах теории языков, 
их практического перевода, практикума по 
культуре речевого общения, понимания тео-
рии межкультурной коммуникации и усвоен-
ных страноведческих аспектов. Нельзя не 
учитывать и общей начитанности будущего 
переводчика, и широкого кругозора фоновых 
знаний, а также желательной природной 

лингвистической «жилки» обучающегося, от 
которой зависит большая часть его професси-
онального успеха. 

Сложность представляет еще и то, что 
полный курс данной дисциплины предпола-
гает выполнение на семинарских занятиях 
самых разнообразных задач и упражнений 
и, помимо этого, четкого представления о 
смежных дисциплинах, в особенности пси-
хологии и риторики. В последней из них, к 
примеру, не так уж много теории – навык, по 
сути, обретается только наличием практики 
постоянного публичного выступления перед 

Т 
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аудиторией, умением ею не смущаться. Чем 
больше выступлений – тем больше говоря-
щий приближается к ораторскому искусству. 
Но начать часто необычайно сложно, это 
своеобразный, тяжелый психологический 
момент для большинства будущих перевод-
чиков: настолько замысловато компилиру-
ются умения смежных наук в дисциплине 
«Техника перевода». Градация видов пере-
вода при этом также аспектна и нелинейна: 
сокращенный, реферированный, функцио-
нальный, последовательный, синхронный и 
пр. Если различия между двумя последними 
видами усваиваются достаточно легко, то 
между первыми двумя они часто не столь 
очевидны. Поэтому задачей нашей статьи 
является выявление наиболее сложных мо-
ментов обучения технике перевода и поиск 
путей их разрешения. 

Успешность переводческого процесса, 
прежде всего, во многом определяется до-
статочностью предварительной подготовки 
к переводу: речь идет о психологической, 
физической и, конечно же, лингвистиче-
ской готовности, и об этом написано немало 
литературы [12]. 

«Осведомлен – значит вооружен», и в 
случае с устным переводом данная осведом-
ленность обеспечивает психологическую го-
товность переводчика к работе. Данная таб-
лица лучше всего представляет круг вопро-
сов, необходимых для обретения психологи-
ческой уверенности. Это своего рода «пред-
переводческий анализ» предстоящего устно-
го перевода. Для того чтобы облегчить работу 
переводчика, мы предлагаем использовать 
таблицу 1, представленную из учебника Бу-
заджи и Маганова «Техника перевода» [3]: 

 
Таблица 1 

 

Параметр Общие вопросы Частные вопросы 

Время Когда состоится мероприятие?  
Какова продолжительность мероприя-
тия? Сколько будет длиться выступле-
ние? Предусмотрены ли перерывы? 

Место 
Где проходит мероприятие? В 
каком помещении?  

Где будут находиться оратор, перевод-
чик, слушатели?  

Событие 

Каков формат мероприятия: 
пленарное / секционное вы-
ступление, переговоры, дискус-
сия, интервью и т.д.?  

Каков уровень мероприятия? Кто его 
организует? По какому поводу оно про-
водится? Является ли оно одноразовым 
или традиционным?  

Выступающий 
 

Кого предстоит переводить? Его 
имя, страна, профессия, долж-
ность. Каков статус оратора на 
данном мероприятии? 

Где и по какому поводу оратор высту-
пал ранее? Есть ли у него публикации 
по данной теме? На каком языке вы-
ступает оратор: родном или иностран-
ном? Каковы особенности его речи, по-
ведения? 

Слушатели 
 

Каков численный состав слуша-
телей? Какова профессиональ-
ная принадлежность слушате-
лей?  

Каков возраст аудитории, гендерный 
состав, конфессиональная принадлеж-
ность? Есть ли среди слушателей сто-
ронники или противники позиции вы-
ступающего? 

Тема Какова предметная область?  

Какая проблема будет обсуждаться? 
Знакомы ли Вы с этой проблемой? Ка-
кие существуют точки зрения на эту 
проблему? 

 
Ответив себе на данные вопросы, интер-

претатор осознает предстоящую профессио-
нальную задачу психологически проще и не 
такой значительной, в данном случае, дей-
ствительно, «подготовка – половина дела» 
[16]. Как считают Бузаджи и Маганов, если 
учитывать и паралингвистический компо-
нент: необходимую позу, допустимые жесты и 
мимику, а также громкость и скорость речи 
[3] – результат работы будет достаточно вы-
соким. 

Так, А. Л. Семенов подразделяет пере-
водческие операции на 2 класса – подстанов-

ки и трансформации [10, с. 70]. По его мне-
нию, подстановки могут быть нескольких ти-
пов: на уровне лексем, денотативных значе-
ний, морфем и параллелизм синтаксических 
конструкций. Трансформации же он подраз-
деляет на 2 основных класса – структурно-
уровневые и содержательные [там же, с. 82]. 

Вслед за ним А. О. Иванов, дополняя 
концепцию Семенова, отмечает: «Суще-
ствующие частные модели перевода не охва-
тывают полностью процесс перевода: каждая 
из них, основываясь на какой-то одной из 
его сторон, не может считаться универсаль-
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ной». [9, с. 18]. По сути дела, теоретически 
ученый вместе с В. Н. Комиссаровым высту-
пает за модели комплексного типа в соответ-
ствии с его теорией пяти уровней эквива-
лентности. Как известно, уровни эквива-
лентности в свою очередь были выделены 
исходя из возможного содержания – уровень 
языковых знаков, высказывания, сообще-
ния, описания ситуации и цели коммуника-
ции. Эта пятиуровневая модель фактически 
включает все частные модели перевода [там 
же, с. 19]. В исследовании Иванова представ-
лена таблица с четким описанием способов 
разбора эквивалентности перевода на уровне 
слова, предложения и текста. 

Существуют и более простые классифи-
кации, например, Ж.-М. Земб определяет все-
го три подобных уровня – уровень эквива-
лентности сообщения, эквивалентности вы-
сказывания и уровень эквивалентности слов 
[там же, с. 20]; а А. Л. Бурак – уровень слова и 
уровень предложения. Необходимо отметить, 
что коллектив авторов под руководством 
О. А. Сулеймановой в своих пособиях [4, с. 16] 

исследует различные переводческие страте-
гии и предлагает внимательнее отнестись к 
стилистическим аспектам перевода, а именно 
стратификации лексики (на общелитератур-
ную, книжную, разговорную, просторечие и 
т.п.), различиям устной и письменной ком-
муникации, различным функционально-
стилистическим регистрам [там же, с. 4]. 

Очевидно, что тематика предстоящего 
перевода может быть по-настоящему слож-
ной и насыщенной терминологией, поэтому 
важным представляется и поиск дефини-
ций ключевых слов темы. Данные слова со-
ставляют своего рода «лексический стер-
жень» вопроса, который удобно отобража-
ется в технологии Mind Map [12], изобре-
тенной Джозефом Новаком еще в 70-е годы 
прошлого столетия. Эта форма наиболее 
эффективна благодаря своей наглядности: 
как известно, самого мощного ключа к за-
поминанию необходимого материала. Вот 
пример одной из лингвистических мен-
тальных карт (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Лингвистическая карта 

 
На наш взгляд, нет большой разницы, 

как переводчик осуществляет поиск – по 
печатным или электронным источникам 
(понятно, что в последнее время использо-
вание интернета в качестве источника дан-
ного поиска необычайно популярно и со-
ставляет более 70% от всей предпереводче-
ской подготовки, связанной с распознава-
нием терминологии). Безусловно, жела-
тельно начинать работу с тематического 
поиска статей энциклопедий, (толковых 
словарей, справочников), а затем перейти к 
терминологическому поиску по специаль-
ным ресурсам (статьи в специализирован-
ных изданиях). По мнению Дж. Чой [14], 
«тематическая подготовка позволит 
предотвратить ошибки понимания, а тер-
минологический поиск позволит достигнуть 

большей точности при выражении». 
Начальным этапом как тематического, 

так и терминологического поиска является 
определение ключевых слов проблемы. По-
этому и ментальная карта подготовки к пере-
воду может состоять только из ключевых 
слов – своего рода лексических парадигм. 
Надо сказать, что «хранение» оперативного 
лексического запаса переводчика – золотого 
фонда, необходимого для осуществления вы-
сококвалифицированного перевода (особенно 
устного), – лучше представлять в виде пара-
дигматических цепочек. Этот фонд одинаково 
важен в нашем случае для перевода с англий-
ского языка на русский и наоборот. Поэтому 
на всех занятиях по английскому языку и пе-
реводу, начиная с 3-го курса, преподавателю 
есть смысл давать новый лексический мате-
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риал в виде таких цепочек, например:  
 
to suggest = to offer = to propose # to reject 
(отвергать) 
Нейтр.            Econ.           Offic.           Anton. 
A suggestion – общеупотребительная лексика; 
Offers – вид деловых писем; 
To propose – сделать предложение руки и 
сердца; предложение на высшем уровне + 
их антоним. 

Обвинять – to blame = to allege = to prosecute 
= to charge # to acquit (оправдывать) 
Общ.                         Юр.                             Антон. 
to blame – винить, обвинять в бытовых си-
туациях; 
to allege – обвинять голословно, бездоказа-
тельно (глагол, часто встречающийся в 
прессе); 
to prosecute – преследовать в судебном порядке; 
to charge – официально предъявлять обви-
нение.  

to follow – сопровождать, преследовать, 
следить взглядом (общ.); 
– логически вытекать из (общенауч.); 
– придерживаться политического курса 
(полит.); 
– ясно понимать (психол.). 
Cкупой – mean (Br.) = cheap (Amer.) = nar-
row (Scotch) = Scotch (Amer.colloq.) = penny-
pinching (colloq.) – generous (ant.).     

 
Лексико-парадигматическая цепочка 

(или тезаурус [6, с. 457]) снабжается коммен-
тариями по сферам употребления синонимов 
и желательно отображение антонима (если 
имеется). Знание как можно большего коли-
чества синонимов и антонимов в русском 
языке – один из залогов успеха профессио-
нального перевода с английского языка на 
русский. Иными словами, чем больше словар-
ный запас переводчика в родном языке, тем 
проще ему будет справляться с любыми пере-
водческими задачами на лексическом уровне. 

Работа по расширению словарного запаса 
должна проводиться систематически на каж-
дом занятии. После презентации цепочки 
студенты выполняют упражнения по перево-
ду предложений, где требуется использовать 
тот или иной наиболее подходящий синоним.  

Вторым важным и сложным моментом 
при работе с лексическим материалом 
представляется перевод фразовых глаголов 
и шире – фразеологических единиц. На за-
нятиях решаются две основные задачи: со-
блюдение норм сочетаемости и передача 
образности [5, c. 62]. 

Здесь можно предложить ряд упражнений: 
 
1. Выбор правильного сочетания слов 
из таблицы с последующим переводом. 

 
Get Gain Win Earn  

    Control of a situation 

    Promotion 

    The title 

    Sb’s respect 

    A reputation 

    The right to do/have smth 

    Experience 

    A salary 

    One’s living 

    The advantage 

 
2. Подбор правильного ответа к задан-

ной реплике с последующим уточняющим 
переводом. 

1. Do you respect your parents?                      
2. Do you like David?                                       
3. Did he do the washing up?                             
4. Does he listen to you?                                    
5. Was he punished for the crime?                       
6. Have you done the homework?                       
7. Has he complained about the noise?               
A. No, he got away with it.  
B. No, I can’t get through to him. 
C. No, he puts up with it.  
D. No, he got out of it. 

E. No, I must get down to it. 
F. No, I don’t get on with him.  
G. Yes, I look up to them.[7, c. 41]. 
3. Воспроизведение по данному опре-

делению (при этом можно варьировать ис-
пользование обоих языков). 

To pass an exam or test – to get through 
Сдать экзамен на очень низую оценку – 

to scrape through 
4. Быстрый устный перевод единиц со 

схожими компонентами. 

To look into, to look after, to look through…; 
To pick up. To hurry up, to catch up…; 
Принимать – решение, лекарство, гостей…; 
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Talking head, talking shop, talking book, talk-
ing point. 

5. Упражнения на различение букваль-
ного и фигурального значений (контекст). 

He ran out of school. 
We’ve run out of bread. 
 
 Помощь в подобного рода работе с 

фразеологизмами может оказать русско-
английский фразеологический словарь 
С. С. Кузьмина, где английские эквивален-
ты даны в виде блоков соответствий [6]. 

При этом необходимо помнить, что 
лишь начинающий специалист склонен от-
давать приоритет знанию лексики. Владе-
ние структурой предложения и умение 
трансформировать ее в соответствующую 
конструкцию в ПЯ еще важнее, особенно 
при переводе с русского языка на англий-
ский. Поэтому при переводе с русского пе-
реводчик, прежде всего, думает о транс-
формации структуры – зазвучит ли она с 
принятым в английском языке определен-
ным порядком слов или же будет использо-
вана отдельная конструкция, грамматиче-
ские обороты: Complex Object, Complex Sub-
ject; оборот "For+Infinitive" или независи-
мый инфинитивный оборот. И в эту най-
денную переводчиком верную структуру 
уже «монтируется» подходящая лексика – 
такова схема данного вида перевода.  

Мне разрешили позвонить адвокату; 
They allowed me to telephone my lawyer [2, 
с. 12] (the Objective Infinitive Construction). 

Сообщают, что во время аварии три челове-
ка получили ранения; 
Three people are reported to have been injured 
in the accident [там же, с. 13] (the Subjective 
Infinitive Construction). 

Инспектор подождал, чтобы полицейский 
закрыл дверь; 
The inspector waited for the policeman to close 
the door [Там же] (the For-Complex). 

При переводе с английского поиск соот-
ветствующей синтаксической структуры не 
так однозначен и оперативен: структура рус-
ского предложения достаточно свободна, по-
скольку связь слов в предложении обеспечи-
вают 6 падежей, порядок слов часто может 
быть произволен и зависит только от место-
положения темы и ремы. В связи с этим, как 
уже было сказано выше, основной момент 
успеха привязан к умению отразить на род-
ном языке основное сообщение без потерь 
смысла в деталях и искажений. Поэтому тех-
ника перевода в ее лингвистическом аспекте 
отрабатывается на практических занятиях по 
переводу преимущественно с точки зрения 
нахождения правильной синтаксической 
структуры или ее части и затем лексического 
«наполнения» фразы. 

There are still unresolved issues in the job 
market, however [3, с. 6]; 
Тем не менее на рынке труда все еще оста-
ются нерешенные проблемы (особенности 
перевода предложений, начинающихся с 
конструкции there is/are). 

The number of people not in the labour force 
rose to 90.1 million in February, up from 89.9 
million in January and 88.3 million in Febru-
ary 2012 [там же]; 
Число безработных выросло в феврале и 
достигло 90,1 млн. человек, что превышает 
показатели прошлого месяца, когда было 
зарегистрировано 89,9 млн. человек, и 
прошлого года (88,3 млн. человек в феврале 
2012 г. (лексико-грамматические замены, 
добавления и перестановки). 

 Стилистический аспект перевода, 
то есть сохранение необходимого стиля, 
требует опять-таки длительной практики в 
целях развития стилистического чутья пе-
реводчика. Процесс распознавания основ-
ных жанров, особенно столь далеких друг от 
друга, как художественный и научный, про-
ходит достаточно быстро. В качестве наибо-
лее наглядных упражнений могут послу-
жить задания на перевод формальных и 
неформальных писем. 

 Гораздо больше времени уходит на 
различение стилистически более близких 
текстов, например, таких подстилей науч-
ного текста, как академический и научно-
учебный, научно-справочный и научно-
популярный. Здесь представляется необхо-
димым уделить время знакомству с ввод-
ными конструкциями, которые в русском 
языке часто носят безличный характер. При 
их переводе на английский язык обычно 
используется личная форма и модальный 
глагол. Например: 
Следует отметить, что… – We should under-
line that (We should mention that)… [13, c. 12]. 

Авторы данной статьи также согласны с 
мнением, что «предметом обучения должен 
служить не язык художественной литерату-
ры и поэзии (рынок переводческих услуг в 
этой сфере ограничен), а язык сферы про-
фессиональной коммуникации, ориентиро-
ванный на публицистическую, общенаучную 
и макроэкономическую сферы» [4, с. 3]. 

Таким образом, в нашем исследовании 
сделана попытка проанализировать суще-
ствующие на сегодняшний день основные 
подходы к созданию стройной системы пре-
подавания техники перевода. Проведенное 
исследование нацелено на совершенствова-
ние процесса преподавания техники перево-
да и дает возможность систематизации раз-
личных аспектов обучения и методики пре-
подавания данной дисциплины. 

Понимая глобальный характер постав-
ленной цели, авторы не претендуют на то, 
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чтобы «раз и навсегда закрыть тему», а пы-
таются сосредоточиться на наиболее значи-
мых с их точки зрения конкретных задачах, 
аспектах обучения. При этом следует помнить 
о специфике дисциплины. Обращая внима-
ние на тот или иной аспект, подбирая учеб-
ный материал для отработки перевода опре-

деленной лексико-грамматической трудно-
сти, не надо, да и невозможно полностью от-
гораживаться от возникающих попутно явле-
ний. Учащийся должен привыкать к мысли о 
многослойности и многоаспектности задач, 
требующих от переводчика решения часто 
даже в пределах одного предложения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика 
иностранных языков в вузе; электронные курсы; информационные технологии; аудиторные заня-
тия; самостоятельная работа студентов; индивидуальные консультации; работа с текстом; элек-
тронный переводчик. 

АННОТАЦИЯ. По результатам анализа методологических и педагогических исследований в статье 
выделяются проблемы методики проведения у студентов аудиторных занятий по иностранному языку 
с использованием элементов электронного обучения и современных интернет-сервисов. Современные 
достижения в создании электронных ресурсов облегчают нашу жизнь, решая определенные пробле-
мы коммуникативного характера. Но в процессе обучения иностранным языкам некоторые электрон-
ные ресурсы проявляют себя с негативной стороны и оказывают нежелательный эффект на конечный 
результат. Кроме того, мы постарались решить некоторые психологические проблемы, с которыми стал-
киваются студенты неязыковых специальностей. В частности, мы предлагаем идею, при которой сохра-
няется необходимый объем изучаемого материала, но после реорганизации и визуального уменьшения 
он становится комфортным для выполнения. Тем самым конечный результат улучшается. 
Цель статьи заключается в поиске идей, которые помогли бы разработать методику обучения сту-
дентов на современном уровне без больших экономических затрат. Оптимизировать работу студен-
тов и преподавателей, организовать самостоятельную работу и способствовать быстрому усвоению 
учебного материала, снизить нежелательный эффект использования электронных ресурсов.  
Предложенные результаты мы получили в ходе экспериментальной работы, проведенной в раз-
личных академических группах студентов базового уровня изучения иностранного языка в трех ву-
зах Свердловской области. Все студенты относятся к неязыковым специальностям и проходят еди-
ный курс с элементами электронного обучения. Соответственно, изначально они находятся в рав-
ных условиях и имеют примерно одинаковые базовые навыки владения иностранным языком (ба-
зовые школьного курса). 
Авторы видят пути дальнейшего совершенствования методик преподавания учебного материала по кур-
сам иностранного языка в вузе на современном высокотехнологическом уровне. Особенностью предло-
женных элементов методики является организация работы в академической группе студентов и реше-
ние проблем нехватки времени на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе, выявление не-
достатков электронных ресурсов и использование их для повышения качества обучения. Предложенные 
общие принципы помогут организовать учебный процесс практически по любой учебной дисциплине. 
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ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS FOR FOREIGN LANGUAGE 
IN MODERN CONDITIONS: PROBLEMS OF MODERN TECHNOLOGIES 
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

KEYWORDS: foreign languages; methods of teaching foreign languages; methods of teaching fireogn lan-
guages at university; on-line course; IT-technologies; class work; independent work; tutorial; supervision; 
work with texts; e-translator. 

ABSTRACT. Based on the results of the methodological and pedagogical research analysis, the article high-
lights the problems of methodology for foreign languages classroom teaching using some elements of e-
training and modern Internet resources. Modern acievements in the sphere of e-resources makes our life 
easier, solving some communicative problems. But, in the educational process some of the electronic re-
sources show themselves negatively and have harmful effect. Moreover, we try to solve some psychological 
problems which many students of technical specialties can face. So, we offer an idea to keep the necessary 
scope of educational material, but it should be reorganized, so that the students might easily work with it.  
The goal of the article is to find ideas that would help to develop a methodology for teaching students a for-
eign language on a high level without serious expences. It is also important to optimize the work of stu-
dents and teachers, to organize self-training study and facilitate rapid learning and reduce harmful effect of 
using e-resources. 
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The results of the research were obtained in the experiment in different groups of students with basic level 
of English. All of them are students of technical and economic specialties. They take the common course 
with the elements of electronic education. So, initially they had equal opportunities and practically the 
same basic knowledge in the foreign language.  
The authors consider the ways to improve the foreign languages teaching methodology at the university on 
the modern high-tech level. The methodology proposes work in an academic group and to solve the prob-
lems caused by lack of time during independent work at home. The proposed common principles will help 
to organize the process of teaching in any academic subjects. 

овременные информационные тех-
нологии и электронные ресурсы, ко-

торые призваны облегчить жизнь человека, 
могут быть не всегда полезны. Их негативное 
воздействие не всегда очевидно, к тому же 
оно может проявляться не сразу, а в некото-
рой перспективе. В частности, использова-
ние электронных ресурсов студентами может 
привести к тому, что молодые специалисты 
не дополучат определенных навыков в спе-
циальности, не смогут проанализировать си-
туацию и принять правильное решение са-
мостоятельно, без использования дополни-
тельных средств [3, c. 119–120].  

Использование электронных ресурсов и 
справочного материала в процессе прохож-
дения студентами учебного курса не всегда 
возможно ограничить или запретить. Сту-
денты не могут находиться под постоянным 
наблюдением преподавателя, а поток ин-
формации через мобильный интернет и со-
временные гаджеты абсолютно не контро-
лируем. Так, в распоряжение студента по-
падают готовые курсовые, рефераты, пере-
воды текстов и т.д. В результате решение 
тех или иных поставленных проблем вызы-
вает трудности и прослеживается четкая за-
висимость от электронных ресурсов, где 
молодые люди стараются найти уже гото-
вые ответы [5, с. 298]. 

Целью нашего исследования является 
идея, которая заключается в следующем:  

 не пытаться ограничивать использо-
вание электронных ресурсов, а предложить 
студентам задания, для выполнения которых 
одних электронных ресурсов недостаточно; 

 организовать задания таким образом, 
чтобы электронные ресурсы выступали как 
вспомогательный элемент, а основная рабо-
та делалась самим студентом; 

 реорганизовать учебный материал так, 
чтобы при сохранении необходимых для 
усвоения объемов он не казался слишком 
громоздким и был комфортным для изуче-
ния. 

Работа с учебными текстами 
и использование электронных 

переводчиков 

Учебные тексты должны нести в себе 
полезную информацию, а не только ту, ко-
торая необходима для изучения иностран-
ного языка. Соответственно, помимо тек-

стов по страноведению и межкультурным 
коммуникациям необходимо учитывать 
элемент интеграции технических и гумани-
тарных учебных дисциплин [3, c. 139–140].  

Чтобы извлечь из текста правильную и 
полезную информацию, необходимо про-
следить грамматические связи и изучить 
лексику. Также необходимо проследить 
межкультурную аналогию, исторические 
факты и т.д. [10, c. 298]. 

На современном этапе эта кропотливая 
работа заменяется использованием студен-
тами электронных переводчиков. На наш 
взгляд, подобные средства оказывают самое 
пагубное влияние и препятствуют в получе-
нии необходимых навыков в изучении ино-
странных языков. Очень часто студенты 
даже не осознают, для какой цели эти ре-
сурсы созданы и что в учебном процессе 
они использоваться не должны. Их широ-
кая доступность неконтролируема. При ис-
пользовании подобных усовершенствова-
ний студент не видит лексических и грам-
матических связей в предложении, не осо-
знает и не запоминает значение слов и, как 
следствие, не может воспроизвести и ис-
пользовать информацию текста в дальней-
шем; выполнение грамматических упраж-
нений сводится к простому списыванию, а 
устные высказывания – к обычному заучи-
ванию готовых текстов без возможности ве-
дения диалогов и дискуссий. В дальнейшем 
формируется стойкая зависимость от ис-
пользования электронных средств, и работа 
при отсутствии компьютера становится по-
просту невозможной. 

Тем не менее, в ходе проведенной экспе-
риментальной работы и наблюдений за сту-
дентами в разных академических группах мы 
нашли некоторые приемы и предлагаем 
определенные технологии, которые помогают 
снизить негативные стороны этой проблемы.  

1. Даже при стремительном развитии 
технологий электронные переводчики не 
совершенны. Они не справляются с некото-
рыми художественными элементами. Соот-
ветственно, на данном этапе мы можем вос-
пользоваться этими «изъянами» и попы-
таться побудить студента к «активности 
мыслить». Давайте сравним, как один из 
таких популярных ресурсов справляется с 
адаптированным текстом и с текстом, име-
ющим художественные вставки: 

С 
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Обычный адаптированный текст 
 

Текст с художественной вставкой 

After crossing the tops of mountains, the plane 
flies over the rich valleys of California. 
 
После пересечения вершин гор, самолет ле-
тит над богатыми долинами Калифорнии. 

After crossing these high ranges, the plane can 
almost glide down into the rich valleys of Cali-
fornia. 
 
После пересечения этих высоких диапазонов, 
самолет может почти скользить вниз в бо-
гатые долины Калифорнии 

 
На данном примере мы видим, что ре-

зультат перевода адаптированного текста 
практически идеален, а вот со вторым 
примером, где есть художественное рас-
пространение предложения, этот же ре-
сурс не справился. Мы можем только до-
гадываться, о чем написано в тексте, и, ко-
нечно, за правильный ответ второй вари-
ант зачесть нельзя. 

Если студенту дать понять, что перевод 
на русский язык должен быть не формаль-
ным, а правильным, он осознает, что ис-
пользование электронного переводчика в 
данном случае будет бесполезным, и он бу-
дет вынужден искать ответ сам, с помощью 
обычного словаря. Хотя в своей работе мы 
допускаем использование электронных сло-
варей, например Lingvo, которые выдают не 
готовый перевод, а содержат словарные ста-
тьи со значениями.  

Таким образом, предложив студенту 
второй вариант текста, мы заставляем его 
задуматься над переводом и использовать 
словарь (например, к слову “range” словари 
предлагают до 11 значений в качестве суще-
ствительного).  

2. В процессе работы с учебными тек-
стами мы заметили две психологические 
проблемы, с которыми сталкивается сту-
дент, – это количество предложенных тек-
стов по теме и впоследствии их объем. То 
есть, получив ряд текстов по теме, студент 
их считает по количеству, не учитывая объ-
ема. И даже можно услышать такие вопро-
сы: «А почему в этом семестре текстов 
больше?», хотя совокупное количество пе-
чатных знаков всех текстов одинаково в 
обоих семестрах. Если уменьшить количе-
ство текстов, но увеличить их объем, мы 
сталкиваемся уже с другой проблемой, ко-
гда, видя большой текст, студент впадает в 
«ступор» и долгое время не приступает к ра-
боте с ним. Затем большой текст студент пы-
тается перевести с помощью того же элек-
тронного переводчика, стараясь сэкономить 
время. Впоследствии работа с текстом про-
исходит не на должном уровне и становится 
бесполезной, только ради оценки. 

Мы разбили большой текст на несколь-
ко меньших по объему, а название текста да-
ли как название темы. Например, US Gov-
ernment – название темы, которая включает 

в себя работу с текстами: “Branches of Gov-
ernment”, “Organization of the Federal Gov-
ernment” и “The White House”. 

Таким образом, получив задание, сту-
дент считает количество текстов, хотя на 
самом деле это совокупные названия тем, 
включающих ряд текстов. А потом, когда 
открывает эти темы, он видит, например, 
три небольших по объему текста, которые 
комфортны для работы.  

Эффект можно усилить предложением 
студенту сделать общий словарь и общий 
пересказ, что часто воспринимается поло-
жительно.  

Наши наблюдения показали, что по-
добная «хитрость» благотворно влияет на 
психологический настрой студента, и рабо-
та с текстами происходит более быстро и 
плодотворно. 

3. В процессе работы с текстом при под-
готовке чтения и перевода студент делает 
пользовательский словарь. Условия, кото-
рым он должен отвечать, следующие: 

 Работа выполняется письменно в тет-
ради. При этом активизируется зрительная 
и моторная память (использование тексто-
вых редакторов на компьютере запрещено). 

 В словарь должны быть включены 
связанные словосочетания. Например, та-
кие, в которых отдельные слова имеют иное 
значение, нежели употребленные в слово-
сочетании. Например, iron lung – аппарат 
искусственной вентиляции легких, а не 
«железные легкие». 

 Слова в словаре должны быть пред-
ставлены в форме, которая употреблена в 
тексте, дана начальная форма и соответ-
ствующий перевод. Например, ranges – 
range – цепь гор (множественное число). 

 Имена собственные и названия, кото-
рые в русском языке отличаются от ино-
странных, имеют разные традиции перево-
да. Например, The English Channel в рус-
ском языке принимает французский вари-
ант названия – Ла-Манш; New York – Нью-
Йорк, но New Orlean – Новый Орлеан. 

 При необходимости дается тран-
скрипция слова (если слово имеет особенно-
сти в чтении, чтение имен собственных, сту-
дент затрудняется прочитать слово и т.д.). 

Проделанная вышеописанная работа 
заставляет студента проследить лексико-
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грамматические связи слов в предложении, 
разобраться в историко-культурных тради-
циях употребления тех или иных понятий и 
помогает запомнить некоторые слова уже 
на начальном этапе. На данном этапе мож-
но воспользоваться электронными энцик-
лопедиями, например, узнать назначение 
того или иного предмета и дать таким обра-
зом правильный перевод слова. 

4. Как итог работы с учебным текстом 
предлагается написать аннотацию (150–200 
слов с использованием клише) и выполнить 
устный пересказ содержания со своей оцен-
кой и выводами. Эта работа формирует логи-
ческое мышление, умение структурировать 
свои мысли, тренирует навыки владения лек-
сикой текста, а также формирует умение ис-
пользовать грамматический материал.  

Важно, чтобы студент не старался запо-
минать текст целиком или его отдельные 
предложения, а строил свои собственные, 
только опираясь на информацию текста. По-
этому мы рекомендуем в пересказе давать соб-
ственную оценку информации текста, которая 
не обязательно должна быть положительной. 
Главное – правильно построенное высказы-
вание. Где, возможно, перед студентом ста-
вится задача сравнения реалий, которые даны 
в тексте, с другими реалиями (например, 
стран изучаемого языка и родной страны). 

Мы также заметили, что подавляющее 
большинство студентов неязыковых специ-
альностей слабо владеют навыками устной 
речи на иностранном языке, и данная работа 
вызывает некоторую тревогу; студенты гово-
рят: «нас этому не учили...», «я не могу…», 
«замените мне эту работу иной…» и т.д. Тем 
не менее, мы настаиваем на выполнении пе-
ресказа и аннотации. Кроме того, вовлекаем 
студента в разговор, чтобы отвлечь его от 
электронных переводчиков, которые зача-
стую используются при подготовке. 

Некоторые приемы, которые мы ис-
пользуем, чтобы помочь студенту успешно 
выполнить пересказ и снизить уровень тре-
воги, которую он испытывает: 

 Чтобы данная работа не казалась 
грандиозной и студент видел конечную 
цель, можно ограничить ему количество 
предложений, например, сказать ему, что 
для начала достаточно 15 (круглые числа 
обычно пугают больше).  

 Студента необходимо настроить на 
то, что использование предложений из 
текста недопустимо. Поэтому лучше сде-
лать упор на оценке информации, нежели 
на ее изложении. 

 Проследить, чтобы хотя бы на ауди-
торных занятиях не использовались элек-
тронные переводчики (использование пе-
реводчиков вне аудитории отследить прак-
тически невозможно). 

 Совместно со студентом сделать пару 
начальных предложений. Самое сложное – 
это начало. 

 Предложить студентам сделать сов-
местное высказывание в виде диалога или 
небольшой сценки, которую они могут 
разыграть «по мотивам» информации из 
текста. Коллективная работа морально вос-
принимается легче, чем индивидуальная. 
Тем не менее, необходимо до начала выпол-
нения задания настроить студентов, чтобы 
был разговор, а не вопрос–ответ, обсудить 
условия, при которых работа будет зачтена, и 
т.д. 

 «Сильного» студента можно объеди-
нить в пару со «слабым», при этом поста-
вить зачет обоим, если «слабый» студент 
выполнит работу и достигнет необходимого 
уровеня знаний.  

 Предложить студенту строить корот-
кие, но распространенные предложения. 
Некоторые студенты считают, что длинные 
сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения повысят оценку за ответ. 

Итак, работа с учебными текстами – это 
кропотливый процесс. Положительных ре-
зультатов можно достичь, только проделав 
все необходимые этапы. Данная работа не 
должна быть коллективной, так как особен-
ности усвоения у студентов разные. Коллек-
тивно можно показать только принцип, алго-
ритм действий. Тем не менее, это именно тот 
процесс, при котором использование элек-
тронных переводчиков студентами наиболее 
интенсивно. Вышеописанные приемы были 
апробированы в различных вузах и учебных 
группах, с неоднородным уровнем владения 
иностранным языком и дали положительный 
результат. Но мы не исключаем тот факт, что 
необходимо совершенствовать эту работу и 
искать новые пути решения проблемы.  

Работа с упражнениями 
по грамматике 

Современные студенты, как мы замети-
ли, писать не любят. Большая письменная 
работа вызывает определенный дискомфорт. 
Кроме того, «приученные» к выполнению те-
стов, студенты зачастую не понимают такие 
задания, как «раскрыть скобки и поставить 
глагол в нужном времени», «закончить пред-
ложение, употребив ту или иную грамматиче-
скую форму», или «сделать анализ предло-
жений». Десять предложений в упражнении 
студент уже считает большой работой.  

Итак, допустим, если в задании нужно 
поставить глагол в нужном времени и сде-
лать перевод, то фактически студент дол-
жен написать два предложения, и это вы-
зывает определенные протесты с его сторо-
ны. Есть ряд способов, которые упрощают 
эту работу, но, по нашему мнению, не дают 
должного эффекта для получения опреде-
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ленных навыков. Например: 
 Превратить это упражнение в тест и 

дать ряд вариантов, один из которых пра-
вильный. Тесты хороши для быстрой про-
верки знаний, а не для тренировки теорети-
ческих знаний. Соответственно, в процессе 
обучения тесты использовать можно огра-
ничено, а лучше не использовать совсем. 

 Предложить студенту писать только 
форму глагола и не списывать все предло-
жение. Этот вариант тоже нежелателен. 
Предложение не воспринимается целиком, 
так как определенная грамматическая фор-
ма глагола не может существовать отдельно 
от предложения. Необходимо, чтобы про-
слеживались грамматические связи слов в 
предложении целиком. 

 Напечатать предложения с пропусками 
и предложить студенту вписать нужную фор-
му глагола. Помимо дополнительных эконо-
мических затрат (расход бумаги и ресурсов 
принтера), должного эффекта такая работа 
тоже не дает. Зрительно предложение может 
и воспринимается целиком, но моторная па-
мять срабатывает только непосредственно на 
«письменную вставку». Тем не менее, подоб-
ная форма выполнения заданий подойдет 
для проведения контрольной работы. 

Психологически можно облегчить вос-
приятие грамматических упражнений и 
сделать их выполнение более комфортным. 
Во время работы со студентами мы замети-
ли, что, если разделить упражнение на две 
(и более) частей, незначительно изменив 
задание в обоих частях, выполнение таких 
заданий становится более приемлемым. 
Например, делим десять предложений в 
упражнении на две группы. Задание для 
пяти предложений будут выглядеть так:  

Who ... (invent) the bicycle? и т.д. 
А задание для другой группы из пяти 

предложений так: 
What ... (you/do) last weekend? и т.д. 
То есть во второй части, помимо употреб-

ления правильной глагольной формы, нужно 
поставить слова в нужном порядке. По сути, 
это два упражнения, объединенные общей 
грамматической темой, но психологически 
оно воспринимается как одно (а не два), а раз-
деленные десять предложений на две части 
воспринимаются как пять (а не десять). Объем 
остался прежним, но, как показали наши 
наблюдения, студенты воспринимают такой 
вариант выполнения задания лучше. 

Кроме вышеизложенных проблем в 
выполнении грамматических упражнений 
существуют и другие. Одна из них – в фор-
мулировках заданий. Современным студен-
там нужно более детально прописывать за-
дания. Они понимают конкретные задания. 
Например, задания, такие как «сделайте 
анализ предложения» или «определите 

функцию инфинитива» некоторое время 
тому назад не вызывали никаких вопросов. 
Сейчас же необходимо писать: «разберите 
предложение по составу – подчеркните 
члены предложения» или «подчеркните 
инфинитив чертой, соответствующей члену 
предложения» и т.п.   

Помимо всего прочего каждое конкрет-
ное задание должно иметь конечную цель. 
Если мы в первом семестре тренируем вре-
мена и не указываем, что в последующих 
семестрах мы будем их использовать в та-
ких темах, как «согласование времен», «не-
личные формы глагола», «способы нахож-
дения сказуемого» и т.д., восприятие сту-
дента «сузится» на решение конкретной за-
дачи определенного семестра.  

Мы провели эксперимент и дали сразу 
конечную задачу для студентов базового 
уровня, а именно – способы нахождения ска-
зуемого в технике перевода. Для решения 
этой задачи стали уже изучать времена, фор-
мы глагола, модальные глаголы и т.д., ре-
зультатом стало то, что в последующих се-
местрах студенты стали активно пользовать-
ся конспектами предыдущих. Они лучше 
ориентировались в своих записях, стали их 
корректировать, осознавать, осмысливать и 
т.д. 

Необходимо также обращать внимание 
студентов на грамматические формы в учеб-
ных текстах. Особенно если ими дается неточ-
ный перевод. Здесь уже играет роль профес-
сионально ориентированная цель – сделать 
качественный и правильный перевод, пере-
дать точную информацию на другом языке.  

Таким образом, грамматические зада-
ния должны иметь конечную цель, лучше ту, 
которая достигается учебными текстами. За-
дания в упражнениях должны быть даны де-
тально и точно. Упражнения надо делить на 
мелкие составляющие, но сохранять объем, 
необходимый для приобретения навыков. 

Выводы 

Если нет возможности «запретить», надо 
«приспособить», если невозможно «умень-
шить объем», надо оставить его прежним, но 
сделать визуально меньше. Соответственно, 
необходимо пользоваться всем тем, что ис-
пользуют студенты, но с той целью, чтобы 
выявить особенностии использовать их «на 
благо обучению». То есть в своей работе мы 
активно пользуемся электронными перевод-
чиками с целью проследить, как они справ-
ляются с предложенными заданиями. Соот-
ветственно, вносим в задания корректировки, 
которые ограничивают использование элек-
тронных средств, делают их работу бесполез-
ной и, таким образом, побуждают студента 
выполнять задания самостоятельно. 

Что касается объемов предлагаемых за-
даний, то их пропорции достигаются экспе-
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риментально, но в строгом соответствии с государственным стандартом. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная проблема организации оценки уровня сформи-
рованности компетенций студентов, обучающихся с использованием дистанционных образователь-
ных технологий с точки зрения компетентностно-ориентированного подхода. Обозначена проблема 
актуализации системы высшего профессионально ориентированного юридического образования и 
нормализация преобладания количественных показателей над качественными характеристиками 
будущих юристов. Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки отмечают сами 
выпускники, вузы и будущие работодатели. Обращено внимание на превалирующий в системе 
высшего юридического образования компетентностный подход, при этом сформулирована наме-
тившаяся тенденция в разграничении понятий «профессиональная компетентность» и «компетен-
ция». Охарактеризованы федеральные государственные образовательные стандарты, установлен-
ные для подготовки бакалавров и магистров по направлению подготовки «Юриспруденция». Рас-
смотрена специфика профессиональной юридической деятельности. Перечисляются базовые 
принципы, на которые должна опираться оценочная процедура и виды оценочных средств. Дана 
характеристика методики оценки профессиональных компетенций юристов. Проведена системати-
зация видов оценочных средств в условиях дистанционного обучения и инструментов измерения 
психологических особенностей деятельности будущего юриста. Для автоматизации оценки предла-
гается система управления обучением LSM Moodle, позволяющая увеличить объем собираемой ин-
формации о результатах формирования профессиональных компетенций юриста и предоставляю-
щая возможность быстрой обработки и формирования отчетов. Представлена основная группа ме-
тодов оценки профессиональных компетенций применительно к их реализации в системе дистан-
ционного обучения LMS Moodle. Обозначены основные выводы, позволяющие наметить направле-
ния актуальных разработок, призванных обеспечить как внутривузовское, так и централизованное 
оценивание образовательных результатов студентов дистанционного вуза. 
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ON THE ISSUE OF ASSESSING PROFESSIONAL COMPETENCIES 
OF BACHELORS IN JURISPRUDENCE 
IN DISTANCE LEARNING 

KEYWORDS: professional competence; competence; Bachelor’s Degree; lawyer; distance learning; training 
of lewyers; IT technologies. 

ABSTRACT. The article deals with the current problem of assessment of the level of competence formation of 
students using distance learning technologies from the point of view of the competence-based approach. The 
article outlines the problem of updating of the system of higher practice-baced legal education and elemination 
of predominance of quantitative indicators over qualitative characteristics of future lawyers. Low level of pro-
fessional training was noted by the graduates, universities and future employers. Attention is drawn to the 
competence-based approach, prevailing in the system of higher legal education; the difference of the concepts 
"professional competence" and "competence" is discussed. The article characterizes Federal State Educational 
Standards for training Bachelors and Masters in field of Law. The peculiarities of professional legal activities 
are described. The article enumerates the basic principles that should build evaluation procedure and types of 
assessment tools. The characteristics of methods of assessment and evaluation of professional competence of 
lawyers is given. The types of assessment tools in the conditions of distance learning and tools measuring psy-
chological characteristics of the activities of a future lawyer are described as a system. To automate the evalua-
tion we propose learning management system LSM Moodle, which allows to increase the amount of infor-
mation collected about the results of formation of professional competence of the lawyer and provides the op-
portunity of rapid processing and reporting. The aticle shows the methods of evaluation of professional compe-
tencies in relation to their implementation in the distance learning system LMS Moodle. It also outlines the key 
insights, allowing to identify the direction of current developments designed to provide both the university and 
centralized evaluation of the educational results of students of the distance learning programs. 

 настоящее время одним из важ-
нейших направлений модерниза-

ции российской образовательной системы 

является актуализация системы высшего 
профессионально ориентированного юри-
дического образования. При этом совре-

В 
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менные модификации проявляются в сущ-
ности юридического образования, в его 
ориентированности, в целях, содержании, 
все в большей степени направленных на 
всестороннюю подготовку компетентного 
юриста, а следовательно, и на развитие его 
готовности к успешному осуществлению 
профессиональных функций, способного к 
самодетерминации, принятию рациональ-
ных решений, эффективной коммуникации. 

«Самые авторитетные научные юриди-
ческие форумы постоянно констатируют 
недостаточно высокий уровень готовности 
молодых юристов к автономной професси-
ональной деятельности и обсуждают про-
блемы повышения качества их профессио-
нального образования» [9, с. 123]. Не удо-
влетворены все заинтересованные стороны: 
сами субъекты профессиональной подго-
товки ее конечным результатом и содержа-
нием, вузы как исполнители заказа на про-
фессиональную подготовку юристов и бу-
дущие работодатели, которым приходится 
уделять достаточно много времени и 
средств для переучивания выпускников до 
требуемого уровня квалификации. 

Деятельная дискуссия в профессио-
нальном сообществе по поводу проблем 
юридического образования, обусловлен-
ных, прежде всего, преобладанием количе-
ственных показателей над качественными 
характеристиками в процессе подготовки 
юристов, закономерно инициирует процесс 
научных исследований, направленных на 
изучение вариативных аспектов готовности 
юриста к успешному осуществлению буду-
щей профессиональной деятельности.  

В связи с этим «формирование готов-
ности юриста к профессиональной дея-
тельности – это актуальная и значимая 
научно-социальная проблема, заключаю-
щаяся в поисках ответов на вопросы: как 
достичь корреляции содержания этапов 
профессионализации юриста особенно-
стям и требованиям деятельности в совре-
менных сложных реалиях; какие образо-
вательные технологии обеспечат форми-
рование компетенций юриста, необходи-
мых для самостоятельной профессиональ-
ной деятельности» [9, с. 123–124]. 

С целью урегулирования сложившейся 
ситуации компетентностный подход к под-
готовке юристов и ориентация на потребно-
сти работодателя уже стали реальностью. 
«Компетентностный подход предполагает 
объединение образовательного процесса в 
единое целое, комплексное освоение обу-
чающимися системы научных знаний на 
основе самостоятельного поиска информа-
ции, выполнения определенных алгорит-
мов практической работы, активного взаи-
модействия преподавателя и обучаемых, со-

здания педагогом условий для проявления 
их инициативы» [18, с. 134].  

Однако в данном вопросе обнаружива-
ется ряд проблем. Большинство современ-
ных ученых (В. И. Андреев, В. И. Байденко, 
А. Р. Барахоева, В. А. Болотов, Д. Г. Давыдов, 
Ю. П. Джусов, П. Я. Коган, А. М. Новиков, 
В. В. Сериков, Н. И. Сизов, Ю. Г. Татур, 
С. Е. Шишов и др.) обозначают всю слож-
ность, многомерность и неоднозначность 
трактовки как самого понятия «компетент-
ность», так и способов оценивания уровня 
сформированности компетенций. Процесс 
оценивания уровня сформированности ком-
петенции представляет собой трудоемкую и 
слабо формализованную задачу. В связи с 
этим была выдвинута гипотеза о том, что 
проблема оценивания профессиональных 
компетенций масштабна, и ее решение не-
возможно без активного использования со-
временных информационных технологий.  

Следует заметить, что в отечественной 
педагогической науке по-прежнему нет чет-
кого разграничения понятий «профессио-
нальная компетентность» и «компетенция». 
Однако в научных публикациях, относящих-
ся к высшему профессиональному образова-
нию и описывающих рынок труда (в том 
числе во всех нормативных и инструктивных 
материалах Министерства образования и 
науки РФ и переводах зарубежных докумен-
тов и публикаций), стала четко прослежи-
ваться тенденция представления термина 
«компетенция» в качестве компонента 
обобщающего понятия «профессиональная 
компетентность» или «профессиональная 
квалификация» [13, с. 12]. При этом развитие 
компетенций рассматривается в контексте 
сложного, многоаспектного развития лично-
сти как интегративного образования в систе-
ме его взаимосвязи с внешней средой в связи 
с ведущими смыслообразующими факторами 
ее развития, на основе ведущего вида дея-
тельности, во времени и пространстве. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, установленные для 
подготовки бакалавров по направлению 
«Юриспруденция» предлагают две катего-
рии компетенций: общекультурные и про-
фессиональные [10]. При этом анализ пси-
холого-педагогической и нормативно-пра-
вовой литературы показывает, что: 

– структура профессиональной компе-
тентности определяется спецификой про-
фессиональной деятельности юриста (нор-
мотворческая; правоприменительная; пра-
воохранительная; экспертно-консультацион-
ная; педагогическая); 

– конкретный вид профессиональной 
сферы деятельности юриста предполагает 
определенный набор профессиональных 
компетенций. 
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Безусловно, формирование у студента 
практических навыков необходимо. Педа-
гогические приемы и методы как уже 
устоявшиеся и многократно апробирован-
ные, так и новые, используемые препода-
вателями вуза, позволяют достичь этой 
цели. Так, решение профессионально-
ориентирован-ных задач и хорошие ре-
зультаты в подготовке юристов дают такие 
формы проведения занятий, как ролевые и 
деловые игры, имитации судебных заседа-
ний (в том числе в виртуальном простран-
стве, при помощи интернет-симуляторов – 
«Зал судебных заседаний» и т.п.), круглые 
столы, анализ проблемных ситуаций, со-
ставление договоров и процессуальных 
документов и прочие. 

Однако не следует забывать, что эта 
реальность постоянно меняется. Компе-
тенции определяются стандартами один 
раз в несколько лет. Кто даст гарантию, что 
потребности работодателя останутся неиз-
менными? Кроме того, ослабление теоре-
тической подготовки студента, явное пред-
почтение практики в ущерб научной со-
ставляющей обучения легко превратят 
юриста в ремесленника, не способного лег-
ко перестроиться в соответствии с изме-
нившими запросами работодателя. Из 
нормативных документов в сфере образо-
вания видна четкая установка на сокраще-
ние разрыва между профессиональным 
образованием и потребностями практики. 
При этом наличие фундаментальных зна-
ний не мешает, а наоборот, помогает спе-
циалисту адаптироваться к новым требо-
ваниям рынка. Высшее образование не 
может и не должно иметь исключительно 
прикладное значение.  

Профессиональную деятельность юриста 
можно охарактеризовать, как [4, с. 129–130]:  

– чрезвычайное разнообразие задач, 
решаемых юристом-профессионалом. Слож-
ноорганизованная деятельность, представ-
ленная несколькими взаимосвязанными 
между собой видами, дифференцированных 
по форме, способам реализации, функцио-
нальной направленности; 

– деятельностное общение индивиду-
ально-ценностного характера, направлен-
ное на актуализацию культурно-когнитив-
ного ресурса личности в парадигме 
«юрист – клиент»; 

– «метадеятельность», предполагаю-
щая не только деятельность юриста при 
решении сложных проблем, но и управле-
ние этой деятельностью; 

– креативная деятельность с превали-
рованием задач, не имеющих готовых ре-
шений, с тяжело поддающимися научению 
действиями, практически не автоматизиро-
ванными. Исходя из этого, высока эмоцио-

нальная напряженность юридического тру-
да, характерная для большинства юридиче-
ских профессий; 

– деятельность, предполагающая раз-
вернутую ориентировку в закономерностях 
функционирования права на всех уровнях 
профессиональной подготовки; 

– наличие особого аспекта организаци-
онной деятельности юриста, который про-
является, с одной стороны, в необходимости 
организовывать себя и собственное рабочее 
время, с другой стороны – в необходимости 
организации совместной работы с другими 
участниками юридической деятельности;  

– для многих юридических профессий 
характерно преодоление сопротивления со 
стороны отдельных лиц или микрогрупп. 

Принимая во внимание специфику 
профессиональной деятельности юриста, 
возникает проблема рационального оце-
нивания формируемых в учебном процес-
се компетенций и их элементов. Так как в 
настоящей работе этот вопрос рассматри-
вается применительно к условиям дистан-
ционной формы обучения, необходимо 
найти ответы на следующие вопросы: ка-
ковы должны быть методы измерения 
сформированных компетенций, чтобы 
можно было говорить о качестве дистан-
ционного образования; какие требования 
к инструментам измерения должны быть 
предъявлены, чтобы результаты их при-
менения были валидны; какова методоло-
гическая база разрабатываемого инстру-
мента? Сегодня уже существуют примеры 
оценочных средств для оценки сформиро-
ванности компетенций. Однако множе-
ственность подходов к данной проблеме 
позволяет нам вступить в дискуссию по 
данному вопросу и предложить свое виде-
ние данного вопроса. «Кроме того, про-
блема измерения уровня компетентности 
студентов по-прежнему должным образом 
не стандартизирована на федеральном 
уровне. Не до конца выработаны методы и 
модели такого измерения» [3, с. 63]. 

Изначально следует учесть базовые 
принципы, на которые должна опираться 
оценочная процедура [12]: 

– каждая компетенция может быть 
описана в категориях: знания, умения, по-
ведение, навыки, действия, мотивы, эмоции 
и др. (таблица 1); 

– измерять содержание компетенции, а 
не содержание дисциплины;  

– необходимо установить соответствие 
учебно-профессиональных и профессио-
нальных ситуаций; 

– важным показателем сформирован-
ности компетенций будут: частота проявле-
ния, комплексность, уровни, ситуация, ве-
дущий вид деятельности и др.; 
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– при оценке фиксируется непосред-
ственное проявление компетенции инте-
гральным образом либо как сумма оценоч-
ных признаков; 

– каждая компетенция имеет свои инди-
видуальные сочетания ЗУНов и поведения; 

– для каждого признака важно опреде-
лить весовой коэффициент, который в со-
отнесении с частотой проявления признака 
покажет оценку; 

– максимально отражать практическую 
ситуацию, профессиональную задачу. 

 
Таблица 1 

Виды оценочных средств в условиях дистанционного обучения 
 

Элемент 
компетенции 

Оценочное средство 

знания 
экзамен, курсовая работа, контрольная работа, реферат, коллоквиум,  
компьютерное тестирование, электронный кейс, интернет-олимпиады 

умения 
имитация, тренинг, электронный кейс, задача, виртуальный тренажер, 
творческие задания, виртуальные лабораторные работы 

владение 
ролевая игра, деловая игра, электронный кейс, имитация, интерактивные 
задачники 

поведение 
имитация, демонстрация, деловая и ролевая игра, защита электронного 
эссе, интервью, видеоконференции и интернет-трансляции 

способность демонстрация, ролевая и деловая игра, портфолио, презентация 

готовность 
портфолио, демонстрация, презентация, экспертиза, оценка деятельности, 
самооценка, эссе, проектная деятельность 

 
Одной из эффективных методик оценки 

профессиональных компетенций юристов 
является уровневая система, сформулиро-
ванная Р. Р. Хайрутдиновой. Она выделяет 
четыре критерия оценки профессиональных 
компетенций: компетентностный, ценност-
но-ориентирующий, мотивационный, ком-
муникативный [17, с. 68]. Р. Р. Хайрутдинова 
в своей работе описывает четыре уровня 
сформированности профессиональных ком-
петенций юриста: начальный уровень; ре-
продуктивно-познавательный; продуктивно-
преобразующий; высший профессионально-
компетентный [17, с. 73]. 

Особое внимание необходимо уделить 
анализу субъективной стороны профессио-
нальной деятельности юриста, предполага-
ющему изучение и измерение его индиви-
дуально-личностных, мотивационных, по-
знавательных, мобильно-регуляционных 
свойств. Личностные особенности юриста 
могут изучаться по таким направлениям, 
как профессионально важные качества, 
обеспечивающие успешность его практиче-
ской деятельности, личностные детерми-
нанты эффективности деятельности юриста 
в отдельных направлениях и ареалах, фор-
мирование и развитие личности и профес-
сионально важных качеств юриста. 

Для обеспечения эффективности в 
профессиональной юридической деятель-
ности мышление юриста-профессионала 
должно соответствовать специфике данной 
деятельности. Таким образом, составлен 
перечень качеств, важных в практической 
профессиональной деятельности юриста. 
Для наглядности и систематизации была 

составлена следующая таблица, объединя-
ющая требования профессии юриста и ин-
струмент измерения данного качества (таб-
лица 2). 

«Существующие модели и системы из-
мерения уровня компетентности студентов 
и преподавателей позволяют применять их 
с учетом специфики работы вуза. Наиболее 
подготовленными для внедрения методик и 
систем измерения уровня компетентности 
студентов являются вузы, в которых приме-
няется дистанционный метод обучения, по-
скольку они обладают компьютерной сетью 
и набором тестовых материалов» [14].  

Так, в большинстве российских вузов 
используется система дистанционного обу-
чения (СДО) Moodle. Данную систему мож-
но предложить в качестве оценочной части 
автоматизированной системы мониторинга 
уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций юристов. 

М. А. Дрофа и Т. В. Спирина аналогич-
но указывают на необходимость разработки 
диагностических средств с использованием 
LMS Moodle в рамках процедуры оценки 
компетенции студентов [16]. 

«Дистанционная система управления 
обучением Moodle позволяет не только 
предоставлять различные учебные матери-
алы по дисциплине (модулю), но и содер-
жит технологические инструменты для сда-
чи различных заданий и оценивания обра-
зовательного процесса» [20]. В целях оце-
нивания компетенций в системе Moodle 
можно использовать ряд интерактивных 
элементов («Форум», «Глоссарий», «Wiki», 
«Тест», «Лекция», «Задание», «Семинар»).  
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Таблица 2 
Инструменты измерения психологических особенностей 

деятельности будущего юриста 
 

Психологические 
особенности деятельности 

будущего юриста 
Инструмент исследования 

Нестандартный, творческий 
характер деятельности юриста 

 Опросник способностей творческой личности (О. А. Шляпникова, 
М. М. Кашапов) 

 Анкета Н. Т. Селезневой «Самооценка уровня проектирования, мо-
делирования и регуляции самосовершенствования: личного и профес-
сионального» 

Ориентация на результат 
в профессиональной 

деятельности 

 Опросник для диагностики практической направленности мышле-
ния (Н. В. Володина, Л. П. Урванцев) 
 «Методика определения мотивации учения студентов» 
В. Г. Каташева 
 Опросник «Шкала академической мотивации» (ШАМ) 
Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева и Е. Н. Осина 

Высокая правовая 
регламентация 

профессионального поведения 
 Шкала G 16-факторного личностного опросника Р. Кэтелла 

Властный, обязательный 
характер профессиональных 

полномочий 

 Опросник коммуникативных и организационных  
способностей (КОС) (В. В. Синявский, В. А. Федорошин) 

 Опросник многомерно-функционального анализа 
ответственности А. И. Крупнова 

 Методика определения ПВК О. Липмана (I вариант 
опросника) 

Экстремальный характер 
правоохранительной 

деятельности юристов 

  Шкала 16-факторного личностного опросника Р. Кэтелла 

  PHT Психологические характеристики темперамента (шкала «Эмо-
циональная возбудимость») 

Чрезвычайное разнообразие 
задач, решаемых юристом-

профессионалом 

 PHT Психологические характеристики темперамента  
(шкала «Ригидность») 
 Задачи Лачинза на интеллектуальную пригодность 

Необходимость преодоления 
сопротивления со стороны 

отдельных лиц 
или микрогрупп 

 Методика диагностики ведущего типа реагирования 
(М. М. Кашапов, Т. Г. Киселева) 

Ценностные ориентации 
 Методика изучения ценностных ориентаций (МИЦ) , 
разработанная М. Рокичем, адаптированная А. Гоштраусом, 
А. А. Семеновым и В. А. Ядовым 

Профессиональная  
уверенность 

 Открытая анкета – «какими качествами должен обладать юрист-
профессионал?» 

Самооценка уровня развития 
деловых и личностных качеств 

 Профессиограммы следователя, адвоката, юрист-консульта и др.  

  Метода контент-анализа  

  Эссе на тему «Что я могу как будущий юрист?» 

Личностно-профессиональное 
саморазвитие студентов, 

«образ я-профессионала» 

 Методика А. А. Реана «изучение тенденций личностного развития»  
 Тест «многомерной квантификации межличностных 
отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа и Р. Сазека 

Профессиональная 
уверенность юриста 

 Методика изучения факторов привлекательности 
профессии В. А. Ядова в модификации Н. Кузьминой, А. А. Реана  
 Анкета В. П. Кутеева «Изучение удовлетворенности студентов  
выбором будущей профессии» 

Коммуникативные 
и организаторские склонности 

 Методика выявления «Коммуникативных и организаторских 
склонностей» (КОС-2) В. В. Синявского и Б. А. Федоришина 

 
Так, элемент «Лекция» позволяет кон-

тролировать изучение студентом теоретиче-
ского материала и проводить оценку знаний 
при переходе к очередному разделу лекции. 
Организация семинарских занятий осу-
ществляется с помощью элемента «Семи-
нар». При этом оценивание работ в данном 
элементе осуществляется по критериям, обо-
значенным педагогом, что позволяет оце-
нить все компоненты профессиональных 

компетенций (компетентностный, ценност-
но-ориентирующий, мотивационный, ком-
муникативный). Учитывается также и вес 
этих компонентов на каждом этапе образова-
тельного процесса. Элемент «Тест» позволяет 
создать тестовые задания разных типов и 
сложности. Элемент «Задание» может ис-
пользоваться для текущего, рубежного и ито-
гового контроля. Wiki – это вебсайт, страни-
цы которого пользователь может редактиро-
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вать. Элемент «Wiki» дает студентам воз-
можность проявить творческий подход при 
создании электронного файла и тем самым 
продемонстрировать уровень деятельностно-
го компонента оцениваемой компетенции. 

Система Moodle позволяет разрабаты-
вать и репрезентировать обучающимся ком-
плексные исследовательские задания, кото-
рые требуют демонстрации всего арсенала 
знаний и умений из проверяемого раздела 
или области знаний. Накапливая и анализи-
руя информацию по выполненным работам 
с помощью журнала оценок, мы можем сде-
лать вывод о сформированности тех или 
иных компетенций у конкретного студента. 

При этом шкалу оценок можно настра-
ивать по усмотрению ВУЗа. Оценки хранят-
ся в базе данных системы Moodle, есть воз-
можность расчета итоговых оценок и выво-
да статистических отчетов. 

Далее рассмотрим обозначенные 
Э. Ф. Зеером группы методов оценки про-
фессиональных компетенций примени-
тельно к их реализации в системе дистан-
ционного обучения LMS Moodle [7] : 

1. Наблюдение. Дистанционная образо-
вательная среда Moodle помогает обеспе-
чить автоматическую систематизацию по-
лученной информации, составление графи-
ков и таблиц наблюдения. 

2. Экспликация – развертывание содер-
жания учебно-профессиональной деятель-
ности, позволяет не только диагностировать 
происходящие изменения в формировании 
профессиональной компетенции юристов, 
но и оперативно вносить коррективы в обра-
зовательный процесс. LMS Moodle содержит 
полноценный набор информационно-техни-
ческих средств, позволяющий осуществлять 
корректировку индивидуальной траектории 
обучения студентов. 

3. Опросные методы. Реализация дан-
ного метода в системе LMS Moodle осу-
ществлялся на основе следующих элемен-
тов: «Опросная анкета», «Форум». При этом 
сбор данных, составление отчетов прово-
дится автоматически системой с заданной 
периодичностью. 

4. Case study. Особенно актуально для 
юридического образования, о чем свиде-
тельствуют исследования множества совре-
менных ученых (Б. Е. Андюсев [1], 
Ш. И. Бобохужаев [21], Н. Е. Сосипатрова 
[15], З. Ю. Юлдашев и др.). Реализация 
данного метода в системе LSM Moodle опи-
рается на использование элемента «Зада-
ние», позволяющего предлагать студентам 
сформированные кейсы (с графическими 
приложениями и ссылками) и оценить вы-
полнение каждого из них по трем необхо-
димым критериям (когнитивный, деятель-
ностный, профессионально-личностный).  

5. Тестирование. Дистанционная форма 
обучения предполагает разработку тестов, 
главным образом, в рамках критериально-
ориентированного подхода, при котором за-
дачей тестирования является сопоставление 
учебных достижений отдельного студента с 
планируемым к усвоению объемом знаний, 
умений и навыков, с прогнозируемым уров-
нем компетентности. Возможности элемента 
«Тест» позволяют создать тренажеры, тре-
нировочные и контрольные тесты. 

6. Метод экспертных оценок подразуме-
вает привлечение к оценке уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций 
специалистов-экспертов: специалистов-
практиков, будущих работодателей, социаль-
ных партнеров вуза, представителей научно-
педагогической общественности. В свою оче-
редь учебная среда Moodle позволяет активи-
зировать включение в образовательный про-
цесс специалистов-экспертов при помощи 
элемента «Форум», Skype (в рамках вебинара 
и пр.), создания профессиональных сооб-
ществ в социальных сетях и др. 

7. Портфолио. Современное программ-
ное обеспечение LMS Moodle предоставляет 
техническую возможность создания элек-
тронного портфолио в блоке «Портфолио». 
Как правило, включает в себя следующие 
разделы: «Образование», «Учебные дости-
жения», «Научные материалы», «Личные 
достижения», «Внеучебные достижения», 
«Опыт работы», «Навыки». 

Так, на основании проведенного иссле-
дования были сделаны выводы о том, что 
«существующие модели и системы измере-
ния уровня компетентности юристов в со-
временных российских вузах позволяют 
применять их с учетом специфики формы 
обучения студентов» [11, с. 13]. Анализ ли-
тературных источников показывает, что в 
настоящее время не найдено общепринятой 
и обоснованной формулировки понятия 
«компетентность». 

Однако стоит отметить, что процедура 
оценки компетенций студентов должна 
поддерживаться автоматизированной си-
стемой управления. Наиболее подготовлен-
ными для внедрения методик и систем из-
мерения уровня компетентности студентов 
являются вузы, в которых применяются ди-
станционные технологии обучения (в по-
давляющем большинстве на основе LSM 
Moodle [19, с. 146]), поскольку они обладают 
функциональной компьютерной сетью и го-
товым набором инструментов измерения и 
тестовых материалов. Активно развиваю-
щаяся электронно-образовательная среда 
Moodle в формировании и оценке профес-
сиональных компетенций студентов 
направления подготовки бакалавр «Юрис-
пруденции» будет способствовать повыше-
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нию качества образовательного процесса за 
счет внедрения современных дистанцион-
ных технологий. 

Оценка компетенций юристов в усло-
виях дистанционной образовательной сре-
ды становится центральной проблемой и 
обозначает основные направления для даль-
нейшего исследования. А именно: каковы 
должны быть методы измерения сформиро-
ванных компетенций, чтобы можно было го-

ворить о качестве образования; какие требо-
вания к инструментам измерения должны 
быть предъявлены, чтобы результаты их 
применения были валидны; какова методо-
логическая база разрабатываемого инстру-
мента. Сегодня уже существуют примеры 
оценочных средств для оценки сформиро-
ванности компетенций. Однако множествен-
ность подходов к данной проблеме позволяет 
продолжить дискуссию по данному вопросу. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыты особенности профессиональной подготовки курсантов образова-
тельных учреждений МЧС России. На основе анализа литературных источников рассмотрено поня-
тие «взаимодействие» и выделен его такой существенный признак, как активность взаимодействия. 
Наряду с профессионально важными качествами курсантов МЧС в статье выделено такое интегра-
тивное личностное качество, как способность курсантов к активному взаимодействию в чрезвычай-
ных ситуациях, и обосновано, что его развитие является одним из способов оптимизации професси-
ональной подготовки будущих специалистов. Более подробно в статье рассматриваются педагоги-
ческие условия, которые способствуют эффективному формированию способности курсантов обра-
зовательных учреждений МЧС России к активному взаимодействию в экстремальных профессио-
нальных ситуациях. В статье приведен пример, который показывает, как реализуется одно из заяв-
ленных педагогических условий – учет специфики дисциплин «Пожарная тактика» и «Пожарно-
тактическая подготовка». Приводится алгоритм проведения деловой игры и делаются выводы. 
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ABSTRACT. This article describes the peculiarities of cadets’ training in educational establishments of 
EMERCOM. Based on the literature analysis, the notion of interaction is analyzed; its essential feature is 
active cooperation. Among the important qualities and skills of cadets, the paper mentiones such integra-
tive quality of a person as an ability to active cooperation in emergency situations. Development of such 
ability is one of the ways of optimization of professional training. The paper describes in detail such educa-
tional conditions that promote efficiency of active cooperation skills formation in EMERCOM educational 
establishment. The paper provides an example of one of educational requirements realization, namely the 
features of the subjects “Fire-fighting Tactics” and “Fire-fighting Training”. The role play is described; the 
conclusion are made. 

ведение. В настоящее время акту-
альной становится проблема оцен-

ки качества профессиональной подготов-
ленности сотрудника МЧС России, тради-
ционно связанной с усвоением профессио-
нальных компетенций. Однако профессио-
нальная деятельность сотрудников МЧС 
России требует от них не только сформиро-
ванности профессиональных компетенций, 
но и развития профессионально важных 
личностных качеств, которые оказывают 
существенное влияние на эффективное 
вхождение в профессию. Данная проблема 
все более актуализируется в настоящее вре-
мя в свете происшедших в мире природных, 
экологических, техногенных и социальных 
потрясений, поэтому одной из значимых 
характеристик такой подготовки является 
формирование готовности и способности 

курсантов к выполнению гражданского 
долга с риском для жизни в чрезвычайных 
ситуациях посредством активного взаимо-
действия друг с другом. 

Методологические подходы к проблеме 
взаимодействия личности в педагогическом 
процессе раскрыты отечественными фило-
софами, психологами и педагогами 
(Г. М. Андреева, С. Ф. Анисимов, Л. В. Бай-
бородова, Л. С. Выготский, М. С. Каган, 
А. Г. Ковалев и др.). При рассмотрении пе-
дагогической деятельности как процесса 
управления многими авторами подчерки-
вается положение о том, что главное в ней – 
это процесс взаимодействия.  

В психолого-педагогической литерату-
ре нет единого толкования понятия «взаи-
модействие». Так, Г. М. Андреева определя-
ет взаимодействие как организацию сов-

В 

© Белорожев О. Н., 2017 
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местной деятельности, в процессе которой 
для участников чрезвычайно важно не 
только обмениваться информацией, но и 
организовывать обмен действиями [1, с. 
132]. 

В философии категория «взаимодей-
ствие» определяется как всеобщая форма 
связи различных явлений, осуществляющая 
их взаимное изменение. Так, М. С. Каган 
указывает, что межличностное взаимодей-
ствие следует характеризовать как «обмен», 
в процессе которого «обмениваются» идеи, 
мысли, чувства, переживания, действия 
(что составляет внутренний мир человека) 
людей, которые взаимодействуют друг с 
другом [12, с. 47]. Ученые (Г. М. Андреева, 
С. Ф. Анисимов, А. Г. Ковалев), исследуя ка-
тегорию взаимодействия, указывают на то, 
что в данном процессе личность понимается 
как социальный субъект, который активно 
взаимодействует с окружающей действи-
тельностью. Процесс взаимодействия ха-
рактеризует учебно-воспитательную дея-
тельность, объединяя развитие мысли, чув-
ства и привычку в поведении, которые мо-
тивируют процесс профессионального ста-
новления человека [2, с. 146].  

В педагогическом энциклопедическом 
словаре понятие «взаимодействие» опреде-
ляется через понятие «деятельность», кото-
рая трактуется как активное взаимодей-
ствие субъекта с окружающим миром [14, 
с. 322]. Л. В. Байбородова, определяя сущ-
ность взаимодействия, указывает, что дан-
ное понятие является универсальной фор-
мой развития, обоюдного изменения явле-
ний как в природе, так и в обществе, приво-
дящего каждое звено в новое качественное 
состояние. Взаимодействие отображает ши-
рокий круг процессов окружающей дей-
ствительности, посредством которых реали-
зуются причинно-следственные связи, про-
исходит «обмен» между взаимодействую-
щими сторонами, их взаимное «измене-
ние». Автор подчеркивает также, что взаи-
модействие происходит в процессе совмест-
ной деятельности и при взаимодействии 
происходит передача опыта, информации 
от поколения к поколению [4, с. 97].  

Особенности взаимодействия достаточ-
но подробно анализируются исследовате-
лем А. Г. Ковалевым. В своих работах автор 
делает вывод о том, что при взаимодей-
ствии людей возникает определенный 
групповой, коллективный настрой мыслей 
и чувств, появляются интересы и стремле-
ния, которые приводят к единству воли, 
определенным поступкам и действиям [14, 
с. 109].  

В «Словаре военных терминов» предла-
гается определять понятие «взаимодей-
ствие» как согласованные по целям, зада-

чам, месту, времени и способам выполне-
ния задачи действия войск (сил) для дости-
жения цели боя (операции), которое осу-
ществляется между подразделениями, ча-
стями (кораблями), соединениями и объ-
единениями различных видов вооружен-
ных сил, родов войск. Различают тактиче-
ское, оперативное и стратегическое взаимо-
действие [16, с. 24]. 

На основе анализа представленных то-
чек зрения можно заключить, что взаимо-
действие будущих специалистов МЧС Рос-
сии в чрезвычайных ситуациях – это согла-
сованные, координированные действия на 
основе взаимного содействия, направлен-
ные на решение конкретной задачи группой 
курсантов в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты исследования. Извест-
но, что одной из существенных характери-
стик взаимодействия является активность. 
Активность есть основная характеристика 
взаимодействующих сторон в процессе лю-
бого взаимодействия живой материи. По-
этому при изучении диалектического един-
ства детерминации социальных систем 
необходимо учитывать состояние активно-
сти, в которой находятся действующие 
субъекты [10, с. 125]. При активном взаимо-
действии его участники приобщаются к 
опыту друг друга, происходит «обмен» 
мыслями, чувствами, действиями, что обо-
гащает внутренний мир участников взаи-
модействия, развивая и взаимоизменяя его. 
Чем сложнее социальная система, тем раз-
нообразнее формы активности. 

На основании анализа научной лите-
ратуры определена сущность понятия 
«способность курсантов к активному взаи-
модействию в чрезвычайных ситуациях». С 
нашей точки зрения – это личностное ин-
тегративное качество, характеризующееся 
умением преодолевать стресс-факторы, 
обладание стрессоустойчивостью, выдер-
живание экстремальных условий, таких 
как общая эмоционально-волевая устойчи-
вость, устойчивость к воздействию высоких 
температур, шума, вибрации, ограничен-
ного пространства; спасение людей с 
риском для жизни; хладнокровные дей-
ствия в опасных условиях, состояние мо-
билизованности, наличие компенсаторных 
возможностей; способность к оперативно-
му мышлению; быстрое и слаженное вы-
полнение необходимых действий в чрез-
вычайных ситуациях [7, с. 42–45]. 

Овладение курсантами навыками ак-
тивного взаимодействия происходит в про-
цессе их профессиональной подготовки в 
рамках аудиторных практических занятий, 
в том числе это возможно сделать на фа-
культативных занятиях курса «Пожароту-
шение». Для этого должны быть реализо-
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ваны следующие педагогические условия:  
1. Углубленное изучение дисциплин 

«Пожарная тактика» и «Пожарная техника». 
Данное условие может быть обеспечено 

включением в учебный материал дополни-
тельных тем по данным дисциплинам, про-
ведением факультативных занятий, в част-
ности факультатива «Пожаротушение», ор-
ганизацией практических занятий с целью 
моделирования приемов активного взаимо-
действия в чрезвычайных ситуациях.  

2. Активное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса при проведении 
практических занятий по моделированию 
чрезвычайных ситуаций. 

При применении данного условия 
необходимо использовать компьютерные 
технологии, деловые и ролевые игры с 
распределением профессиональных ролей, 
которые позволяют совершенствовать 
коммуникативные умения, проявляющие-
ся в диалогизации учебных занятий, со-
здании атмосферы коллективного и груп-
пового решения профессиональных задач 
[17, с. 6–13]. Важны и формы организации 
занятий. Для реализации данного условия 
возможно применять коллективные фор-
мы работы с курсантами, которые предпо-
лагают безоценочное отношение к резуль-
татам деятельности, когда курсанты могут 
высказывать свое мнение, аргументируя 
его. Такая учебная деятельность способ-
ствует личностному развитию курсантов, 
развивает в них уверенность в необходимо-
сти действий, используемых в реальной 
чрезвычайной ситуации. 

3. Учет специфики дисциплин «Пожар-
ная тактика» и «Пожарная техника». В про-
граммах по данным дисциплинам обычно 
не ставится задача по формированию спо-
собности курсантов к активному взаимо-
действию в чрезвычайных ситуациях. 
Включение данной задачи в указанные 
дисциплины позволяет курсантам не только 
совершенствовать свои профессиональные 
умения, но и приобретать собственный 
профессиональный опыт будущего специа-
листа МЧС России. Развиваются также 
творческие способности курсантов.  

4. Достаточное материально-техниче-
ское обеспечение практических занятий на 
реальных объектах. Достаточное количество 
разнообразной техники дает возможность 
применять на практических занятиях раз-
нообразные виды самостоятельной работы 
курсантов, позволяет развивать творческие 
способности курсантов, помогает им актив-
но взаимодействовать друг с другом, приоб-
ретая опыт конструктивного взаимодей-
ствия в чрезвычайных ситуациях. 

5. Взаимосвязь аудиторной и внеауди-
торной работы курсантов. При реализации 

данного условия предполагается построе-
ние образовательной программы по прин-
ципу интеграции специальных дисциплин. 
Практическим результатом работы в соот-
ветствии с данным принципом являются 
комплексные учения, где курсанты демон-
стрируют профессиональные знания по-
жарной тактики, пожарной техники, демон-
стрируют умения активного взаимодей-
ствия друг с другом. 

В качестве примера остановимся более 
подробно на реализации одного из заяв-
ленных педагогических условий – учет спе-
цифики дисциплин «Пожарная тактика» и 
«Пожарно-тактическая подготовка». Прак-
тические занятия по данным дисциплинам 
проводятся обычно в формах деловой игры 
и пожарно-тактических задач в учебных 
центрах и на полигонах, где имеется вся не-
обходимая пожарная техника. Рассмотрим 
алгоритм проведения деловой игры. 

Перед курсантами одной группы была 
поставлена профессиональная задача: ор-
ганизовать бесперебойную подачу воды к 
месту тушения пожара, применив свои зна-
ния по пожарной тактике и технике. Водо-
снабжение на месте пожара удовлетвори-
тельное. В течение 1 минуты 24 секунд кур-
санты выполнили поставленную задачу без 
каких-либо проблем и замешательств, но 
при работе группы наблюдалось отсутствие 
слаженности в действиях курсантов.  

Второй группе была поставлена задача 
организовать бесперебойную подачу воды к 
месту тушения пожара при условии, что 
подъездные пути к водоисточнику отсут-
ствуют. Обучаемый, назначенный на долж-
ность начальника караула, принимает ре-
шение о заборе воды с помощью гидроэле-
ватора. Эта задача более сложная, чем в 
первом случае. Для ее решения обучаемые 
должны действовать слаженно, работать в 
группе под руководством начальника кара-
ула или командира отделения: избегать из-
ломов рукавных линий; гидроэлеватор сле-
дует располагать в воде всасывающей сет-
кой вверх во избежание забора в рукавные 
линии камней, песка и т.п.; не допускать 
опорожнения цистерны автомобиля; под-
держивать необходимый (рабочий) напор 
на насосе. Правильное выполнение такой 
профессиональной задачи, несомненно, 
требует организации активного взаимодей-
ствия курсантов («пожарных»), проявления 
решительности, инициативности, слажен-
ности действий [11, с. 68; 12, с. 22]. 

Анализируя деловую игру, курсанты по-
нимают, как важно развивать в себе навыки 
активного взаимодействия в чрезвычайной 
ситуации. В своих отзывах курсанты отмеча-
ли следующее: «Данная деловая игра убеди-
ла меня в важности воспитания смелости, 
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решительности, дисциплинированности. Я 
убедился, как важно иметь глубокие и проч-
ные профессиональные знания, нужно обла-
дать силой, ловкостью, решительностью, 
смелостью, всем членам группы действовать 
активно в чрезвычайной ситуации».  

Заключение. Проведение практиче-
ских занятий на базе учебных центров (по-
лигонов) показало их эффективность в 
процессе формирования у курсантов спо-
собности к активному взаимодействию в 

чрезвычайных ситуациях, так как курсан-
ты с большим желанием и интересом вы-
полняли предлагаемые им коллективные 
профессиональные задачи. Поэтому разви-
тие такого интегративного качества, как 
способность курсантов к активному взаи-
модействию в чрезвычайных ситуациях 
является важной задачей совершенствова-
ния профессиональной подготовки курсан-
тов МЧС России.  
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена важной проблеме – организации самостоятельной работы студентов 
при освоении учебного курса «Аудиальная культура». В статье представлена авторская трактовка по-
нятий «аудиальная культура», «звуковая среда»; выявляется взаимосвязь и взаимообусловленность 
аудиальной культуры и звуковой среды; раскрывается сущность понятия «самостоятельная работа»; 
выявлены цель, задачи и критерии оценивания самостоятельной работы студентов, определены ос-
новные ее формы и виды. В статье представлен комплекс заданий для самостоятельной работы сту-
дентов-культурологов и алгоритм их выполнения при освоении учебного курса «Аудиальная культу-
ра»: 1) задание на соотнесение родственных понятий – «культура», «аудиальная культура», «музы-
кальная культура»; выявление специфики аудиальной культуры; определение ее места в системе об-
щей культуры; 2) задание на определение специфических особенностях звуковой среды; соотнесение 
понятий «среда», «звуковая среда», «образовательная среда», выявление связей и взаимообуслов-
ленности звуковой среды и аудиальной культуры; 3) анализ современных образовательных программ 
с позиции формирования аудиальной культуры обучающихся; 4) анализ современных методик диа-
гностики аудиального развития школьников; разработка тестов, направленных на выявление уровня 
аудиальной культуры обучающихся; 5) разработка программы воспитательной работы образователь-
ной организации по формированию аудиальной культуры школьников; 6) разработка тематики про-
ектов для обучающихся школы, направленных на формирование их аудиальной культуры; 7) разра-
ботка плана внеурочного мероприятия, направленного на формирование аудиальной культуры 
школьников; 8) анализ методов и форм развития аудиальной культуры школьников; 9) разработка 
заданий, направленных на аудиальное развитие обучающихся и формирование их аудиальной куль-
туры; 10) разработка занятий, направленных на формирование аудиальной культуры обучающихся. 
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INDIVIDUAL WORK FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 
(PROGRAM «44.03.01 – PEDAGOGICAL EDUCATION, «CULTUROLOGY») 
IN TEACHING «AUDIAL CULTURE» UNIVERSITY COURSE» 
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ABSTRACT. The article is devoted to an important problem – the organization of independent work of stu-
dents when mastering "Audial Culture" training course. The author's interpretation of the concepts "audial 
culture", "sound environment" is presented in the article. The reseach reveals the interconnection and in-
terdependence of the audial culture and sound environment; it describes the essence of the concept of "in-
dependent work";  identifies the goal, tasks and criteria for assessing students' independent work, as well 
as its forms anf types. The article presents a set of tasks for independent work of students-culturologists 
and an algorithm for their implementation when mastering the training course "Audial Culture": 1) as-
signment for the correlation of related concepts - "culture", "audial culture", "musical culture"; identifica-
tion of specificity of auditory culture determining its place in the system of general culture; 2) task to de-
termine the specific features of the sound environment; correlation of the concepts "environment", "sound 
environment", "educational environment", the identification of links and interdependence of the sound en-
vironment and audial culture; 3) task-analysis of modern educational programs from the point of view of 
formation of audial culture of students; 4) task-analysis of modern methods for diagnosing the audial de-
velopment of schoolchildren; development of tests aimed at revealing the level of audial culture of stu-
dents; 5) development of a program of educational work of an educational organization for the formation 
of an audial culture of schoolchildren; 6) the development of projects for the pupils, aimed at formation of 
their audial culture; 7) development of a plan for extra-curricular activities aimed at creating an audial cul-
ture of schoolchildren; 8) task-analysis of methods and forms of formation of audial culture of schoolchil-
dren; 9) development of tasks aimed at the audial development of students and the formation of their au-
dial culture; 10) development of classes aimed at forming an audial culture of students. 

амостоятельная работа студентов – 
одна из важных составляющих учеб-

ного процесса в высшем учебном заведении. 
Самостоятельная работа, по мнению боль-С 
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шинства ученых, представляет собой дея-
тельность, совершаемую собственными си-
лами, без посторонней помощи (Е. Галиц-
ких, М. Г. Гарунов, Б. П. Есипов, И. Я. Лер-
нер, М. И. Махмутов, П. И. Пидкасистый) [2; 
7; 10; 14]. В федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего обра-
зования самостоятельная работа трактуется 
как учебная, научно-исследовательская и 
общественно значимая деятельность студен-
тов, направленная на развитие общих и про-
фессиональных компетенций, которая осу-
ществляется без непосредственного участия 
преподавателя, хотя и направляется им. Дан-
ный вид деятельности позволяет сформиро-
вать у будущих специалистов такие качества, 
как инициативность, любознательность, це-
леустремленность, умение достигать постав-
ленные цели, самостоятельность мышления, 
творческий подход к любому делу. 

Самостоятельная работа как обязатель-
ный компонент деятельности студента раз-
рабатывается к любому учебному курсу ву-
зовского образования, исключением не яв-
ляется и дисциплина «Аудиальная культу-
ра», разработанная для студентов-
бакалавров направления подготовки 
«44.03.01 – Педагогическое образование», 
профиль: «Культурология». 

Под аудиальной культурой мы понимаем 
интегративное качество личности, в основе 
которого лежит способность человека вос-
принимать, оценивать, интерпретировать, 
передавать и творчески преобразовывать 
звуковую, речевую и музыкальную информа-
цию [4, с. 26]. Важным фактором формиро-
вания аудиальной культуры личности явля-
ется звуковая среда – воспринимаемый и ин-
терпретируемый человеком мир шумов и 
звуков [4, с. 105]. Звуковая среда, по мнению 
ученых, имеет сложную структуру, которая 
включает три важных компонента [8]: 
1) физико-акустический (звуки живой и не-
живой природы, а также звуки, связанные с 
деятельностью человека); 2) музыкальный 
(традиционные жанры народной и классиче-
ской музыки, современная музыка, живое 
музицирование); 3) речевой.  

Исходя из вышепредставленной класси-
фикации звуковой среды, компонентами ко-
торой являются звук, речь, музыка, и нашего 
понимания аудиальной культуры как инте-
грированного качества личности, в основе 
которого лежит способность человека вос-
принимать, оценивать, интерпретировать, 
передавать и творчески преобразовывать 
звуковую, речевую и музыкальную информа-
цию, аудиальная культура представляет со-
бой интегрированное качество личности, в 
основе которого лежит способность воспри-
нимать, оценивать, интерпретировать и 
творчески преобразовывать звуковую среду. 

Целью самостоятельной работы студен-
тов-культурологов при освоении учебного 
курса «Аудиальная культура» является овла-
дение фундаментальными знаниями, про-
фессиональными умениями и навыками по 
профилю изучаемой дисциплины, освоение 
опыта исследовательской деятельности. 

К задачам самостоятельной работы сту-
дентов при освоении курса мы отнесли: 

1) освоить теоретический материал по 
изучаемой дисциплине (освоение лекцион-
ного курса, а также отдельных тем про-
граммы курса, отдельных вопросов тем про-
граммы курса и т.д.); 

2) закрепить знания теоретического ма-
териала, используя необходимый инстру-
ментарий, практическим путем (выполне-
ние специальных заданий); 

3) освоить соответствующий понятий-
ный аппарат дисциплины (освоение катего-
рий, понятий, терминов, на которые препо-
даватель акцентирует внимание на лекциях). 

Контроль самостоятельной работы и 
оценка ее результатов организуется как 
единство двух форм [1]: 

1) самоконтроль и самооценка студента; 
2) контроль и оценка со стороны пре-

подавателя. 
Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида [16]: 
1) аудиторная; 
2) внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется преподавателем и 
проходит под его непосредственным кон-
тролем. Данный вид самостоятельной рабо-
ты предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий для по-
следующего выполнения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов – планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа бакалавров, вы-
полняемая во внеурочное время по заданию 
и при методическом руководстве и консуль-
тативной помощи преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа является обя-
зательной для каждого студента, ее объем 
определяется учебным планом. 

Мы определили следующие критерии 
оценивания результатов самостоятельной 
работы: 

1) уровень освоения учебного материала; 
2) умение использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
3) полнота общеучебных представле-

ний, знаний и умений по изучаемой теме; 
4) обоснованность и четкость изложе-

ния ответа на поставленный вопрос; 
5) оформление отчетного материала в 

соответствии с заданными преподавателем 
требованиями. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 102 

Самостоятельная работа студентов при 
освоении учебного курса «Аудиальная культу-
ра» представлена такими формами, как: «Под-
готовка к практическим (семинарским) заня-
тиям», «Анализ научных источников по темам 
курса», «Составление опорных конспектов»; 
«Выполнение индивидуальных заданий». 

«Выполнение индивидуальных зада-
ний» в процессе изучения учебного курса 
«Аудиальная культура» представлена сле-
дующей серией заданий. 

Задание № 1. Соотнесение родствен-
ных понятий – «культура», «аудиальная 
культура», «музыкальная культура». 

Цель: выявить специфику аудиальной 
культуры, определить ее место в системе 
общей культуры. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Изучите рекомендованную литера-

туру, выпишите определения ключевых 
понятий: «культура», «аудиальная куль-
тура», «музыкальная культура» [3; 4; 5; 9; 
11; 12; 13; 15]. 

2. Соотнесите данные понятия между 
собой, определите место аудиальной куль-
туры в системе культуры. 

Задание № 2. Соотнесение поня-
тий «среда», «звуковая среда», «обра-
зовательная среда», выявление свя-
зей и взаимообусловленности звуко-
вой среды и аудиальной культуры. 

Цель: определить специфические осо-
бенности звуковой среды, найти точки со-
прикосновения звуковой среды и аудиаль-
ной культуры. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Изучите рекомендованную литерату-

ру, выпишите определения ключевых поня-
тий: «среда», «звуковая среда», «образова-
тельная среда» [4; 8].  

2. Выявите взаимосвязь и взаимообу-
словленность звуковой среды и аудиальной 
культуры. 

Задание № 3. Анализ современ-
ных образовательных программ с по-
зиции формирования аудиальной 
культуры обучающихся.  

Цель: раскрыть значение учебных кур-
сов общеобразовательной школы в форми-
ровании разных сторон аудиальной культу-
ры личности школьника. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Проанализируйте современные про-

граммы (начального или основного образо-
вания – на выбор студента) по литературе 
(литературному чтению), русскому языку, 
иностранному языку, музыке, окружающе-
му миру, физике, физкультуре, изобрази-
тельному искусству, МХК.  

2. Определите возможности каждой из 
них в формировании аудиальной культуры 
школьников. 

Задание № 4. Анализ современных 
методик диагностики аудиального раз-
вития школьников. Разработка тестов, 
направленных на выявление уровня 
аудиальной культуры учащихся. 

Цель: научить правилам разработки 
диагностического инструментария, позна-
комить студентов с методами диагностики 
аудиального развития школьников. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Изучите правила составления откры-

тых и закрытых тестов [6]. 
2. Познакомьтесь с предложенными те-

стами по выявлению уровня сформирован-
ности аудиальной культуры школьников. 

3. Составьте собственный тест, позво-
ляющий проверить уровень аудиального 
развития обучающегося. 

4. Проверьте данный тест на валид-
ность и надежность.  

Задание 5. Разработка программы 
воспитательной работы образователь-
ной организации по формированию 
аудиальной культуры обучающихся.  

Цель: научить студентов планировать 
свою деятельность по формированию 
аудиальной культуры обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, грамотно 
составлять план воспитательной работы. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Зайдите на сайты средних и средних 

специальных общеобразовательных учрежде-
ний г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

2. Познакомьтесь с планами воспита-
тельной работы данных учреждений и отче-
тами о внеурочной деятельности. 

3. Проанализируйте план воспитатель-
ной работы и отчет о воспитательной дея-
тельности каждого из учреждений с пози-
ции формирования аудиальной культуры 
школьников. 

4. Разработайте программу воспита-
тельной работы образовательной организа-
ции по гармонизации звуковой среды. 

Задание 6. Разработка тематики 
проектов для обучающихся школы, 
направленных на формирование 
аудиальной культуры школьников. 

Цель: научить студентов-бакалавров 
составлять тематику проектов, направлен-
ных на формирование аудиальной культуры 
школьников, учитывая их возрастные и ин-
дивидуальные особенности. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Подумайте, какие мероприятия, 

направленные на формирование аудиаль-
ной культуры школьников, можно провести 
в начальной и основной школе.  

2. Составьте список тем проектов, кото-
рые можно реализовать в учебном учре-
ждении в рамках аудиального развития 
обучающихся. 
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Задание 7. Разработка плана вне-
урочного мероприятия с обучающими-
ся, направленного на формирование 
аудиальной культуры школьников. 

Цель: научить студентов составлять 
план внеурочного мероприятия, направ-
ленного на формирование аудиальной 
культуры школьников, исходя из требова-
ний Федерального государственного обра-
зовательного стандарта, возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, а также 
специфики формы внеклассного занятия. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Познакомьтесь с методической литера-

турой по формированию аудиальной культуры 
школьников, проанализируйте качество воспи-
тательных мероприятий, предложенных в ней.  

2. Разработайте план внеурочного ме-
роприятия (классный час, мероприятие 
развлекательного характера, организация 
спортивных игр и театрализованных дей-
ствий, беседа с обучающимися и т.д.), 
направленных на формирование аудиаль-
ной культуры школьника. 

Задание 8. Анализ методов и форм 
развития аудиальной культуры 
школьников.  

Цель: научить студентов ориентиро-
ваться в многообразии методов и форм обу-
чения и воспитания, отбирать из множества 
способов образования те методы и формы 
воздействия, которые способствовали бы 
аудиальному развитию школьников, фор-
мированию у них аудиальной культуры. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Проанализируйте современные учеб-

ники по педагогике и статьи ведущих зару-
бежных и отечественных педагогических де-
ятелей и методистов по вопросам обучения и 
воспитания подрастающего поколения [13]. 

2. Отберите те методы, приемы и формы 
работы с детьми, которые можно использо-
вать в процессе формирования аудиальной 
культуры школьников, обоснуйте свой выбор. 

3. Приведите примеры реализации вы-
деленных методов, приемов и форм работы 
с детьми в деятельности преподавателя об-
разовательных учреждений. 

Задание 9. Разработка заданий, 
направленных на аудиальное разви-
тие обучающихся и формирование их 
аудиальной культуры. 

Цель: познакомить с авторской про-
граммой формирования аудиальной куль-
туры младших школьников «В мире вол-
шебных звуков», разработать задание, 
направленное на реализацию одной из тем 
данной программы. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Познакомьтесь с авторской програм-

мой С. В. Казаковой «В мире волшебных 
звуков», выберите одну из тем [4]. 

2. Разработайте развивающее задание к 
выбранной теме: 

Подберите подходящие к данной теме 
музыкальные произведения, иллюстрации 
и отрывки литературного творчества, срав-
ните их между собой, выявите схожие и 
различные признаки.  

Соотнесите данные произведения с 
возрастом детей и их познавательными ин-
тересами. 

Подумайте, могут ли выбранные про-
изведения способствовать формированию 
аудиальной культуры школьников, обос-
нуйте свой ответ. 

3. Подумайте, с помощью каких совре-
менных методов обучения можно реализо-
вать данное задание. 

Задание 10. Разработка занятий, 
направленных на формирование 
аудиальной культуры обучающихся. 

Цель: научить студентов грамотно (в 
соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми) конструировать занятие по формирова-
нию аудиальной культуры обучающихся. 

Алгоритм действий студентов. 
1. Познакомьтесь с предложенными 

разработками урочных и внеурочных меро-
приятий, направленных на формирование 
аудиальной культуры школьников. 

2. Подумайте, какое бы Вы провели за-
нятие с детьми, способствующее аудиально-
му развитию учащихся, придумайте данному 
мероприятию название, сформулируйте 
цель, задачи, планируемые результаты. 

3. Разработайте конструкт (технологиче-
скую карту) данного занятия: подумайте, на 
развитие каких сторон аудиальной культуры 
личности школьника направлено занятие, 
составьте подробный план его реализации, 
опишите алгоритм действий обучающихся и 
педагога, продумайте возможные риски. 

Таким образом, самостоятельная рабо-
та студентов – важная составляющая выс-
шего педагогического образования. Она 
направлена на формирование таких качеств 
личности будущих педагогов, как инициа-
тивность, любознательность, целеустрем-
ленность, умение достигать поставленные 
цели, самостоятельность мышления, твор-
ческий подход к любому делу.  

Самостоятельная работа как обязатель-
ный компонент деятельности студента раз-
рабатывается к любому учебному курсу пе-
дагогического вуза.  

Учебная дисциплина «Аудиальная 
культура», разработанная для студентов-
бакалавров направления подготовки 
«44.03.01 – Педагогическое образование», 
профиль: «Культурология», включила сле-
дующие формы самостоятельной деятель-
ности обучающихся: «Подготовка к практи-
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ческим (семинарским) занятиям», «Анализ 
научных источников по темам курса», «Со-
ставление опорных конспектов», «Выпол-
нение индивидуальных заданий». 

Представленный комплекс индивидуаль-

ных заданий, специально разработанных к 
учебному курсу «Аудиальная культура», по-
может не только качественно освоить пред-
ложенную дисциплину, но и повысит уровень 
самостоятельности студентов-культурологов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ») 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотизм; патриотическое воспитание; историческая память; проектная 
деятельность; метод проектов; проекты; студенты; социальное проектирование; живая история.  

АННОТАЦИЯ. Патриотическое воспитание студентов является одним из приоритетных направле-
ний образовательного процесса в вузах. В целях развития у студентов долга и ответственности перед 
Родиной, готовности к защите Отечества, формирования чувства любви и привязанности к семье, к 
своему народу и его традициям, гражданской ответственности перед обществом, развития социаль-
ной активности студентов в системе патриотического воспитания в вузах используется технология 
социального проектирования, позволяющая студентам самим участвовать в организации процесса 
своего гражданского становления. Проектная деятельность в системе патриотического воспитания 
образовательных организаций высшего образования предусматривает взаимодействие и социаль-
ное партнерство администрации образовательных организаций, органов государственной власти, 
государственных учреждений и общественных объединений. Социальное партнерство при разра-
ботке и реализации патриотических проектов придает им не только информационный, но и дея-
тельностный характер, расширяет временные рамки реализации проектов и увеличивает возмож-
ности для вовлечения в проект широких масс, представляющих различные регионы Российской 
Федерации, что хорошо видно на примере разработанного и реализуемого с 2013 г. в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический университет» патриотического проекта «Живая ис-
тория». В статье показан практический опыт организации взаимодействия социальных партнеров с 
различными структурами при развитии студенческого патриотического проекта. Это способствует 
увеличению количества и совершенствованию средств и способов воспитания молодых людей, для 
которых патриотизм становится естественным и осознанным качеством личности, вызывающим 
потребность действовать для пользы своей страны и ее народа. 
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SOCIAL PARTNERSHIP FOR IMPLEMENTATION OF STUDENT PARIOTIC PROJECTS 

(BASED ON THE ALL-RUSSIAN PATRIOTIC PROJECT "LIVING HISTORY") 

KEYWORDS: patriotism; patriotic education; historical memory; project approach; project-based method; 
project; students; social projects; living history. 

ABSTRACT. Patriotic education of students is one of the priority tasks of the educational process in universi-
ties. In order to develop the students' duty and responsibility to the homeland, readiness to defend the Fa-
therland, to create a feeling of love and attachment to the family, to their people and traditions, to civil re-
sponsibility to society, to the development of student social activity in the system of patriotic upbringing the 
universities use technology of social project, allowing students themselves to participate in the organization of 
the process of their civil development. The project activity in the system of patriotic education of higher edu-
cational establishments provides for interaction and social partnership of the administration of the educa-
tional organization, public authorities, state institutions and public associations.Social partnership in the de-
velopment and implementation of patriotic projects gives them not only informational but also activity-based 
scent, expands the timeframe for the implementation of projects and increases the opportunities for involving 
the broad audience representing different regions of the Russian Federation, which is clearly seen in the ex-
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ample of the developed patriotic project "Living history" implemented in the Ural State Pedagogical Universi-
ty since 2013. The article shows a practical experience of interaction of the social partners with a variety of 
structures in the development of students' patriotic project. This helps to increase the quantity and improve 
the means and methods of educating of young people for whom patriotism becomes a natural and conscious 
personal quality, causing the need to act for the good of his country and its people. 

Патриотизм – любовь к своему отечеству, 
преданность своему народу и ответственность 

перед ним, готовность к любым жертвам  
и подвигам во имя интересов своей Родины; 

высшее проявление человеческого духа. 
 

Большой современный толковый словарь русского языка [2] 

туденческий период характеризует-
ся раскрытием потенциальных спо-

собностей и задатков, проявлением талан-
тов, расширением кругозора молодых лю-
дей и является одним из самых благопри-
ятных для профессионального обучения, 
воспитания, формирования социальной ак-
тивности студентов, их социального станов-
ления [1]. Патриотическое воспитание сту-
денческой молодежи является одной из 
важнейших задач современных вузов, так 
как именно в студенческие годы человек 
уже осознанно воспринимает и принимает 
для себя такие понятия, как Родина, Отече-
ство, гражданственность, патриотизм. По-
этому патриотическое воспитание студентов 
является одним из приоритетных направ-
лений образовательного процесса в вузах. 

Патриотическое воспитание представ-
ляет собой систематическую и целенаправ-
ленную деятельность органов государствен-
ной власти, институтов гражданского обще-
ства и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины [3]. 

В целях развития у студентов чувства 
любви к Родине, готовности к защите Отече-
ства, формирования чувства любви и привя-
занности к семье, к своему народу и его тра-
дициям, гражданской ответственности перед 
обществом, развития социальной активно-
сти студентов в системе патриотического 
воспитания в вузах используется технология 
социального проектирования, позволяющая 
студентам самим участвовать в организации 
процесса своего гражданского становления. 

Проектный подход является одним из 
наиболее эффективных, он сочетает как 
традиционные, так и инновационные эле-
менты, оказывает формирующее воздей-
ствие на представителей подрастающего 
поколения, что позволяет с успехом исполь-
зовать этот подход в патриотическом воспи-
тании молодежи [6]. 

Использование технологии социального 
проектирования и проектного подхода в пат-

риотическом воспитании студенческой моло-
дежи позволяет реализовать исследователь-
скую, прогностическую, информационно-
образовательную и социально-преобразую-
щую составляющие, обеспечивая инноваци-
онность воспитательной деятельности [11]. 

Проектный подход универсален и по-
тому может быть применим в воспитатель-
ной работе как с отдельными студентами, 
так и со студенческими общественными 
объединениями. «Он состоит в том, что 
вначале импульс для проекта дает актуаль-
ная общественная проблема, которая затем 
поддерживается конкретной молодежной 
инициативой, концентрируется и целевым 
образом проектируется. Целостное проек-
тирование представляет собой достаточно 
технологизированный процесс – от опреде-
ления ожидаемой эффективности до разра-
ботки и обоснования временных, финансо-
вых, организационных, кадровых условий и 
механизмов» [7]. 

При реализации проектного подхода в 
образовательно-воспитательной деятельно-
сти чрезвычайно значимую роль играет 
взаимодействие образовательной организа-
ции и общества, целенаправленное разви-
тие взаимоотношений с общественными 
объединениями, что способствует повыше-
нию качества воспитательного процесса в 
ходе совместной работы. Проектная дея-
тельность в системе патриотического вос-
питания образовательных организаций вы-
сшего образования предусматривает взаи-
модействие и социальное партнерство ад-
министрации образовательной организа-
ции, органов государственной власти и гос-
ударственных учреждений, общественных 
объединений, в первую очередь – студен-
ческих, а также научных, творческих, 
спортивных, туристских и других органи-
заций, средств массовой информации и 
других структур.  

В современных условиях образователь-
ные организации без социального партнер-
ства не в состоянии обеспечить полноцен-
ное и высококачественное воспитание обу-
чающихся, в том числе – патриотическое 
воспитание. Поэтому в Федеральном Законе 

С 
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«Об образовании в Российской Федерации» 
социальное партнерство заявлено как одно 
из стратегических направлений модерниза-
ции российского образования [8]. 

Социальное партнерство в системе пат-
риотического воспитания рассматривается 
как особый тип взаимодействия между субъ-
ектами воспитательного процесса, который 
характеризуется общими целями, ценностя-
ми, доверием, добровольностью участия и 
долговременностью отношений, а также 
взаимным признанием ответственности со 
стороны всех участников (партнеров) за ре-
зультаты их деятельности и сотрудничества.  

Социальное партнерство содействует 
созданию условий для социальной саморе-
ализации студентов и востребованности 
студенческих инициатив, а также решению 
следующих задач: 

– установление социальной гармонии в 
ходе взаимодействия, ослабление социаль-
ных различий; 

– создание нормативно-правового обес-
печения социального партнерства; 

– выстраивание индивидуальной тра-
ектории образования, удовлетворение по-
требностей обучающегося, в том числе и в 
общественной работе; 

– повышение социальной, правовой 
защищенности студентов, оказание помощи 
в трудоустройстве [5]. 

Социальное партнерство при разработке 
и реализации патриотических проектов при-
дает им не только информационный, но и де-
ятельностный характер, расширяет времен-
ные рамки реализации проектов и увеличи-
вает возможности для вовлечения в проект 
широких масс, представляющих различные 
регионы Российской Федерации, что хорошо 
видно на примере разработанного и реализу-
емого с 2013 г. в ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный педагогический университет» 
патриотического проекта «Живая история» 
[12], имеющего сегодня не только всероссий-
ский статус, но и международное признание, 
а также поддержку Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации [13].  

Проект «Живая история» открыт для 
участия в нем людей различных возрастов – 
от дошкольников до пенсионеров и реали-
зуется по следующим направлениям:  

– совершенствование инновационного 
ресурсного сайта в сети Интернет «жи-
ваяистория-ургпу.рф», где в режиме он-
лайн проводятся всероссийские патриоти-
ческие конкурсы по различной тематике с 
возможностями массового вовлечения мо-
лодежи через размещение, выбор и обсуж-
дение лучших работ, причем каждый 
участник может на сайте проекта в автома-
тическом режиме получить сертификат по-
сле модерации работы; 

– создание видеофильмов об участии 
уральцев в ключевых событиях Великой Оте-
чественной войны и презентация этих филь-
мов в образовательных организациях страны); 

– формирование печатных и электрон-
ных изданий с методическими рекоменда-
циями для педагогов и организаторов вос-
питательной работы (по итогам конкурсов); 

– проведение семинаров, круглых сто-
лов, конференций в режиме онлайн для 
подготовки организаторов патриотического 
воспитания молодежи в образовательных 
организациях страны;  

– создание методической копилки для 
организаторов патриотического воспитания 
с возможностью получения сертификатов 
публикаций после модерации размещенных 
методических разработок [4]. 

Инновационность проекта «Живая ис-
тория» выгодно отличает его от многих 
других, использующих ставшие уже обы-
денными формы патриотического воспита-
ния. Не случайно за короткий срок снято 6 
документальных фильмов по истории Ве-
ликой Отечественной войны на основе вос-
поминаний ветеранов-уральцев, а на сайт 
менее чем за два года поступило более 2600 
конкурсных работ.  

Социальное партнерство при реализа-
ции проекта «Живая история» осуществля-
ется во взаимодействии Центра реализации 
студенческих проектов и программ УрГПУ, 
который является координатором проекта 
от университета, и таких государственных и 
общественных структур, как: 

– Министерство образования и науки РФ; 
– Федеральное агентство по делам мо-

лодежи (Росмолодежь); 
– ФГБОУ «Российский центр граждан-

ского и патриотического воспитания детей 
и молодежи» (Роспатриотцентр); 

– Комиссия по гармонизации межна-
циональных отношений и патриотическому 
воспитанию Совета Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по 
делам молодежи; 

– Общероссийское общественное дви-
жение «Всероссийский межнациональный 
союз молодежи»;  

– Общероссийская общественно-госу-
дарственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России» (ДОСААФ России); 

– Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области; 

– Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области; 

– Департамент молодежной политики 
Свердловской области; 

– ГАУ СО «Региональный центр патри-
отического воспитания»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4069/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3000/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20457%20%D0%BE%D1%82%2013.06.2013.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4069/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3000/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20457%20%D0%BE%D1%82%2013.06.2013.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4069/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3000/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20457%20%D0%BE%D1%82%2013.06.2013.pdf
http://minsport.midural.ru/tmp_file/file_573193f6019ca.pdf
http://minsport.midural.ru/tmp_file/file_573193f6019ca.pdf
http://minsport.midural.ru/tmp_file/file_573193f6019ca.pdf
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– ГАУДО СО «Дворец молодежи»; 
– Всероссийское общественное движе-

ние «Волонтеры Победы»; 
– Общероссийская общественная орга-

низация «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана»; 

– Общероссийский общественный бла-
готворительный фонд «Российский детский 
фонд»; 

– Всероссийская общественная моло-
дежная организация «Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей» (ВСКС); 

– Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров; 

– Свердловская областная общественная 
организация ветеранов «Союз ветеранов»; 

– Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов «Союз офице-
ров запаса»; 

– Свердловская областная обществен-
ная организация поисковых отрядов «Воз-
вращение»;  

– Свердловский региональный Фонд 
Г. К. Жукова;  

– Курганская региональная организа-
ция Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны»; 

– Уральский государственный военно-
исторический музей; 

– Муниципальный музей памяти вои-
нов-интернационалистов «Шурави»; 

– Екатеринбургское отделение Россий-
ского Союза писателей; 

– Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодежи» (РСМ); 

– Музей истории УрГПУ; 
– Информационно-интеллектуальный 

центр – Научная библиотека УрГПУ; 
– Организация РСМ УрГПУ; 
– Свердловский областной ресурсный 

центр поддержки некоммерческих органи-
заций, общественных программ и инициа-
тив «Фонд СОРЦ»; 

– Студенческое общественное объеди-
нение «Гражданско-патриотический клуб 
УрГПУ»;  

– Студенческий поисковый отряд  
УрГПУ «Стикс»; 

– Студия цифровой полиграфии «Точка 
печати». 

Разнообразие коммерческих и неком-
мерческих партнерских структур, участву-
ющих в реализации проекта «Живая исто-
рия», способствует развитию проекта и ре-
шению следующих задач: 

– повышение в студенческой среде 
уровня патриотизма в ходе общения с ве-
теранами, представителями ветеранских, 

поисковых объединений, историко-лите-
ратурных структур; 

– осознание студентами значимости со-
хранения исторической памяти, памяти о 
подвиге народа нашей страны; 

– воспитание у студентов уважения к 
ветеранам; 

– единение представителей различных 
поколений; 

– формирование у студентов навыков за-
боты о представителях старшего поколения; 

– активизация социальной активности 
студенческой молодежи в ходе проектной 
деятельности; 

– разработка инновационных методов 
патриотического воспитания; 

– развитие коммуникационных умений 
студентов в процессе общения с представи-
телями различных государственных и об-
щественных структур; 

– формирование навыков информаци-
онно-интеллектуальной деятельности; 

– формирование чувства равноправия 
партнеров и навыка равноправного взаимо-
действия (кооперативности) в процессе реа-
лизации проекта; 

– формирование самостоятельности и 
ответственности в принятии решений; 

– открытости и расширения масштабов 
проекта; 

– развития творческих способностей 
участников проекта; 

– принятия субъектов партнерства с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

– вовлечения различных государствен-
ных и общественных структур в процесс 
воспитания подрастающего поколения. 

В рамках реализации проекта «Живая 
история», например, проводятся различные 
конкурсы. Социальные партнеры проекта – 
государственные учреждения и обществен-
ные объединения – направляют своих пред-
ставителей, являющихся специалистами в 
областях, соответствующих тематике кон-
курсов, в качестве экспертов и членов жю-
ри. В таком качестве неоднократно высту-
пали работники Министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Регионального цен-
тра патриотического воспитания, сотрудни-
ки Свердловского областного отделения 
Российского детского фонда, Екатеринбург-
ского отделения Российского Союза писате-
лей, областной организации Российского 
Союза Молодежи и представители различ-
ных ветеранских организаций. С 2015 по 
2017 гг. более 100 региональных и феде-
ральных экспертов приняли участие в 
оценке конкурсных работ 19 патриотиче-
ских конкурсов.  
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Участники молодежных, в первую оче-
редь – студенческих, объединений (Сверд-
ловская областная общественная организа-
ция поисковых отрядов «Возвращение», 
Гражданско-патриотический клуб УрГПУ, 
организация РСМ УрГПУ, Студенческий 
поисковый отряд УрГПУ «Стикс») на во-
лонтерской основе выполняют организаци-
онные функции – проводят презентации 
проекта в образовательных организациях во 
время различных массовых мероприятий; 
участвуют в проведении официальных ме-
роприятий проекта и торжественных фина-
лов конкурсов, обеспечивая оформление 
залов, встречу и сопровождение конкурсан-
тов и гостей, творческие выступления и т.д. 

Все партнеры предлагают свои идеи 
для новых конкурсов и других мероприятий 
проекта. В 2016 г. Свердловская областная 
общественная организация поисковых от-
рядов «Возвращение», Музей истории 
УрГПУ и Студенческий поисковый отряд 
«Стикс» выступили учредителями всерос-
сийского конкурса научно-методических 
работ участников поисковых отрядов и объ-
единений «А мы идем искать ровесников 
следы…», целью которого стал обмен опы-
том работы участников студенческих и мо-
лодежных поисковых отрядов. Информаци-
онно-интеллектуальный центр – Научная 
библиотека УрГПУ выступила с инициати-
вой проведения всероссийского конкурса 
мультимедийных презентаций «Знать и 
помнить: имена геров в названиях улиц», а 
Свердловский региональный Фонд Г. К. Жу-
кова вошел в организаторы всероссийского 
конкурса «Георгий Константинович Жу-
ков – Маршал Победы», посвященный 120-
летию со дня рождения маршала Советско-
го Союза, четырежды Герою Советского 
Союза Г. К. Жукову. По итогам этих конкур-
сов была организована выставка лучших 
работ и издана книга портретов великого 
Маршала Победы [4].  

В начале 2017 г. Свердловская област-
ная общественная организация «Союз офи-
церов запаса», Екатеринбургское отделение 
Союза российских писателей и Муници-
пальный музей памяти воинов-интернаци-
оналистов «Шурави» запустили на сайте 
проекта «Живая история» традиционный 
региональный конкурс на лучшую моло-
дежную творческую работу в жанре эссе 
«Есть такая профессия – Родину защи-
щать!». Результаты не заставили себя 
ждать: если в предыдущие годы из образо-
вательных организаций Свердловской об-
ласти поступало не более 100–150 эссе, то в 
этом году на конкурс поступило около 400 
работ [9]. Сегодня организация РСМ УрГПУ 
и Свердловское областное отделение Рос-
сийского движения школьников предложи-

ли провести конкурс иллюстраций к книге 
А. Бондаренко «Юные герои Отечества» и 
сочинений по мотивам сюжетов книги, раз-
работали положение о конкурсе, распро-
странили его по образовательным органи-
зациям (школы, колледжи и техникумы, ву-
зы). Подобная воспитательная деятельность 
в рамках социального партнерства способ-
ствует сохранению исторической памяти 
нашего народа как совокупности представ-
лений о событиях прошлого, значимых для 
большинства россиян [10]. 

По возможности партнеры оказывают 
поддержку в поиске или предоставлении 
спонсорской помощи. Так, Студия циф-
ровой полиграфии «Точка печати» по-
стоянно помогает проекту, изготавливая 
призы и оформительские материалы для 
конкурсных и творческих мероприятий 
проекта, предоставляя их по себестоимости 
или безвозмездно. 

Социальные партнеры содействуют про-
движению проекта, организации презента-
ций проекта «Живая история» во время сво-
их мероприятий. Дворец молодежи Сверд-
ловской области неоднократно выделял 
время для таких презентаций, включая их в 
программу областного фестиваля социально 
значимых творческих проектов «Професси-
оналы Урала» и областного сетевого проекта 
«Уральская академия лидерства». 

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти даже рекомендовало подведомствен-
ным образовательным организациям ис-
пользовать фильмы и другие методические 
материалы проекта во внеучебной патрио-
тической работе с обучающимися и в учеб-
ной деятельности (при подготовке и прове-
дении отдельных уроков по истории России, 
классных часов и «уроков мужества»), что 
способствует профессиональному и лич-
ностному развитию педагогов, обмену опы-
том, расширению спектра средств обучения 
и воспитания [4]. 

Таким образом, социальное партнер-
ство при реализации патриотического про-
екта «Живая история» создает социально-
педагогические условия патриотического 
воспитания подрастающих поколений: 

– обеспечение функционирования моде-
ли взаимодействия представителей различ-
ных поколений и социальных групп на осно-
ве привлечения психолого-педагогических, 
организационных, материально-технических 
ресурсов социальных партнеров проекта; 

– сохранение исторической памяти 
нашего народа как своеобразного феномена 
общественного сознания, совокупности 
представлений о событиях прошлого, зна-
чимых для большинства представителей 
той или иной общности людей; 
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– возможность применения в образова-
тельной деятельности методических разрабо-
ток и организации мероприятий с использова-
нием информационной и материально-техни-
ческой базы социальных партнеров проекта; 

– деятельность в рамках внеучебных 
мероприятий с участием социальных парт-
неров проекта обеспечивает позитивную 
динамику развития личности представите-
лей подрастающих поколений; 

– взаимодействие с социальными парт-
нерами проекта способствует формирова-
нию и развитию профессиональных компе-

тенций как студентов – будущих педагогов, 
так и действующего преподавательского со-
става образовательных организаций. 

Социальное партнерство различных 
структур, действующих на основе единых 
целей, но с использованием собственных 
форм деятельности, способствует увеличе-
нию количества и совершенствованию 
средств и способов воспитания молодых лю-
дей, для которых патриотизм становится 
естественным и осознанным качеством лич-
ности, вызывающим потребность действо-
вать для пользы своей страны и ее народа. 
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное языковое образование; принципы обучения; иностранные 
языки; педагогические инновации; креативность; качество обучения; принципы обучения; методы 
обучения. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются понятия «дополнительное образование», «дополнительное 
языковое образование в сфере культуры», «принципы обучения», «инновации». На основе анализа 
психолого-педагогической и методической литературы, многолетнего практического опыта и анке-
тирования, проведенного в учреждении культуры МАУК ДК «Елизаветинский» города Екатерин-
бурга Свердловской области выделены принципы обучения иностранному языку в условиях допол-
нительного языкового образования. В статье представлены следующие принципы обучения: инно-
вации образовательного процесса (введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 
и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося); креативности про-
цесса обучения (направленность обучения на выполнение творческих видов деятельности на заня-
тиях по иностранному языку); приобщения школьников к культуре страны изучаемого языка 
(знакомство с традициями, обычаями, праздниками страны изучаемого языка, поэзией и литерату-
рой на занятиях и через концертную деятельность в системе дополнительного образования); каче-
ственного педагогического процесса обучения в условиях дополнительного образования (каче-
ственное преподавание предмета «иностранный язык» педагогами соответствующего уровня выс-
шего образования); свободы выбора языкового материала педагогом (педагог может сам выбирать 
учебно-методический комплекс для школьников с учетом их возрастных, индивидуальных, интел-
лектуальных возможностей с вектором направленности на опережение); опережающего обучения 
английскому языку в условиях дополнительного образования (направлен на углубленное изучение 
определенных тем, грамматического материала, лексических единиц); системности обучения (ор-
ганизация дополнительного обучения должна быть построена в системе с основным школьным об-
разованием). Данные принципы определяют сущность учебного процесса в условиях дополнитель-
ного образования. 
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PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE 
OF ADDITIONAL LINGUISTIC EDUCATION 
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ABSTRACT. The article defines the concepts of "additional education", "additional linguistic education in 
the sphere of culture", "principles of teaching", "innovations". Based on the analysis of psycho-pedagogical 
and methodological literature, long-term practical experience and survey conducted in the Institution of 
Culture “Elizavetinskiy” in Yekaterinburg, Sverdlovsk region, the principles of teaching a foreign language 
in the sphere of additional language education are highlighted. In the article the following principles of ed-
ucation are presented: innovation of the educational process (introduction of new into goals, content, 
methods and forms of teaching and upbringing, organisation of joint activities of the teacher and stu-
dents); the creativity of the learning process (the tendency to perform creative activities at the lessons of a 
foreign language); familiarizing the students with the culture of the country of the foreign language (ac-
quaintance with traditions, customs, holidays of the country of the foreign language, poetry and literature 
at the lessons and through the concert activity in the system of additional education); quality of pedagogi-
cal process of education in the sphere of additional education (quality teaching of the subject "foreign lan-
guage" by teachers of the appropriate level of higher education); the freedom to choose the language mate-
rial by the teacher (the teacher can choose the educational and methodological materials for students tak-
ing into account their age, individual, intellectual abilities, anticipating the result of learning); anticipation 
of teaching a foreign language in the sphere of additional education (aimed at the deep study of some top-
ics, grammatical material and lexical units); consistency of training (the organization of additional train-
ing should complement the system of basic school education). These principles determine the essence of 
the educational process in the sphere of additional education. 
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 системе дополнительного образова-
ния на современном этапе большое 

внимание уделяется образованию, которое 
находится в тесном взаимодействии со сфе-
рой труда и направлено на формирование у 
школьников способности эффективно реа-
лизовывать знания и умения на практике, в 
данном случае в коммуникации. Согласно 
«Закону об образовании Российской Феде-
рации», дополнительное образование – это 
«вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образователь-
ной потребности человека в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном, физическом и 
(или) профессиональном совершенствова-
нии и не сопровождается повышением уров-
ня образования» [11]. Дополнительное обра-
зование, направленное на всестороннее раз-
витие личности каждого школьника, может 
стать неотъемлемой частью общего образо-
вания. «Сегодня дополнительное образова-
ние детей представляет собой гармоничное 
единство познания, творчества, общения де-
тей и взрослых [4, с. 57]. 

Сущность понятия «дополнительное 
образование» рассматривается на трех 
уровнях: философском, общенаучном и 
конкретно-научном. На основе философ-
ского подхода дополнительное образование 
рассматривается как сложная система, 
включающая в себя ряд подсистем. На об-
щенаучном уровне место данного понятия 
определяется в системе научных понятий и, 
следовательно, в теории научного позна-
ния. Здесь понятие выступает как логико-
гносеологическая категория, в которой 
находят отражение свойства окружающего 
нас мира. Конкретно-научный уровень поз-
воляет исследовать данное понятие как 
один из элементов образовательных систем. 
На этом уровне понятие «дополнительное 
образование» рассматривается как дидак-
тическая категория. Все образование пред-
ставляется в пространстве как макрострук-
тура с включением в нее подсистем, перехо-
дов с одного уровня на другой, как образо-
вательный континуум [9, с. 38]. 

Федеральный Закон о дополнительном 
образовании определяет дополнительное 
образование как «целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных образователь-
ных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и осуществления об-
разовательно-информационной деятельно-
сти за пределами основных образователь-
ных программ в интересах человека, обще-
ства, государства». 

Обучение иностранному языку школь-
ников в условиях дополнительного образо-
вания в сфере культуры направлено на 

«формирование у школьников иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть спо-
собности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка» [12, c. 16]. 

Дополнительное языковое обра-
зование в сфере культуры можно опреде-
лить как процесс развития иноязычных 
коммуникативных умений школьников во 
внеурочное время, нацеленный на культур-
ное, творческое, интеллектуальное, нрав-
ственное, патриотическое становление лич-
ности школьника [6, c. 180]. 

Дополнительное образование детей се-
годня по праву рассматривается как важ-
нейшая составляющая образовательного 
пространства, сложившегося в современном 
российском обществе. Оно социально вос-
требовано как образование, органично соче-
тающее в себе воспитание, обучение и разви-
тие личности ребенка. В последние годы ин-
тенсивно идет процесс изменения содержа-
ния дополнительного образования, повыше-
ния его доступности и качества. Внедряются 
новые образовательные проекты и направ-
ления, разрабатывается новая нормативно-
правовая база, дополнительные образова-
тельные программы нового поколения, 
направленные на развитие инновационной 
деятельности, которые связаны с информа-
ционными технологиями и интернет-
ресурсами. Информационные технологии 
как средство обучения иностранным языкам, 
их классификацию, а также принципы обу-
чения с учетом применения информацион-
ных технологий рассматривает в своих рабо-
тах С. А. Безбородова [1, с. 6–10]. 

Обратим внимание на выделенные 
принципы, которые применяются в обуче-
нии английскому языку школьников в 
условиях дополнительного образования. 

«Современный словарь иностранных 
слов» под редакцией А. Н. Булыко дает сле-
дующее определение принципу: «принцип 
(от лат. слова principium – «основа», «пер-
воначало») – 1) основное, исходное положе-
ние какой-либо науки, теории; 2) внутреннее 
убеждение, точка зрения на что-либо; 
3) основная особенность устройства, дей-
ствия механизма» [2, с. 558]. Согласно 
«Краткому психологическому словарю»: 
принцип есть «1) основное, исходное поло-
жение какой-либо теории, умения и т.д.; ру-
ководящая идея, основное правило деятель-
ности; 2) внутреннее убеждение, взгляд на 
вещи, определяющие нормы поведения» [7, 
с. 206]. Исходя из приведенных выше опре-
делений делаем вывод, что принцип обуче-
ния – это «первооснова, закономерность, со-
гласно которой функционирует и развивает-
ся система обучения предмету» [3, с. 139]. 

В 
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«Описание принципов есть ключ к со-
зданию высокоэффективного учебно-воспи-
тательного процесса в любом типе учебного 
заведения и по любой учебной дисци-
плине» [3, с. 140].  

Н. В. Шестак и С. Ю. Астанина выделя-
ют следующие принципы обучения в систе-
ме дополнительного образования: принцип 
совместной деятельности обучающегося с 
одногруппниками и преподавателем при 
подготовке и в процессе обучения, принцип 
использования имеющегося положительно-
го жизненного опыта, практических зна-
ний, умений, навыков обучающегося в ка-
честве базы обучения и источника форма-
лизации новых знаний, принцип индивиду-
ального подхода к обучению на основе лич-
ностных потребностей, с учетом социально-
психологических характеристик личности, 
принцип развития обучающегося и другие 
[13, c. 30–32]. 

Принципы обучения английскому языку 
школьников в условиях дополнительного 
образования зависят от особенностей, выяв-
ленных на основе анкетирования обучаю-
щихся и их законных представителей, апри-
ори выделившие коммуникативную направ-
ленность в обучении иностранному языку. 
Исходя из этого мы определяем первый 
принцип обучения, совпадающий с основ-
ным методическим принципом обучения 
иностранным языкам – это принцип ком-
муникативной направленности обу-
чения иностранному языку в услови-
ях дополнительного образования. Как 
известно, данный принцип ориентирован на 
овладение школьниками коммуникативной 
компетенцией, которая «означает способ-
ность человека средствами изучаемого языка 
осуществлять речевое общение в той или 
иной сфере деятельности» [14, с. 254]. По 
мнению профессора Н. Н. Сергеевой, в 
структуру иноязычной коммуникативной 
компетенции входят «знания – лексикон 
(тезаурус), правила сочетаемости слов и 
грамматического оформления предложения, 
текстовые фреймы; умения порождения и 
понимания высказывания и текста в ино-
язычном общении; ценностно-смысловое 
отношение как значимость условий и пред-
мета высказывания и понимания принима-
емого сообщения, определяющая включен-
ность человека в иноязычное общение; про-
извольная эмоционально-волевая регуляция 
речевой деятельности в соответствии с усло-
виями иноязычного общения на основе ее 
рефлексии; готовность включаться в ино-
язычное общение адекватно любой его ситу-
ации» [10, с. 149–150]. Реализация данного 
принципа на занятиях в условиях дополни-
тельного образования происходит за счет 
многообразия предложенных педагогом 

для школьников речевых упражнений, 
направленных на формирование умений 
иноязычного общения, включающих пред-
ложенную выше структуру. 

Необходимо отметить, что специфика 
дополнительного обучения в учреждениях 
культурно-досугового типа имеет значи-
тельные отличия от обучения в муници-
пальных образовательных учреждениях. 
Прежде всего, данные отличия связаны с 
созданием мотивационной сферы для обу-
чения, что создается введением инноваци-
онных моментов. «Инновация – это про-
дукт осознанной целенаправленной научно 
обоснованной деятельности, включающей 
планирование, конкретные этапы внедре-
ния и результативное завершение в образо-
вательной практике» [4, с. 209]. Исходя из 
этого вторым принципом обучения приме-
нительно к проблематике исследования вы-
деляем принцип инновации или прин-
цип новизны, так как инновация и есть со-
здание новизны в процессе обучения. При-
менительно к педагогическому процессу 
инновация означает введение нового в це-
ли, содержание, методы и формы обучения 
и воспитания, организацию совместной де-
ятельности учителя и учащегося. Элемент 
новизны, инновации имеет место быть на 
каждом занятии. «Новизна как компонент 
методического содержания урока является 
одним из факторов, обеспечивающих инте-
рес учащихся» [8, с. 146]. 

Инновационные изменения в системе 
дополнительного образования идут сегодня 
по таким направлениям, как формирование 
нового содержания образования; разработ-
ка и реализация новых технологий обуче-
ния; применение методов, приемов, средств 
освоения новых программ; создание усло-
вий для самоопределения личности в про-
цессе дополнительного образования; изме-
нение в образе деятельности и стиле мыш-
ления как преподавателей, так и учащихся, 
изменение взаимоотношений между ними, 
создание и развитие творческих инноваци-
онных коллективов и кружков.  

Учреждения культурно-досугового типа 
предоставляют школьникам возможность 
раскрытия своих творческих возможностей 
через сценическую деятельность, представ-
ленную в различных форматах, в частности 
шоу-проектах. Создание шоу-проектов яв-
ляется творческим процессом, требующим 
как от педагога, так и от школьника боль-
ших усилий в подготовке. В связи с этим 
следующий принцип определяем как 
принцип креативности при обучении 
иностранным языкам в условиях дополни-
тельного образования. Сознательное отно-
шение к учению выражает мотивационную 
сторону личности учащегося. Мыслитель-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 4 115 

ный процесс всегда внутренне мотивиро-
ван. Если у ученика нет желания и интереса 
к занятиям, если он не переживает успеха и 
неудачи, если он не видит практического 
смысла в процессе познания, то без всего 
этого от занятий не будет никакой пользы. 

От школьников требуется творческая ак-
тивность на протяжении создания шоу-
проекта от начального этапа до завершающе-
го. Кроме того, принцип креативности про-
цесса обучения предполагает необходимость 
применения творческой деятельности на за-
нятиях по английскому языку. Творчество 
является одним из важных аспектов в обуче-
нии английскому языку школьников. «Твор-
чество – это ключевая часть детского разви-
тия, которое обогащает его как личность и 
как представителя общества» [15, с. 4]. Твор-
чество не знает границ, для творчества нет 
возрастных ограничений. Творчество касает-
ся всех сфер развития личности учащихся. 
На занятиях по английскому языку в услови-
ях дополнительного образования творческая 
деятельность является одним из этапов, 
включенных в планирование занятия. Твор-
ческие виды деятельности – это рисование, 
лепка, работа с ножницами, аппликация, из-
готовление поделок, игры. Каждый из пере-
численных видов деятельности имеет опре-
деленную цель и конечный результат. Ко-
нечный результат представляется наглядно.  

Задача преподавателя в реализации 
принципа креативности заключается в том, 
чтобы создавать условия для повышения 
уровня общей познавательной активности 
обучаемого и придавать активности учения 
такую направленность, которая соответство-
вала бы учебной задаче и условиям обучения. 

Кроме того, в сценической деятельно-
сти происходит включение школьников в 
культуру страны изучаемого языка, что 
предполагает изучение праздников, тради-
ций, обычаев, этикета, норм и правил пове-
дения, существующих и принятых в ино-
язычном обществе страны изучаемого язы-
ка. «Знать культуру – значит иметь опыт: 
а) восприятия фактов культуры; б) осозна-
ния их места в культуре; в) сопоставления с 
фактами родной культуры; г) анализа их 
ценностей; д) включения их в систему зна-
ний; е) действования соответственно новым 
знаниям» [8, с. 44]. Таким образом, вклю-
чение в культуру страны изучаемо-
го языка выделяем как один из принци-
пов обучения иностранному языку в усло-
виях дополнительного образования. Обуче-
ние иностранному языку используется не 
только как средство межличностного обще-
ния, но и как средство обогащения духовно-
го мира личности на основе приобретения 
знаний о культуре страны изучаемого языка 
(история, литература, музыка и так далее), 

знаний о строе языка, его системе, характе-
ре, особенностях. Знакомство с традициями, 
обычаями, праздниками страны изучаемого 
языка, поэзией и литературой на занятиях в 
системе дополнительного образования мо-
жет осуществляться через концертную дея-
тельность. Усвоение содержания нацио-
нально-культурного компонента в обучении 
иностранному языку видится нам основным 
условием приобщения учащихся к культуре 
страны, язык которой они изучают, а имен-
но – ознакомление их с народом, традици-
ями и обычаями данной страны. 

Принцип качественного процесса 
обучения в условиях дополнительного об-
разования направлен на качественное пре-
подавание предмета «иностранный язык» 
педагогами соответствующего уровня выс-
шего образования. Однако в связи с недо-
статком учителей и педагогов некоторые 
учебные заведения дополнительного обра-
зования или учреждения, в которых осу-
ществляется дополнительная образова-
тельная деятельность, вынуждены прини-
мать педагогов, образование которых не со-
ответствует занимаемой должности, что яв-
ляется не допустимым, так как от этого 
страдает качество образовательного процес-
са в целом. 

Следующий принцип – принцип сво-
боды выбора языкового материала 
педагогом дополнительного образования. 
Деятельность педагога, направленная на раз-
витие мотивационной сферы школьников, 
должна быть построена таким образом, что-
бы на каждом занятии педагог мог выбирать 
учебно-методический комплекс для школь-
ников с учетом их возрастных, индивидуаль-
ных, интеллектуальных возможностей с век-
тором направленности на опережение. 

Одной из особенностей обучения ино-
странному языку в условиях дополнитель-
ного образования является его направлен-
ность на обучение с опережением, ориенти-
рованное на изучение иностранного языка с 
овладением большого объема языкового 
материала. Выделим принцип опережа-
ющего обучения английскому языку 
в условиях дополнительного образо-
вания. В данном случае происходит углуб-
ленное изучение определенных тем, грам-
матического материала, лексических еди-
ниц. Е. И. Пассов считает, что опережение 
следует понимать не только и не столько во 
временном аспекте, как и сколько в количе-
ственном: ведь речедвигательный анализа-
тор по значимости – ведущий. Следование 
этому принципу будет способствовать реа-
лизации важнейшей закономерности, со-
гласно которой каждый вид речевой дея-
тельности усваивается, главным образом, на 
основе упражнений в этом же виде деятель-
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ности. 
Одним из принципов является прин-

цип системности при обучении ан-
глийскому языку школьников в условиях 
дополнительного образования. Программа 
дополнительного образования по англий-
скому языку должна представлять собой 
целостную систему взаимосвязанных и 
взаимозависимых между собой компонен-
тов в системе с основным школьным обра-
зованием. Интеграция общего и дополни-
тельного образования способствует каче-
ственному повышению знаниевого компо-
нента учебного предмета, тем самым 
углубляя его изучение. Несомненно, что 
дополнительное образование оказывает 
влияние на качество знаний по предмету, 
который школьник изучает дополнитель-
но, с направленностью на повышение 
уровня его интеллектуального развития. 

Также учебный материал должен отра-
жаться в сознании обучаемого как целост-
ная система связанных между собой основ-
ных знаний и умений. Реализация принци-
па систематичности предполагает овладе-
ние учебным материалом на трех уровнях: 
отражения, понимания, усвоения. На 

уровне отражения формируется общее 
представление об изучаемом предмете. На 
уровне понимания обучаемый овладевает 
теорией учебного предмета. На уровне усво-
ения достигается связь теории с системой 
упражнений, практических заданий и дей-
ствий, осуществляются тренировки. 

Резюмируя выше изложенное, прихо-
дим к выводу, что в условиях дополнитель-
ного образования к традиционно существу-
ющим принципам обучения иностранным 
языкам, делящимся на общедидактические 
и методические, применительно к проблеме 
исследования мы выделили следующие 
принципы: инновации образовательного 
процесса; креативности процесса обучения; 
приобщения школьника к культуре страны 
изучаемого языка; качественного педагоги-
ческого процесса обучения в условиях до-
полнительного образования; свободы выбо-
ра языкового материала педагогом; опере-
жающего обучения английскому языку в 
условиях дополнительного образования; си-
стемности обучения. Выделенные принципы 
определяют сущность учебного процесса в 
условиях дополнительного образования. 
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определяющими идеями которого являются формирование профессиональной компетентности, 
связанной с фундаментальной подготовкой в области гуманитарных наук. Такая позиция авторов 
учебника позволила представить теоретико-методологические основы социальной педагогики, по-
нятийно-категориальный аппарат науки, раскрыть сущность и особенности процесса социализации 
личности в различных сферах жизнедеятельности, разработать технологии осуществления данного 
процесса, а также задания для самостоятельной работы студентам и тесты. Учебник адресован сту-
дентам, педагогам, аспирантам, всем, кто осуществляет качественную подготовку специалистов. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the textbook and practical training "Social Pedagogy" 
for academic baccalaureate, edited by Doctor of Pedagogy, Prof. N. Sokolova. Publishing House Yurayt, 
2016. – 360 p. – Series: Universities of Russia. 
In connection with the fact that the requirements to the level of professionalism of future specialists are 
constantly increasing, the publishing of this textbook is timely, because its content has fundamentally new, 
non-traditional and traditional provisions of social pedagogy as a science, academic discipline and practice, 
focused on the preparation of a competitive university graduate. 
The content of this textbook is based of the Federal State Standard, the defining ideas of which are the for-
mation of professional competence related to fundamental training in the Humanities. This position of the 
authors of the textbook made it possible to present the theoretical and methodological foundations of social 
pedagogy, the concept-categorical apparatus of science, to reveal the essence and features of the process of so-
cialization of the individual in various spheres of life, to develop technologies of the implementation of this 
process, as well as tasks for independent work of students and tests. The course book is addressed to students, 
teachers, postgraduate students, and all those who provide quality training of specialists. 

ерия «Университеты России» поз-
воляет высшим учебным заведе-

ниям использовать для обучающихся 
учебники и учебные пособия по различ-
ным дисциплинам. Вышедший в конце 
2016 г. учебник и практикум «Социальная 
педагогика» относится к числу востребо-
ванных направлением «Социальная рабо-
та», уровнем бакалавриата, на котором 
изучают содержание и методику социаль-
ной педагогики. 

Авторский коллектив учебника – это 
квалифицированные педагоги Южно-
Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета г. Челябин-
ска, кафедры социальной работы, педагоги-
ки и психологии, возглавляемой доктором 
педагогических наук, профессором Н. А. Со-
коловой, которая с 2002 г. проводит подго-
товку социальных педагогов и социальных 
работников. Под ее научным руководством 
успешно проходят защиты кандидатских 

С 
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диссертации по различным проблемам со-
циальной педагогики и выпущено несколько 
учебников и учебных пособий. 

Содержание настоящего учебника рас-
крывается на основе Федерального государ-
ственного стандарта, который ориентиро-
ван на подготовку бакалавров к профессио-
нальной деятельности по освоению теоре-
тических основ социальной педагогики, 
знакомство с методологией науки и учебной 
дисциплины, в которой представлена дея-
тельность с семьей и детьми как особая ка-
тегория социальной работы и методико-
технологические основы учебной дисци-
плины и практики. 

В учебнике представлены введение и че-
тыре главы. К каждой главе дан список ре-
комендуемой литературы, вопросы для са-
моконтроля, задания для самостоятельной 
работы по методам: «Анкетирование», 
«Наблюдение», «Педагогическое обеспече-
ние», «Психодиагностика» и «Тестовое за-
дание». 

Авторы учебника поставили цель, 
направленную на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
которыми должны овладеть студенты в тео-
рии и подтвердить практическими умения-
ми, что четко обозначено во введении и за-
даниях. 

В первой главе «Теоретические основы 
социальной работы» представлен генезис 
проблемы возникновения социальной педаго-
гики, подчеркнута значимость педагогических 
идей отечественных ученых 20–30 гг. XX в. 
для становления социальной педагогики как 
науки, учебной дисциплины и практики.  

Удачно выделено авторами значение 
«развитие социальных наук», определено 
влияние традиционного (народного и рели-
гиозного) воспитания на развитие и под-
держку личности. Дана трактовка наиболее 
существенных понятий: социальное воспи-
тание, социализация, социальное образова-
ние и др., которые объединены в отдельный 
параграф «Понятийно-категориальный ап-
парат социальной педагогики». 

Наиболее существенным и важным в 
плане методологии социальной педагогики 
являются обозначенные концептуальные 
методы и подходы, на базе которых строит-
ся содержание, изложенное также и в таб-
личном варианте. 

Для более наглядного восприятия при-
ведена сравнительная таблица основного 
понятия «социализация».  

Следуя теории социализации А. В. Пет-
ровского, раскрыты этапы развития этого 
процесса: адаптация, индивидуализация. К 
сожалению, третий этап «интеграция» рас-
крыт недостаточно полно. 

Во второй главе учебника «Социально-

педагогическое исследование» в контексте 
общих понятий «методология» и «методо-
логия социального педагогического иссле-
дования» выделяются уровни методоло-
гии, принципы. 

Удачно представлено соотношение ве-
дущих принципов с содержанием методики 
социально-педагогического исследования. 
Глубина этого разработанного материала 
дополняется тщательно продуманной клас-
сификацией методов исследования, систе-
матизацией методик диагностики и тесто-
выми заданиями. Причем варианты тесто-
вых заданий весьма разнообразны, но в то 
же время сложны, а также необходимы в 
плане самоконтроля для студентов. 

Значение семьи и современное состоя-
ние семьи с различными категориями детей 
представлены в третьей главе исследова-
ния. Характерным для данной главы явля-
ется объективный взгляд на нестабильность 
современной семьи, и отсюда выделена 
острота проблем, отражающаяся на жизни 
современного ребенка как благополучной, 
так и не неблагополучной семьи. 

Следует отметить, что современные ис-
следования по преодолению нежелательно-
го состояния ребенка в семье, методы пре-
одоления этих последствий, а также роль 
государства в решении данных проблем на 
начальном этапе развития общества рас-
сматриваются относительно возрастных 
особенностей ребенка и новых технологий. 

Очень удачными в этом разделе явля-
ются самостоятельные задания для студен-
тов, нацеленные на разработку программы 
по профилактике отклоняющего поведения 
подростка. Однако и в тексте главы необхо-
димо было кратко представить основные 
разделы подобных программ.  

Актуальной и необходимой, четко про-
думанной является четвертая глава учебника 
«Технологические основы социально-техно-
логической деятельности», где представлен 
богатейший опыт, очень продуманный мате-
риал и в плане логики представленного со-
держания и методики его реализации. 

Здесь акцентируется внимание на таких 
важных аспектах социальной педагогики, 
как социально-педагогическая поддержка, 
проектирование социальных процессов, ор-
ганизация детского самоуправления и др. 
Каждый аспект рассмотрен в формате мето-
дологии, основных концептуальных поло-
жений; предложено пошаговое использова-
ние различных методов, технологий и со-
циально-психологических тренингов.  

Опыт педагогической деятельности ав-
торского коллектива данного учебника поз-
волил удачно обобщить теорию и практику 
социальной педагогики, выявить проблемы, 
заострить внимание на целом ряде значи-
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мых вопросов, которые могут вызвать у сту-
дентов затруднения на практике. 

Следует обратить внимание на удач-
ное красочное оформление учебника. Оно 
является эстетически привлекательным и 
вызывает интерес к прочтению содержания. 
Представленные таблицы по тексту не за-
громождают, а лишь дополняют текст. Твор-
ческие задания и задания для самостоятель-
ной работы являются хорошим стимулом 
для студентов в плане проверки своих зна-
ний и практического его использования. 

Содержание каждой главы учебника де-
монстрирует необходимость овладения соот-
ветствующими знаниями и умениями, кото-
рые носят не только профессиональный, но 

и личностный смысл, что значительно рас-
ширяет спектр профессиональных ролей и 
функции в соответствии с различными соци-
ально-педагогическими целями. 

Безусловно, темы, вошедшие в разделы 
данного учебника, не исчерпывают всех 
проблем, которые затрагивает социальная 
педагогика. По некоторым из них возможно 
развернуть дискуссию и обсуждение в педа-
гогических журналах, но одно остается 
несомненно важным: представленный ма-
териал в учебнике заинтересует не только 
студентов педагогических вузов, но и дру-
гих учебных дисциплин, а также преподава-
телей, ученых-педагогов, занимающихся 
развитием междисциплинарных проблем. 
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Информация для авторов 

Редакция журнала «Педагогическое образование в России» принимает к рассмотрению статьи, 
соответствующие тематике журнала и ранее не публиковавшиеся, по следующим рубрикам:  

1. Приглашенный автор. Open-article  
2. История образования. 
3. Стратегия образования. 
4. Философия образования. 
5. Теория образования. 
6. Управление и экономика образования. 
7. Педагогическая статистика. 
8. Рецензии. 
9. Дошкольное образование. 
10. Школьное образование. 
11. Профессиональное образование. 
12. Педагогическое образование. 
13. Психолого-педагогическое образование.  
14. Инклюзивное образование. 
15. Дополнительное образование. 
 
Рубрики с 9 по 15 имеют подрубрики:  
1. Теория и практика воспитания. 
2. Педагогические технологии. 
3. Педагогическая практика.  
4. Зарубежный опыт. 

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение о публикации 
принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации редакция направляет автору 
мотивированный отказ. Плата за публикацию с аспирантов не взимается. 

С 2012 г. все присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛАГИАТ». В случае 
заимствования чужих идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в 
научном сообществе нормами статьи возвращаются авторам. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать 
следующие сведения, представленные на русском и английском языках: 

1) фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

2) ученая степень, звание, должность; 
полное и точное место работы; подразделение организации; 
контактная информация (e-mail, почтовый домашний адрес с указанием индекса, почтовый 
адрес организации с указанием индекса);  

3) название статьи;  

4) аннотация (150—200 слов, или 1500—2000 знаков с пробелами); 

5) ключевые слова (5—7 слов). 

Структура статьи 

Желательно, чтобы статья имела следующую структуру (для аспирантов эта структура является 
обязательной. Указанное ниже содержание этих пунктов носит рекомендательный характер): 

1. Введение (1–2 стр.) 
Постановка научной проблемы, обоснование ее актуальности, цель статьи, вытекающая из поста-
новки научной проблемы. Краткий аналитический обзор исследований, результаты которых ис-
пользовались в статье. Главная идея публикации (гипотеза исследования), которая должна отли-
чаться новизной от предложенных другими исследователями решений проблемы. Используемые 
для исследования объекта методы и инструменты. Теоретические и практические результаты. 

Результаты исследования (6–8 стр.) 
Основное содержание работы, в котором логично и понятно излагаются результаты исследова-
ния, идеи, факты, алгоритмы, рассуждения и т.п., подтверждающие гипотезу исследования. 
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Заключение (до 1 стр.) 
Сопоставление полученных результатов с обозначенной в начале работы целью. Выводы, обоб-
щения и рекомендации, вытекающие из работы, основные направления для дальнейшего ис-
следования в этой области.  

 
Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответствии со следующими 

требованиями: 

 объем статьи — 8-12 страниц (примерно 20 000 знаков с пробелами); 

 формат страницы — А4; 

 гарнитура — Times New Roman (если автор в рисунках, схемах, цитируемых примерах 
использует редкие шрифты, то нужно отдельно прикладывать файл шрифта); 

 размер кегля — 14; 

 межстрочный интервал — 1,5. 
 
Ссылки на литературу при цитировании заключаются в скобки с указанием страницы, 

например: «Текст цитаты...» [5, с. 56—57]. Пронумерованный список литературы в алфавитном 
порядке приводится после текста статьи и оформляется по ГОСТ 7.0.5.-2008. Список литерату-
ры можно оформить в следующей программе (выбирать с тире) –  http://snoskainfo.ru/. 

 
Список литературы должен содержать не менее 15 источников. 
Русские источники необходимо транслитерировать, для автоматической транслитера-

ции использовать программу на сайте http://www.translit.ru, вариант BGN (Board of 
Geographic Names).  

 
Отдельными файлами прилагаются: рисунки (только черно-белые, без полутонов): в век-

торных форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форматах — TIFF, JPG с разрешением не 
менее 300 точек/дюйм в реальном размере; диаграммы из программ MS Excel, MS Visio и т. п. 
вместе с исходным файлом, содержащим данные. Если рисунок в растровом формате содержит 
текстовые данные (схема из MS Word переведена в TIFF или JPG), то отдельно прикладывается 
вариант в MS Word, чтобы можно было отредактировать текстовую составляющую рисунка. 

 
Для публикации необходимо предоставить информацию по следующим пунктам. 
1. Сведения об авторах (если авторов несколько, указываются все авторы): 
2. Фамилия, имя, отчество полностью; 
3. Ученая степень, звание, должность; 
4. Полное и точное место работы; 
5. Контактная информация (e-mail, почтовый адрес для рассылки и для публикации в 

журнале с индексом). 
6.  Название статьи. 
7. Аннотация (200-250 слов) 
8. Ключевые слова (5-7 слов). 
9. Фамилия, имя, отчество на английском языке (ФИО лучше писать на английском языке 

в той транскрипции, в которой они написаны в других статьях). 
10. Название статьи на английском языке. 
11. Аннотация на английском языке. 
12. Ключевые слова (5-7 слов). 
13. Ключевые слова на английском языке. 
14. Классификационный код тематической рубрики: ГРНТИ (код вы можете посмотреть на 

сайте grnti.ru) и код ВАК (код ВАК в разделе «Номенклатура специальностей научных работни-
ков» на сайте vak.ed.gov.ru). 

15. Предполагаемая рубрика/подрубрика журнала. 
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