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Д. А. КИСЕЛЕВ (1877–1945) – РЕВОЛЮЦИОНЕР И ДЕЯТЕЛЬ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА УРАЛЕ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учительство; школы; революционная пропаганда; большевики; реформы об-
разования; народное образование; политические деятели; гражданская война; педагогические тех-
никумы. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются общественно-политические взгляды и деятельность ураль-
ского учителя словесности Д. А. Киселева, который за ведение революционной пропаганды в учитель-
ском сообществе был подвергнут репрессиям со стороны царского правительства. Под влиянием со-
бытий 1917 г. Киселев вступил в партию большевиков и после установления Советской власти был 
первым комиссаром по народному просвещению г. Екатеринбурга. В статье дается оценка деятельно-
сти комиссара весной – в первой половине лета 1918 г., показаны первые попытки реформирования 
системы школьного образования на региональном уровне, делаются выводы о недопустимости наси-
лия и разжигания противостояния в обществе. Важное значение имела попытка комиссара просве-
щения в 1918 г. создать в Екатеринбурге высшее педагогическое учебное заведение – Уральскую выс-
шую педагогическую школу. Особо исследуется участие Киселева и екатеринбургских учителей в раз-
работке проектов создания новой единой трудовой школы. Специально освещается роль учителя-
большевика в противостоянии Советской власти и учительской организации – Уральскому педагоги-
ческому союзу. Автор также анализирует деятельность Киселева на посту директора Екатеринбургско-
го (Свердловского) педагогического техникума в 1920-е гг. – его стремление быть сторонником педа-
гогических новаций этого периода. В статье впервые дается информация о судьбе Дмитрия Александ-
ровича в 1930-е гг., когда, несмотря на традиционные для того времени обвинения в троцкизме и вре-
дительстве, ему удалось избежать уголовной ответственности. 

Popov Mikhail Valerievich, 
Doctor of History, Professor, Department of Russian History, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

D. A. KISILEV (1877–1945) – REVOLUTIONARY AND PUBLIC EDUCATION ACTIVIST IN THE URALS IN 
THE FIRST DECADES OF THE SOVIET REGIME 

KEYWORDS: teaching staff; schools; revolutionary propaganda; the Bolsheviks; educational reforms; peo-
ple’s education; national education; political leaders; civil war; pedagogical schools. 

ABSTRACT. The article discusses socio-political views and activity of the Ural teacher of language arts D.A. 
Kisilev, who was subjected to repression by the Tsar for revolutionalry propaganda among the teachers. Un-
der the influence of the events of 1917 Kisilev joined the Bolshevik party and after the Soviet regime was es-
tablished, he was appointed the first Public Education Commissioner in Ekaterinburg. The article analyzes 
the work of the Commisar in the spring – summer of 1918; it reveals the first attempts to reform the system of 
school education on the regional level; conclusion is made that violence and social unrest ignition were unac-
ceptable. An attempt of the Public Education Commissar to establish higher pedagogical school in 
Ekaterinburg in 1918 – Ural Higher Pedagogical School – played a great role. Perticipation of D.A. Kisilev and 
Ekaterinburg teachers in the development of the project of a new labour school is paid special attention to. 
The role of a Bolshevik teacher in the opposition between the Soviet Regime and the teaching staff – Ural 
Teachers’ Union – is discussed. The article focuses on the work of D.A. Kisilev in the position of Ekaterinburg 
(Sverdlovsk) Pedagogical Technical School Director in the 1920-s – his aspiration for teaching innovations of 
that period in particular. The article provides the information about D.A. Kisilev’s life in the 1930-s, when, in 
spite of the accusations in Trotskism and sabotage, he escapes prosecution. 

толетняя годовщина революции и 
Гражданской войны в России пока-

зала отсутствие единства мнений в оценке 
этих событий в исторической литературе. 
Еще больше разброс оценок деятельности 
героев этого трагического времени, стояв-
ших во главе враждующих лагерей. Что ка-
сается действующих лиц всероссийской 
драмы регионального уровня в различных 

сферах общественной жизни, то зачастую 
информация о них вообще отсутствует. Это 
касается и активистов революционных но-
вовведений в сфере народного образования, 
в том числе на Урале. 

В советской исторической литературе 
описание жизни революционеров и чинов-
ников революционных лет не получило ос-
вещения в силу того, что многие из них ста-

С 
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ли жертвами сталинских репрессий, на ко-
торых советская цензура не рекомендовала 
заострять внимание. В этом смысле судьба 
первого комиссара просвещения Екатерин-
бурга, которому посвящена данная статья, 
является, с одной стороны, типичной, а с 
другой стороны – не похожей на судьбы 
своих современников, в ней еще остаются 
многие, не выясненные до конца вопросы. 
Ведь еще в 1923 г. в сборнике «Екатерин-
бург за двести лет» сам Д. А. Киселев рас-
сказал о своих взглядах и революционной 
деятельности в период событий революции 
и гражданского противостояния [18]. 

Однако впоследствии этот труд был пе-
реведен в спецхраны НКВД и вскоре забыт. 
И лишь в 1975 г. описание жизни Киселева 
вошло в сборник «Борцы за народное сча-
стье» [20], где именно таким «борцом» изо-
бражается герой нашей статьи. В то же вре-
мя до сих пор не все известно о жизни этого 
человека в 1930-е гг., не ясно, почему ему 
удалось избежать сталинских репрессий. 
Целью нашей статьи является освещение 
деятельности революционера и советского 
чиновника регионального уровня и попыт-
ка оценить революционные методы прове-
дения реформ в сфере народного образова-
ния в период гражданского противостояния 
и в первые десятилетия Советской власти. 

Дмитрий Александрович Киселев ро-
дился в 1877 г. в селе Аскин, Борского уез-
да Уфимской губернии [20, с. 226] в семье 
портного [25, л. 3]. О том, что в местности, 
где он жил в детстве, преобладало баш-
кирское население, свидетельствует тот 
факт, что в анкете, написанной Киселе-
вым, указывается, что наряду с русским он 
владел башкирским языком [25, л. 4]. За-
кончив сельское двухклассное училище, 
будущий комиссар народного просвеще-
ния Екатеринбурга за успехи в учебе был 
направлен для продолжения обучения в 
Благовещенскую учительскую семинарию 
и в 1893 г. стал учителем словесности. 
Здесь же, в Благовещенске, молодой бу-
дущий учитель познакомился с дочерью 
лесообходчика Александрой Николаевной 
Туркестановой, которая стала его женой. 
Позже у них родился сын. С 1886 по 
1903 г. Киселев работал учителем началь-
ных и двухклассных училищ в Кочкаре, 
Каргинском, Авзяно-Петровском и Бело-
рецком заводах [25, л. 3]. В марте 1903 г. 
молодой преподаватель прибыл в Екате-
ринбург, где в мужской гимназии сдал 
экстерном экзамен за курс учительского 
института (тогда – это среднее специаль-
ное педагогическое учебное заведение) и 
получил право работать учителем русского 
языка и литературы в городских и высших 
начальных училищах [20, с. 226]. 

Что касается политических взглядов Ки-
селева, то говорить о его партийной принад-
лежности в 1903 г. вряд ли возможно, но вот 
то, что молодой человек придерживался ра-
дикальной революционной идеологии, Ки-
селев сам признавал впоследствии, указав в 
личном деле в 1944 г., что в это время он 
принадлежал «к сообществу, целью которого 
было низвергнуть существующий строй» [25, 
л. 4]. В Екатеринбурге Киселев не только 
учился, но и побывал на нескольких сходках 
революционеров, его свели с социал-
демократами, Дмитрий проявлял живой ин-
терес и к марксистской литературе. К началу 
1903–1904 учебного года Киселев был на-
правлен для работы на вакантное место в 
школе при Белорецком заводе, однако здесь 
он был арестован, отправлен в Троицкую 
тюрьму, где просидел три месяца и затем 
был выслан в Оренбургскую губернию под 
гласный надзор полиции [20, с. 227]. 

Вернувшийся из ссылки по амнистии в 
«дни свобод» в 1905 г. Киселев вновь отдал-
ся учительскому труду, работая в качестве 
учителя городских училищ в Соликамске, 
Кунгуре, Нижнем Тагиле [25, л. 3]. В 1911 г. 
он приехал в Екатеринбург, где вплоть до 
лета 1914 г. преподавал русский язык и ли-
тературу в торговой школе. В эти годы мо-
лодой преподаватель активно участвовал в 
общественной жизни города. В 1913 г., на-
пример, в зале общественного собрания он 
читал публичные лекции по педагогике [23. 
1913. 1 октября]. Однако Дмитрий Алексан-
дрович отказался от активной нелегальной 
деятельности. Сам Киселев считал, что в 
ряды большевистской партии он вступил в 
1917 г. Однако свой партийный стаж вел с 
1907 г.; в 1914 г. баллотировался в Екате-
ринбургскую городскую думу в качестве 
гласного от РСДРП, что позволяет нам 
предположить, что по партийной принад-
лежности он был меньшевиком. 

Ситуация изменилась лишь в 1914 г., 
когда попечителем Оренбургского учебного 
округа было принято решение в Екатерин-
бурге (тогда лишь уездном городе) провести 
курсы повышения квалификации учителей 
Пермской губернии. На курсы, которые от-
крылись в мае 1914 г. в здании Верх-
Исетского народного театра, приехало 665 
учителей, из них 268 мужчин и 367 жен-
щин. В качестве преподавателей на курсах 
работали профессора и ведущие специали-
сты из столичных высших учебных заведе-
ний [16, с. 98]. В это время в Екатеринбург с 
целью проведения агитационно-пропаган-
дистской кампании среди населения при-
были лидеры парламентской оппозиции в 
IV Государственной Думе во главе с трудо-
виком А. Ф. Керенским, и, естественно, они 
не хотели упустить шанс использовать съезд 
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школьных работников в качестве трибуны 
для антиправительственной пропаганды. 
Организатором выступлений членов Госу-
дарственной Думы перед избирателями был 
предприниматель, владелец пивоваренного 
завода М. Х. Поляков. Что касается учи-
тельской аудитории, то тут инициативу ор-
ганизатора взял на себя Д. А. Киселев. Соб-
рания не были разрешены полицией. Одна-
ко, как сообщала газета «Уральская жизнь», 
«1 июня после завершения на учительских 
курсах лекций профессора П. С. Когана не-
сколько групп слушателей направилось на 
пикник в лес на Злоказовскую дачу. В лесу 
курсанты встретились с А. Ф. Керенским, 
который со своими знакомыми также был 
на пикнике. Произошло общее знакомство. 
Начались разговоры…» [23. 1914. 2 июня]. 

В опубликованном в 1923 г. сборнике 
«Екатеринбург за двести лет» сам 
Д. А. Киселев признает, что имела место за-
планированная политическая сходка, в ко-
торой приняли участие не только учителя, 
но и верх-исетские рабочие [18, с. 235–236]. 
Впрочем, о своей роли как организатора 
этой сходки Киселев не упоминает. Да это и 
не удивительно. Керенский – один из глав-
ных противников большевиков в годы ре-
волюции – считался ярым врагом Совет-
ской власти, и сотрудничество с ним даже в 
прошлом оценивалось большевистским ру-
ководством крайне негативно. Даже в опуб-
ликованном в 1975 г. биографическом очер-
ке о Киселеве выступление Керенского в ле-
су на Злоказовской даче оценивается чуть 
ли не как провокация, в результате которой 
«Керенский по сути выдал все прогрессив-
ное учительство Екатеринбурга» полиции 
[20, с. 227]. Дело в том, что в результате 
предательства одного из учителей о запла-
нированной сходке узнала жандармерия – в 
результате все участники собрания были 
окружены полицией и арестованы. Хотя 
все, кроме организаторов Полякова и Кисе-
лева, вскоре были отпущены, в квартирах 
участников собрания провели обыски, 67 
человек было привлечено к судебной ответ-
ственности за участие в незаконном собра-
нии [23. 1914. 3, 4 июня]. 

Надо сказать, что в лесу, на Злоказов-
ской даче выступление Керенского не было 
единственным. Здесь выступали и другие 
депутаты Государственной Думы: от мень-
шевиков – Хаустов, а от большевиков – Му-
ранов. Но, как сообщает в своем отчете 
жандармский осведомитель, особо благо-
приятное впечатление на учителей и рабо-
чих произвела речь Керенского, поскольку 
вместо того, чтобы рассказать о положении 
дел в социал-демократической фракции в 
Государственной Думе, Хаустов и Муранов 
лишь пререкались между собой, спорили и 

в конце концов даже подрались из-за раз-
личия своих политических взглядов [24, 
л. 97]. Ораторов, пользующихся парламент-
ской неприкосновенностью, привлечь к от-
ветственности не удалось. Что касается ос-
тальных, то следствие по их делу, вынесе-
ние и утверждение судебного решения дли-
лось девять месяцев. Характерно, что если 
учительницы были оправданы, так как суд 
решил, что они «действовали бессознатель-
но», то преподаватели-мужчины были при-
знаны виновными и… оштрафованы на 
пять рублей за участие в незаконном сове-
щании [23. 1915. 22 апреля]. 

Впрочем, по отношению к организато-
рам революционной сходки пермский гу-
бернатор М. А. Лозина-Лозинский прибег к 
карательным внесудебным мерам: по зако-
ну об усиленной охране все они, в том числе 
Д. А. Киселев, в 1914 г. были приговорены к 
административной ссылке. Дмитрий Алек-
сандрович был сослан в Ирбит [25, л. 17]. В 
1923 г. Д. А. Киселев, не упомянув ни слова 
о своем участии в событиях в Екатеринбурге 
летом 1914 г., не без сарказма отмечал, что 
губернаторские репрессии «…еще более 
убедили екатеринбургское учительство, как 
вредны занятия политикой. Снова настали 
тишь да гладь» [18, с. 236]. В то же время 
сам Дмитрий Александрович, находясь в 
ирбитской ссылке вплоть до 1917 г., дважды 
посылал телеграммы пермскому губернато-
ру с заверениями о своей преданности и 
благонадежности [24, л. 102]. Обращаясь к 
губернатору с ходатайством о разрешении 
выехать в Екатеринбург, Киселев телегра-
фировал: «страдаю невинно, ради малолет-
него сына не откажите в просьбе» [24, 
л. 99]. Однако все было напрасно. В мае 
1916 г. начальник Пермского жандармского 
управления в ответ на прошение ссыльного 
писал ирбитским жандармам, что бывший 
учитель торговой школы в Екатеринбурге 
«вреден для государственного порядка и 
общественного спокойствия» [20, с. 227]. 

События 1917 г. подтвердили оценки 
жандармских чиновников. После возвра-
щения из ссылки в результате революции, в 
марте 1917 г. Д. А. Киселев, вернувшись к 
учительской деятельности в качестве пре-
подавателя торговой школы в Екатеринбур-
ге, вступил в партию большевиков. В апреле 
он становится членом учительской профес-
сиональной организации – Уральского пе-
дагогического союза (УПС), программа ко-
торого связывала проведение демократиче-
ских реформ в народном образовании с со-
зывом Всероссийского учредительного соб-
рания. До мая 1917 г. этих же взглядов при-
держивался Д. А. Киселев. Однако после 
Всероссийской апрельской конференции 
большевиков вставший на позиции «Ап-
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рельских тезисов» В. И. Ленина Киселев 
становится сторонником лозунга «Вся 
власть Советам!». В этой ситуации, как пи-
сал Дмитрий Александрович в 1923 г., ле-
том 1917 г. Уральский педагогический союз 
уже не был организацией, объединяющей 
учительство, а, наоборот, разделял «учи-
тельство на секции – низших и средних 
школ» [18, с. 236]. На выборах в Екатерин-
бургскую городскую думу Уральский педа-
гогический союз поддержал партию каде-
тов. Киселев же, оставаясь членом УПС, 
пошел на выборы в думу по списку канди-
датов от РСДРП(б). В результате выборов в 
школьный комитет Екатеринбургской думы 
большинство голосов получили представи-
тели большевиков и их союзников – левых 
эсеров [18, с. 237]. С этого момента Ураль-
ский педагогический союз занял ярую ан-
тибольшевистскую позицию. Киселев стал 
называть эту учительскую организацию 
«черносотенной». 

Совмещая работу в качестве учителя 
торговой школы с деятельностью гласного в 
городской думе, Киселев вел широкую 
большевистскую пропаганду среди учите-
лей и учащихся. О результатах этой пропа-
гандистской работы в определенной степе-
ни свидетельствует тот факт, что если вес-
ной 1917 г. слушатели екатеринбургского 
учительского института в подавляющем 
большинстве были сторонниками партии 
эсеров [16, с. 188], то уже осенью перешли 
на большевистские позиции, поддержав пе-
дагога-большевика в ходе инцидента в тор-
говой школе в ноябре 1917 г. Здесь, в учи-
тельском коллективе Киселев публично 
объявил себя сторонником тактики боль-
шевиков и решительно отказался от под-
держки партии народной свободы (каде-
тов), за которую призывал голосовать 
Уральский педагогический союз, членами 
которого были остальные преподаватели 
торговой школы. 9 ноября 1917 г. педагоги-
ческий совет этого учебного заведения по 
предложению инспектора Зимина едино-
гласно принял резолюцию, осуждающую 
Киселева [23. 1917. 14 ноября]. При этом все 
девять преподавателей объявили бойкот 
большевику. За него вступились учащиеся 
торговой школы, объявившие забастовку. 
Прекратить забастовку потребовал роди-
тельский комитет учебного заведения, по 
инициативе которого было созвано собра-
ние родителей. Сюда были приглашены 
также представители от учащихся и выпу-
скников торговой школы. 

Главным докладчиком был Д. А. Кисе-
лев, который рассказал о своей преподава-
тельской деятельности в школе с 1911 по 
1914 и в 1917 гг. Собрание приняло реше-
ние уволить из школы трех активных уча-

стников бойкота: Зарина, Штейнера и 
Марсова, а Киселева назначить инспекто-
ром этого учебного заведения [23. 1917. 23 
ноября]. Так что, как пишет сам Дмитрий 
Александрович, «картина получилась об-
ратная: забастовали все учителя школы, 
ученики возобновили занятия» [18, с. 238]. 
Вместо забастовавших преподавателей за-
нятия по приглашению Киселева вели 
слушатели екатеринбургского учительско-
го института. Однако прежний инспектор – 
Марсов – отказался сдать дела и даже опе-
чатал школьное помещение. В результате в 
конфликт вмешались органы Советской 
власти. 7 декабря в квартиру Марсова яви-
лось семь вооруженных солдат и заставили 
его следовать в Екатеринбургский совет 
рабочих и солдатских депутатов. Здесь он 
был вынужден дать подписку о передаче 
школы в трехдневный срок и выселении в 
этот срок из ведомственной квартиры [23. 
1917. 22 декабря]. В ответ на насилие и 
вмешательство властей в дела школы 
Уральский педагогический союз объявил 
всеобщую забастовку. 

События в Екатеринбургской торговой 
школе показали, что Д. А. Киселев является 
надежным сторонником большевиков с их 
«классовым» подходом к решению полити-
ческих вопросов, при этом не исключая и 
применения насильственных методов. Это 
сильно импонировало радикально настро-
енному руководству Екатеринбургского со-
вета рабочих и солдатских депутатов. Осо-
бое значение имело личное знакомство 
Дмитрия Александровича с одним из лиде-
ров уральских большевиков П. Л. Войко-
вым. Именно Войков рекомендовал назна-
чить Киселева городским комиссаром про-
свещения Екатеринбургского совета в марте 
1918 г., когда была ликвидирована система 
земского и городского местного самоуправ-
ления [20, с. 227]. 

Ведомство, которое возглавил бывший 
инспектор торговой школы, вначале назы-
валось отделом народного образования 
при Екатеринбургском совете, а в середине 
марта 1918 г. эта структура получила на-
звание комиссариата по народному про-
свещению, в котором функционировало 
три отдела – школьный, театральный и 
внешкольного образования [14. 1918. 10 
марта]. Кроме того, в состав коллегии го-
родского комиссариата входил и екатерин-
бургский уездный комиссар, которому 
подчинялись учебные заведения Екате-
ринбургского уезда [11, л. 21]. Кроме дейст-
вовавших в Екатеринбурге средних учеб-
ных заведений ведомству Киселева подчи-
нялись 29 начальных училищ в уездном 
центре [11, л. 27] и 318 начальных училищ 
в Екатеринбургском уезде [1, л. 9]. 
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Таким образом, учитель словесности 
Д. А. Киселев становится советским чинов-
ником. Однако он в то же время продолжал 
оставаться революционером, поэтому глав-
ной целью для него становится – добиться 
абсолютного подчинения учебных заведе-
ний и учителей советской власти, хотя 
большинство их находилось под влиянием 
антибольшевистски настроенного руково-
дства учительской организации – Уральско-
го педагогического союза (УПС). Под пред-
логом «демократизации» системы образо-
вания Киселев объявил о выборах на учи-
тельские должности в учебных заведениях. 
Однако в подготовленных им инструкциях о 
составе избирательных комиссий сами пре-
подаватели к выборам не допускались, в 
комиссиях большинство оказывалось сто-
ронниками Советской власти: представите-
лями советов профсоюзов, союза родитель-
ских комитетов, рабочей молодежи, а в 
средних учебных заведениях выборщиками 
делегировались члены «социалистического 
кружка учащихся» в данном учебном заве-
дении [22, с. 29]. 

На совещании в Екатеринбургском со-
вете 1 марта 1918 г. сторонник Уральского 
педагогического союза Харченко от имени 
большинства учителей заявил о неправо-
мочности такой системы выборов. Более то-
го, он утверждал, что подобные «выборы» 
не что иное, как назначение «свыше», точь-
в-точь как при самодержавном строе [11, 
л. 29]. Это вызвало протест председательст-
вовавшего на собрании Д. А. Киселева, «ко-
торый заявляет, что демократические орга-
низации, наоборот, идут навстречу учащим-
ся» [11, л. 29]. Встретившись с отказом учи-
телей участвовать в выборах по предложен-
ной им схеме, комиссар просвещения при-
бег к насильственным административным 
мерам: отказавшиеся баллотироваться 
увольнялись с работы, в средние учебные 
заведения Екатеринбурга (где протест был 
наиболее радикальным) для наведения по-
рядка были назначены комиссары Екате-
ринбургского совета рабочих и солдатских 
депутатов [16, с. 58]. 

Последовали отстранения от должно-
стей начальников учебных заведений: ди-
ректора екатеринбургского учительского 
института И. А. Тихомирова и начальницы 
второй екатеринбургской женской гимна-
зии М. А. Агафоновой. При этом последняя 
была лишена должности в результате лич-
ного конфликта с Д. А. Киселевым, который 
расценил отказ Агафоновой предоставить 
ему для просмотра требовательные ведомо-
сти как «нежелание подчиняться распоря-
жениям Советской власти» [13, л. 60]. 

Столкнувшись с решительными дейст-
виями педагогов, возглавляемых Ураль-

ским педагогическим союзом, комиссар по 
просвещению пошел на раскол в учитель-
ском сообществе, призвав учителей лично 
объявить себя сторонниками большевист-
ского режима. От имени Киселева в уездном 
центре было расклеены объявления: «Ввиду 
перевыборов педагогов всех учебных заве-
дений г. Екатеринбурга Комиссариат На-
родного просвещения просит всех учителей, 
стоящих на платформе Советской власти, 
сообщить свои адреса в комиссариат – ули-
ца Уктусская, 15» [12, л. 21]. По инициативе 
Киселева 25 марта 1918 г. на собрании 24-х 
учителей – сторонников Советской власти в 
противовес Уральскому педагогическому 
союзу было проведено совещание Союза 
учителей-интернационалистов. Правление 
этой учительской организации возглавил 
Д. А. Киселев [23. 1918. 27 марта]. В мае 
1918 г. отделения Екатеринбургского союза 
учителей-интернационалистов были созда-
ны в Нижнем Тагиле, Челябинске, Ревде и 
других городах. К началу 1919 г. в Ураль-
ском регионе было уже 24 отделения этого 
союза [19, с. 35]. 

А как же идеи создания единой, тру-
довой, демократической школы, которых 
Д. А. Киселев придерживался еще до того, 
как он стал советским чиновником? Безус-
ловно, сторонником реформирования 
школы Дмитрий Александрович оставал-
ся, однако до лета 1918 г. никаких инст-
рукций «сверху» на этот счет от советских 
органов народного просвещения не посту-
пало, стабильное финансирование учеб-
ных заведений из центра отсутствовало, а 
создать единую трудовую школу в масшта-
бах одного города или уезда было невоз-
можно. Об этом в мае 1918 г. Киселев со-
вместно с кунгурским уездным комисса-
ром писали в комиссариат по просвеще-
нию Уральской области [11, л. 42]. Конеч-
но, попыткой как минимум на шаг про-
двинуться хотя бы в школьной реформе в 
местном масштабе было решение Киселе-
ва отменить вступительные экзамены в 
средние и высшие начальные школы, за-
менив их пробными занятиями по русско-
му языку и арифметике. При этом в случае 
обнаружения недостаточности подготовки 
поступающих летом для них комиссариа-
том должны были быть организованы бес-
платные курсы для подготовки к поступ-
лению в первый класс [11, л. 1]. 

Поскольку в первой половине 1918 г. 
советские местные органы просвещения 
действовали достаточно самостоятельно, а 
инструктаж «сверху» был ограничен, безус-
ловно положительной оценки заслуживает 
попытка Киселева создать в Екатеринбурге 
на базе учительского института высшее пе-
дагогическое учебное заведение – Ураль-
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скую высшую педагогическую школу 
(УВПШ) [15]. Сам комиссар народного про-
свещения принимает участие в создании 
структур этого образовательного учрежде-
ния, подборе руководящих и преподава-
тельских кадров. Именно по предложению 
Киселева председателем педагогического 
совета УВПШ был избран В. В. Троицкий [9, 
л. 1]. С самого начала Уральская высшая пе-
дагогическая школа должна была иметь 
общерегиональный характер и подчиняться 
комиссару по просвещению Уральской об-
ласти, однако финансовую поддержку бла-
годаря Киселеву школа получала от Екате-
ринбургского совета рабочих и солдатских 
депутатов [8, л. 1, 3]. Хотя финансирование 
учебных заведений со стороны Советской 
власти в первой половине 1918 г. не было 
систематическим и стабильным, именно из 
средств Екатеринбургского совета по ини-
циативе Киселева в марте были выделены 
средства на ремонт Гоголевского начально-
го училища [11, л. 29], обеспечена продук-
тами кампания по организации горячих 
завтраков в начальных училищах Екате-
ринбурга [11, л. 31]. 

Большое значение имело участие Дмит-
рия Александровича и его сторонников – 
екатеринбургских педагогов – в разработке 
проектов создания новой единой трудовой 
школы. На состоявшемся в июле 1918 г. в 
Перми съезде комиссаров народного про-
свещения и всех школьных работников, 
«стоящих на платформе Советской власти», 
присутствовала делегация от Екатеринбурга 
во главе с Д. А. Киселевым. По его поруче-
нию с докладом о трудовом начале в школе 
на съезде выступил преподаватель физики 
Уральской высшей преподавательской шко-
лы Н. Н. Соболев [10, л. 8]. Екатеринбург-
скими учителями был разработан и предло-
жен проект школьной реформы, который 
был поддержан съездом [17, с. 204–206]. 

К концу 1917–1918 учебного года боль-
шевистскому руководству комиссариата на-
родного просвещения Екатеринбурга уда-
лось провести выборы преподавателей 
учебных заведений по правилам, разрабо-
танным Д. А. Киселевым. В результате на 
учительских должностях оказались сторон-
ники Советской власти. Однако политика 
большевиков, направленная на раскол и 
общественное противостояние, в том числе 
в учительском сообществе, привела к эска-
лации насилия летом 1918 г. В конце мая в 
Челябинске начался мятеж чехословацкого 
корпуса, который поддержал противников 
большевистского режима. Узнав об этом со-
бытии и считая, что дни большевиков со-
чтены, многие учителя Екатеринбурга, на-
ходившиеся под влиянием Уральского пе-
дагогического союза, обратились в комис-

сариат народного просвещения с просьбой 
выдать им удостоверения о том, что «они не 
служат советской власти» [18, с.. 241]. 
Д. А. Киселев ответил отказом. Объясняя 
причины такого решения, сам комиссар 
просвещения с сарказмом писал: «…во-
первых, удостоверять то, что они делали, 
нелепо; во-вторых, это обращение было не 
по адресу: это прямое дело того Союза 
(УПС – автор), в котором они продолжали 
состоять» [18, с. 241]. 

После установления власти белогвар-
дейцев в конце июля 1918 г. Д. А. Киселев 
эвакуировался вначале в Пермь, затем в 
Вятку, оттуда распоряжением Наркомпроса 
РСФСР был направлен на Украину, где в 
Клинцах Черниговской губернии он был за-
ведующим уездным отделом народного об-
разования [20, с. 229]. После восстановле-
ния Советской власти Киселев в 1920 г. воз-
вратился в Екатеринбург на свою прежнюю 
должность. В 1921 г. он работал в качестве 
инспектора военно-учебных заведений Ека-
теринбургской губернии [25, л. 3]. 

Новым этапом в жизни деятеля про-
свещения становится его назначение в 
1922 г. на должность заведующего Екате-
ринбургским (с 1923 г. – Свердловским) 
русским педагогическим техникумом. Для 
деятельности Киселева на этом поприще 
характерно стремление превратить это пе-
дагогическое учебное заведение в главный 
центр подготовки учительских кадров 
Уральского региона. Уже осенью 1924 г. 
русский педагогический техникум был пре-
образован в Уральский объединенный по-
литехникум, в состав которого вошли три 
отделения: русский и татаро-башкирский 
педагогические техникумы и техникум зем-
леустроительный [22, с. 220]. Количество 
учащихся здесь весной 1925 г. составляло 
350 человек [7, л. 82]. Это было значитель-
но больше, чем число будущих учителей в 
Пермском педтехникуме. Общеуральский 
характер Уральского педагогического поли-
техникума подтверждает тот факт, что вы-
пускники 1924–1925 учебного года распре-
делялись на работу в качестве учителей в 
различные округа и районы Уральской об-
ласти, а не только в пределах Свердловского 
округа [5, л. 15]. 

Большевистский «классовый» подход к 
решению проблем сохранился в деятельно-
сти Киселева и на этом поприще. Это про-
являлось, например, в том, что прием же-
лающих учиться в техникум осуществлялся 
по социальному признаку – выходцы из ра-
бочих и крестьян имели преимущества по 
сравнению с теми, кто происходил из дру-
гих сословий [22, с. 221]. Когда же приемная 
комиссия техникума по результатам успеш-
но прошедших вступительных экзаменов 
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зачисляла в качестве обучающихся детей 
священников, директор в качестве условия 
для зачисления требовал от «социально 
чуждых» предоставлять справку о том, что 
они порвали отношения с родителями [4, 
л. 39]. В реальной действительности в 
большинстве случаев для этого было доста-
точно опубликовать в местной газете заяв-
ление детей священников о прекращении 
своих родственных связей. 

В техникуме Д. А. Киселев продолжал и 
свою учительскую деятельность: вначале, в 
1922–1923 учебном году он преподавал по-
литическую экономию [6, л. 181], а с 1924–
1925 учебного года на русском и татаро-
башкирском отделениях читал курс под на-
званием «Работа с населением» [3, л. 66]. 
Киселев был сторонником педагогических 
новаций середины 1920-х гг., когда в соот-
ветствии с программой Государственного 
ученого совета (ГУСа) предметный принцип 
изложения материала стал заменяться ком-
плексным. В учебных планах Свердловского 
педтехникума было выделено три цикла – 
цикл по изучению общества, цикл по изу-
чению природы и цикл по изучению трудо-
вой деятельности. В основу работы учащих-
ся была положена лабораторная система. 
На заседаниях цикловых комиссий препо-
даватели совместно с учащимися рассмат-
ривали наиболее сложные вопросы, затем 
обучающиеся разделялись на звенья (при-
мерно по шесть человек), которые по зада-
ниям преподавателей самостоятельно изу-
чали рекомендованную литературу. После 
этого под руководством педагогов проводи-
лись заключительные цикловые конферен-
ции, на которых подводились итоги и вы-
ставлялись отметки [22, с. 226]. В то же 
время Киселев требовал, чтобы преподава-
тели тщательно готовились к заседаниям 
цикловых комиссий, согласовывая между 
собой точки зрения на принципиальные 
проблемы, выносимые на обсуждения. В 
приказе по техникуму от 20 февраля 1925 г. 
Дмитрий Александрович потребовал от за-
ведующего учебной частью, чтобы повестки 
дня каждого заседания цикловых комиссий 
предварительно согласовывались лично с 
ним [2, л. 18]. 

Однако во второй половине 1920-х гг. 
на страницах периодической печати и на 
педагогических совещаниях, в том числе в 
Свердловске, стала неоднократно раздавать-
ся критика в адрес комплексного построения 
программ и бригадно-лабораторных мето-
дов обучения. В ноябре 1926 г. Свердлов-
ский педтехникум был разделен на два са-
мостоятельно существующих учебных заве-
дения – русский педтехникум и татаро-
башкирский [22, с. 227]. В начале 1927 г. 
Д. А. Киселев оставил свою работу в качест-

ве директора педтехникума и перешел на 
должность заведующего Уральским област-
ным архивным управлением, которую за-
нимал в течении десятилетия [25, л. 3]. 

Свою преподавательскую деятельность 
и связи с учительством он не прервал: в 
качестве совместителя преподавал русский 
язык и литературу в индустриальном тех-
никуме, постоянно выступал с лекциями 
перед учителями. Именно эта деятельность 
во многом явилась источником тех непри-
ятностей, с которыми он столкнулся. В ок-
тябре 1928 г. Киселева привлекли к пар-
тийной ответственности за то, что получая 
жалование за преподавательскую работу 
по совместительству, он получал зарплату 
и по основному месту работы – в результа-
те общие доходы превысили партмакси-
мум – то есть ту сумму вознаграждения за 
труд, которую разрешалось получать члену 
ВКП(б). Пришлось доказывать свою неви-
новность документально тем, что в связи с 
работой по совместительству в полном 
объеме из средств Областного архивного 
управления зарплата его начальнику не 
выплачивалась [24, л. 27]. 

Более серьезные обвинения Киселеву 
были выдвинуты парторганами после его 
выступления с лекцией «по диалектическо-
му материализму» перед студентами пед-
техникума и учителями в Нижнетагильском 
доме просвещения в феврале 1935 г. Вот что 
говорится в решении партколлегии Комис-
сии партийного контроля по Пермской же-
лезной дороге: «Говоря о личности в исто-
рии для примера привел Троцкого, кото-
рый, по мнению Киселева, был вождем 
Красной Армии в период его пребывания в 
партии; говоря о Троцком, Киселев совер-
шенно не вскрыл контрреволюционной 
сущности Троцкого и троцкизма» [24, 
л. 70]. Характерно, что лекция была пре-
рвана преподавателем Чернышевым и 
представителем облоно Кошелевым [там 
же, л. 70]. Для того времени обвинения бы-
ли серьезными. Первичной партийной ор-
ганизацией Киселев был исключен из рядов 
большевистской партии. 

Началось партийное следствие, затя-
нувшееся до февральско-мартовского 
(1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б), давшего тол-
чок к ужесточению политических репрес-
сий в стране. В Свердловский облисполком 
поступила анонимка с обвинениями в адрес 
Киселева по поводу его деятельности в ка-
честве заведующего Областным архивным 
управлением [там же, л. 20]. Сюда в марте 
1937 г. была направлена комиссия в составе 
старшего инспектора Центрального архив-
ного управления РСФСР и инструктора 
Свердловского облисполкома. Комиссия 
выявила серьезные недостатки в работе 
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управления, возглавляемого Киселевым 
[24, л. 21–28]. Казалось бы, события долж-
ны были развиваться по типичной для тех 
лет схеме: арест, обвинения во вредительст-
ве, уголовное наказание. Однако неожи-
данно дело приобрело иной поворот. В ян-
варе 1938 г. Комиссией партийного контро-
ля при ЦК ВКП(б) Дмитрий Александрович 
был восстановлен в партии, лишь за допу-
щенные во время лекции в Нижнем Тагиле 
политические ошибки ему был объявлен вы-
говор [там же, л. 103]. Более того, бывшему 
комиссару просвещения была назначена 
персональная пенсия, а с 1941 г. он «нахо-
дится на научной работе», с 1942 г. занимает 
должность директора музея Я. М. Свердлова 
в областном центре [25, л. 3]. 

Таким образом, в начале XX в. профес-
сиональный уральский учитель Д. А. Кисе-
лев становится сторонником революцион-
ной идеологии. За попытки пропаганды ре-
волюционных идей, прежде всего в учи-
тельском сообществе, он подвергся репрес-
сиям со стороны царского правительства. 
Под влиянием событий 1917 г. Дмитрий 
Александрович приходит к выводу о воз-
можности решения назревших перед стра-
ной проблем, в том числе в сфере народного 
образования, путем насилия и гражданско-
го противостояния, что приводит его в пар-
тию большевиков, а с их приходом к власти 
учитель становится советским чиновни-
ком – комиссаром народного просвещения 
Екатеринбурга, и в первой половине 1918 г. 
именно с его деятельностью связаны по-

пытки реформирования школьного образо-
вания в городе и уезде. Направленность 
этих реформ поддерживалась подавляю-
щим большинством учительства, однако 
«классовый» подход и насильственные ме-
тоды их проведения вызвали негативную 
реакцию со стороны учительского сообще-
ства. Насилие со стороны большевиков вес-
ной – первой половине лета 1918 г. не носи-
ло массового репрессивного характера, но 
оно усиливало социальный раскол в обще-
стве, в том числе среди учителей. 

После гражданской войны, находясь на 
должности директора Уральского (Сверд-
ловского) педагогического техникума, 
Д. А. Киселев продолжал проводить «клас-
совую линию» большевиков, «регулируя» 
социальный состав учащихся этого учебно-
го заведения, был сторонником педагогиче-
ских новаций середины 1920-х гг. и активно 
проводил их в жизнь. 

Судьба бывшего комиссара по просве-
щению Екатеринбурга оказалась во многом 
не типичной для активистов революцион-
ных событий – большинство из них было 
репрессировано в 1930-е гг. Причины этого 
не совсем ясны, так как обвинения в троц-
кизме, приведшие к исключению из пар-
тии, и во вредительстве в 1937 г. были на-
лицо. Долгое время имя комиссара просве-
щения Екатеринбурга не упоминалось в со-
ветской исторической литературе, и лишь в 
1970-е гг. советскими партийными идеоло-
гами Д. А. Киселев был назван «борцом за 
народное счастье». 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ: 
СОСТОЯНИЕ И СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные практики; проектная деятельность; метод проектов; технология; 
технологическое образование; школьники; технолого-экономические практики. 

АННОТАЦИЯ. Статья раскрывает основное содержание социальной практики технолого-
экономического содержания. Социальные технолого-экономические практики являются инноваци-
онным направлением модернизации национальной системы технологического образования, они 
направлены на изменение социокультурной реальности современного российского общества, моде-
ли повседневного поведения, хозяйственной деятельности каждого человека. Методическая сторо-
на организации социальных технолого-экономических практик основана на проектном и системно-
деятельностном методах обучения, что соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту (ФГОС). Социальные технолого-экономические практики проводятся на базе 
учреждений, являющихся социальными партнерами школы, где обучающиеся получают консуль-
тации профессионалов по теме проекта. Социальные технолого-экономические практики фактиче-
ски выступают как часть образовательного феномена – STEM-образования. Анализируется опыт 
организации социальной практики в МАОУ «Лицей № 110» г. Екатеринбурга для обучающихся 
предпрофильных 8–9 и профильных 10-х классов. Социальные практики технологического содер-
жания традиционно проходят в НПО «Автоматика» им. Н. А. Семихатова: «Разработка микросхем», 
«Разработка тестов и тестирование интегральных микросхем» и работа с архивными материалами в 
музее НПОА. Во время практики работники предприятия проводят экскурсии по музею НПОА, обу-
чающихся знакомят с космической техникой, принципом работы ракеты и деятельностью академи-
ка Н. А. Семихатова. Преподаватели социальных практик – это преподаватели, работающие в не-
формальных условиях, они часто являются волонтерами и/или выполняют эту деятельность поверх 
своей повседневной работы. Приоритеты социально-экономического развития устанавливают но-
вые требования к выпускнику школы; он должен иметь возможность строить эффективную комму-
никационную стратегию, готовиться к постоянному профессиональному саморазвитию. 
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SOCIAL PRACTICAL TRAINING OF TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC CONTENT: 
CONDITIONS AND SYSTEM OF COOPERATION 

KEYWORDS: social practices; projects; method of projects; tehnology; technological education; pupils; 
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ABSTRACT. The article reveals the basic content of social practical training of technological and economic 
content. Social technological and economic practictical training is an innovation in the system of techno-
logical education, it is aimed at the changes of socio-cultural reality of contemporary Russian society, of the 
model of everyday behavior and ecomonic activity of every person.  Methodological perspective of imple-
mentation os social technological and economic practical trainings is founded on project-based and activi-
ty-based teaching methods, which meets the requirements of the Federal State Educational Standard.  So-
cial technological and economic training is held in the espablisments – social prtners of school – where the 
students may consult experts on the topic of their project. Social technological and economic practical 
trainings are a part of educational phenomenon of STEM-education. The experience of social practical 
training of Lyceum № 110 in Ekaterinburg for the 8-9th and 10th grades is described in this article. Social 
technological practical training takes place in the Scientific Development and Producation Centre 
“Avtomatika” n.a. N.A. Semikhatov. The topics of such practical trainings are “Microcircuit Development”, 
“Development of Testing Systems for Integral Microcircuits” and the analysis of archive records kept at the 
museum of Scientific Development and Producation Centre “Avtomatika”. During such practical training 
the employees of the Centre conduct excursions in the Museum of Scientific Development and Producation 
Centre “Avtomatika”, show space systems, explain the principles of work of  a rocket and describe the work 
of Academician N.A. Semikhatov. Mentors of social practical trainings are teachirs working in unususal en-
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vironment, they are often volunteers and work overtime. The priorities of social and economic develop-
ment set up new requirements to school leavers: they should be able to build effective communicative 
strategy and be ready to constant professional self-development. 

дним из эффективных методов 
расширения социального опыта и 

развития коммуникативной и гражданской 
культуры школьников является социальная 
практика. Социальная практика – это вид 
учебно-социальной деятельности, в которой 
старшеклассник получает социальный 
опыт. Социальная практика проводится с 
целью ознакомления учащихся с возмож-
ными будущими профессиями, условиями 
труда, уровнем требований к работникам 
данных профессий, умениями, необходи-
мыми для этой деятельности. Социальная 
практика должна помочь старшеклассни-
кам определиться с выбором образователь-
ной траектории в будущем.  

Термин «социальная практика» в со-
временной педагогической науке до сих пор 
не имеет четкого определения. Н. Ф. Логи-
нова и С. Х. Самсонова понимают под соци-
альной практикой вид деятельности стар-
шеклассника, направленный на приобрете-
ние позитивного социального опыта, в ко-
тором он получает навыки социальной 
компетентности и реального действия в 
обществе [4]. М. П. Гурьянова, напротив, 
рассматривает социальную практику как 
общественно полезную деятельность, на-
правленную на решение какой-либо соци-
альной проблемы [3]. Н. Ю. Перевозникова, 
описывая социальную практику как техно-
логию реализации компетентностного об-
разования в школе, понимает под ней ак-
тивные гражданские действия детей и под-
ростков, одновременно являющиеся и обра-
зовательными формами, и гражданскими 
акциями [4]. Анализ научной и учебно-
методической литературы позволил вы-
явить следующие значения понятия «соци-
альная практика» в педагогической науке: 

1) ситуация – совокупность обстоя-
тельств, условий, создающих социальные 
отношения; 

2) деятельность – форма социальной 
активности; 

3) процесс – определенная последова-
тельность действий, имеющих преобра-
зующий социальный характер; 

4) функция – вид деятельности, на-
правленный на приобретение позитивного 
социального опыта, направленный на полу-
чение навыков социальной компетентности 
и реального действия в обществе и др. [4]. 

Сформулировано обобщающее опреде-
ление: «Социальная практика – это специ-
ально организованная образовательная дея-
тельность учащихся, направленная на разви-

тие социальной компетентности, формиро-
вание и отработку индивидуальной модели 
социального поведения, социальных навы-
ков (делового общения, социальной комму-
никации с представителями различных со-
циальных групп населения, социальных, 
профессиональных, административных 
структур и т.д.), получение опыта социально-
го взаимодействия, осмысление и закрепле-
ние теоретических и практических знаний, 
полученных в ходе изучения учебных курсов 
обществоведческого содержания»; также на-
званы особенности социальных практик: 

1. Содержание практик выходит за рам-
ки школьных учебных программ, связано с 
реальной жизнью, актуальной для учеников 
(сейчас или в перспективе).  

2. Практики – это деятельность, следо-
вательно, что у школьника должны быть 
цели и мотивы деятельности (обсуждение 
замысла), самостоятельные действия, на-
правленные на достижение результата, а 
также рефлексия деятельности.  

3. Социальные практики – это педагоги-
чески управляемая деятельность учеников, 
то есть при организации практик мы долж-
ны точно понимать, на получение каких 
возможных результатов они направлены. 
Кроме того, ожидаемые результаты нужда-
ются в декомпозиции (расшифровке, поэле-
ментном разложении, конкретизации). 

4. Результативность социальных прак-
тик обнаруживается (проверяется) либо в 
качестве освоенных действий, либо в каче-
стве продукта. Действия или продукт явля-
ются объектами оценивания и для учени-
ков, и для педагогов.  

5. Для определения объектов оценива-
ния (действия или продукта) необходимо 
разрабатывать систему критериев и показа-
телей [12]. 

Социальная практика формирует соци-
альный опыт старшеклассников и является 
одним из инновационных подходов к орга-
низации процесса образовательного разви-
тия личности взрослеющего человека в ас-
пекте ее наиболее полной самореализации в 
глобально изменяющемся мире. Законо-
мерности формирования социального опы-
та старшеклассников определяются идеей 
расширения образовательных возможно-
стей социальной активности школьников в 
единстве учебной и внеучебной проектной 
деятельности [3; 10; 15]. 

Условия многопрофильной школы пре-
доставляют учащимся широкий выбор об-
разовательных траекторий, включают 

О 
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старшеклассников в новую систему отно-
шений с педагогами и со сверстниками, свя-
занных учебной деятельностью через раз-
нообразные виды социальной практики. 
Социальная практика предполагает ситуа-
ции, в которых человек получает социаль-
ный опыт. Такие ситуации возникают, в том 
числе, в результате формального (делового) 
общения и совместной деятельности 
школьников с представителями разных 
профессий на рабочих местах [9; 11]. 

В МАОУ «Лцей № 110» г. Екатеринбур-
га учащимся предпрофильных 8–9 и про-
фильных 10-х классов было предложено 16 
видов социальных практик. Впервые прово-
дилась социальная практика в научно-
просветительском отделе МБУК «Екатерин-
бургский зоопарк»; в рамках данной прак-
тики двадцать учащихся познакомились с 
особенностями работы предприятия, много 
узнали об особенностях животных зоопарка 
и научились работать с посетителями. Семь 
учащихся лицея под руководством приняли 
участие в ежегодной Вахте памяти, прохо-
дившей в Волгоградской области. За время 
вахты были подняты останки 125 бойцов 
РККА, в том числе установлено десять имен. 
На открытом воздухе прошли акция «Со-
храни подвиг деда в памяти своей», лекто-
рий в рамках проекта «Без срока давности», 
мероприятие в рамках акции «Мы возвра-
щаем имена». Популярными видами соци-
альной практики стали практики техноло-
гического содержания: «Освоение приемов 
робототехники, создание действующих мо-
делей», «Освоение приемов исследования в 
физической лаборатории». В ходе практики 
учащиеся научились использовать базовые 
датчики, понимать основы блочного про-
граммирования и принципы соревнований 
по робототехнике. Социальные практики 
технологического содержания традиционно 
проходят в НПО «Автоматика» им. Н. А. Се-
михатова: «Разработка микросхем», «Разра-
ботка тестов и тестирование интегральных 
микросхем» и работа с архивными материа-
лами в музее НПО. Во время практики ра-
ботники предприятия проводили экскурсии 
по музею НПО, школьников знакомили с во-
енно-боевой техникой, космической техни-
кой, народно-хозяйственной продукцией 
НПО «Автоматика», принципом работы ра-
кеты и деятельностью академика Н. А. Семи-
хатова. Среди других видов социальных 
практик необходимо отметить следующие, 
ставшие традиционными для МАОУ «Лицей 
№ 110»: «Формирование финансовой гра-
мотности в летней экономической школе 
УрФУ», «Разработка проектов в рамках би-
лингвального обучения», «Работа с архив-
ными материалами в лицейском музее», 
«Формирование навыков проектной работы 

в математическом клубе» и «Обычные де-
ла» – уборка лицея и территории, уход за га-
зонами и др. Особой популярностью среди 
учащихся математико-экономического про-
фильного класса пользовалась социальная 
практика «Формирование финансовой гра-
мотности в летней экономической школе Ур-
ФУ». Таким образом, основываясь на опыте 
организации социальных практик учащихся 
профильных классов МАОУ «Лицей № 110», 
были выявлены предпочтения в выборе вида 
практики – авторы сочли необходимым вы-
делить социальные практики технолого-
экономического содержания и провести пси-
холого-педагогический анализ организаци-
онно-методических условий их проведения. 

Социальные технолого-экономические 
практики включают в себя ценности техно-
логической культуры [8; 13; 14], действия, 
опыт, навыки, научное знание о технологи-
ях современного производства, обществе и 
экономике, которые базируются на основе 
синтеза технологических знаний из естест-
венных, гуманитарных и технических наук. 
Социальные технолого-экономические 
практики могут выступать как инновацион-
ное направление модернизации нацио-
нальной системы технологического образо-
вания и могут изменять не только социо-
культурную реальность современного рос-
сийского общества, но и модели повседнев-
ного поведения, хозяйственной деятельно-
сти каждого человека. Однако в настоящий 
момент процесс их внедрения в сферу об-
щего образования носит недостаточный, 
неопределенный и фрагментарный харак-
тер. Существующая система технологиче-
ского образования – от дошкольного до 
высшего – обладает достаточным по мас-
штабам и качеству потенциалом. Однако в 
условиях неопределенности, рискогенно-
сти, глобализации, трансформации всех 
сфер и институтов общества образование и 
воспитание все более дистанцируются друг 
от друга. Из-за недостатков государственно-
го финансирования и постепенно ослабе-
вающего государственного интереса к тех-
нологическому образованию его эффектив-
ность может значительно уменьшиться. С 
позиций системного и институционального 
подходов социальные технолого-экономи-
ческие практики представляют собой цело-
стную систему технологической и экономи-
ческой культуры, индивидуальных и кол-
лективных действий, сопряженных со сред-
ствами и результатами этих действий. 

Методическая сторона организации со-
циальных технолого-экономических прак-
тик основана на проектном методе обуче-
ния [1; 2; 5; 6; 7] и может быть представлена 
в виде ряда последовательно сменяющих 
друг друга этапов. 
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1. На первом этапе информация о том 
или ином объекте окружающего мира заин-
тересовывает школьника и побуждает его к 
самостоятельной учебной деятельности. 
Школьникам предлагается изучать данный 
объект на социальной практике, выполняя 
проект. Учитель технологии – руководитель 
практики – разрабатывает программу прак-
тики, формулирует цель, содержание и ре-
зультаты проекта. В период практики учи-
тель проводит занятия, на которых школь-
ники выполняют проект.  

2. Второй этап выполнения проекта 
предполагает работу старшеклассников в 
группах по три–пять человек. Каждый уча-
стник социальной практики имеет свое ин-
дивидуальное задание. Результат работы 
группы требует взаимодействия и коопера-
ции учащихся. На основе заданий, выпол-
ненных каждым учащимся, составляется 
единый отчет, который представляется на 
общей презентации результатов социаль-
ной практики. Социальные практики про-
водятся не только в самой школе, но и на 
базе учреждений, являющихся социальны-
ми партнерами школы, где школьники по-
лучают консультации профессионалов по 
теме проекта.  

3. Третий этап – подведение итогов 
практики – этап самый трудоемкий: со-
ставляются индивидуальные отчеты о вы-
полненной работе, готовится доклад на за-
ключительную конференцию. Предполага-
ется рефлексивный отчет руководителя 
практики, отражающий роль и развитие 
каждого ученика в группе при выполнении 
проекта. Результаты практики представ-
ляются, например, в форме общешкольной 
конференции [12]. 

Социальные технолого-экономические 
практики фактически выступают как часть 
образовательного феномена – STEM-
образования. STEM-образование предпола-
гает повышение качества понимания обу-
чающимися дисциплин, относящихся к 
науке, технологии, инженерии и математи-
ке, цель – подготовка обучающихся к более 
эффективному применению полученных 
знаний для решения профессиональных за-
дач и проблем (в том числе через улучше-
ние навыков высокоорганизованного мыш-
ления) и развитие компетенции в STEM 
(результат чего можно назвать STEM-
грамотностью). В STEM-образовании дол-
жен преобладать многопрофильный под-
ход, который использует интегративность в 
обучении STEM-дисциплинам, как это де-
лается в реальных производственных усло-
виях. Тем самым школьник сможет приме-
нять свои знания для решения плохо струк-
турированных технологических проблем, 
развивать технические способности и более 

интенсивно овладевать навыками высоко-
организованного мышления [16]. Обучение 
предполагается строить на базе проблемно 
ориентированной учебной деятельности (на 
основе метода проектов и технического 
проектирования), которая объединяет на-
учные принципы, технологию, проектиро-
вание и математику в одну школьную 
STEM-программу. Эта программа может 
преподаваться в качестве нового отдельного 
школьного предмета или использоваться 
для оказания помощи уже существующим 
STEM-предметам для достижения наиболее 
значимых результатов. Концепция STEM-
образования имеет в основе когнитивно-
деятельностный подход в образовании, мо-
дель компетенций когнитивного субъекта. 
Современная когнитивная модель для 
STEM-образования – четырехступенчатая 
модель Anderson, Fincham, and Douglass 
(1997). Концепция Adaptive Control of 
Thought-Rational (ACT-R) (Anderson, 1993). 
Отмечена основная роль интерактивной 
мультимедийной обучающей среды [25]. В 
основе когнитивно-аффективной теории 
обучения лежат положения о том, у людей 
есть отдельные каналы для обработки ин-
формации различными методами; только 
несколько фрагментов информации могут 
активно обрабатываться в рабочей памяти в 
каждый момент времени; значимое обуче-
ние происходит, когда учащийся проводит 
сознательное усилие в когнитивных процес-
сах, таких как выбор, организация и инте-
грация новой информации с существующи-
ми знаниями; долгосрочная память облада-
ет динамичной, развивающейся структурой, 
которая включает как индивидуальную па-
мять, так и память для общедоступных зна-
ний; мотивационный фактор способствует 
обучению путем увеличения или уменьше-
ния познавательного взаимодействия; ме-
такогнитивные факторы, способствующие 
обучению путем регулирования когнитив-
ной обработки; предшествующие знания и 
способности могут влиять на динамику и 
результат обучения с помощью определен-
ных методов. Осмысленность обучения, 
увеличение познавательной активности 
учащихся и снижение когнитивной нагруз-
ки. Когнитивно-аффективная теория обу-
чения предполагает связь между когнитив-
ными требованиями, предъявляемыми 
учебной средой, и желаемыми результата-
ми обучения. В последнее время система 
STEM-образования является трендом госу-
дарственной и национальной политики в 
США. Развитие системы STEM-образования 
в США предполагает пять направлений 
(уровней). Стандарт A: Профессиональное 
развитие для учителей технологии должно 
учитывать фундаментальную природу, со-
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держание и практику техники для продви-
жения знаний в области инженерного кон-
тента. Стандарт B: Профессиональное раз-
витие для учителей технологии должно ак-
туализировать знания в области инженер-
ного педагогического контента. Стандарт C: 
Профессиональное развитие для учителей 
технологии должно включать четкое пони-
мание, какой контекст предлагают инже-
нерный дизайн и решение проблем для 
преподавания стандартов обучения в облас-
ти науки, математики, языковых искусств, 
чтения и других предметов. Стандарт D: 
Профессиональное развитие для препода-
вателей инженерных наук должно дать 
возможность учителям определить соответ-
ствующую учебную программу, учебные ма-
териалы и методы оценки. Стандарт E: 
Профессиональное развитие для учителей 
технологии должно быть согласовано с су-
ществующими стандартами обучения и 
обучением студентов [27]. 

Анализ опыта STEM-образования США 
показал необходимость социальных техно-
лого-экономических практик школьников 
как средства развития навыков социальной 
компетентности и эмпатии будущих инже-
неров. Известно, что ситуация, когда инже-
неры вынуждены управлять проектными 
группами или выступать в качестве лидеров 
организации, может стать для них про-
блемной. Уровень эмпатии измерялся че-
тырьмя подшкалами Индекса межличност-
ной реактивности, перспективой, фантази-
ей, эмпатическим расстройством и эмпати-
ческой заботой [26]. Модель эмоционально-
го интеллекта эмпатии известна как модель 
основного навыка для практической ориен-
тации и профессиональный способ сущест-
вования [19]. Процесс инженерного проек-
тирования был включен в научные стандар-
ты 12-летних школ в США с 2013 г. [29]. 
Процесс проектирования включает в себя 
этапы определения технической проблемы, 
разработки решений и оптимизации техно-
логии. Хотя слово «эмпатия» не использу-
ется, эти проблемы определяются с эмпати-
ческой точки зрения как «ситуации, кото-
рые люди хотят изменить», «социального и 
глобального значения». Тем не менее, стан-
дарты не инструктируют, как определить 
проблему или как учить эмпатии. Проведе-
но исследование для оценки влияния уро-
ков, основанных на эмпатии, на интересы 
девочек в области науки, техники, техники 
и математики (STEM). Интерес девушек 
может быть более выраженным, если заня-
тия включают в себя элемент сопережива-
ния [21]. Другие исследования показывают, 
что эмпатия детей увеличивается с типом 
медиа, предоставленным на уроке (компью-
тер против робота) [22]. Дополнительные 

аффективные компоненты, такие как эмпа-
тия и принадлежность могут играть ключе-
вую роль в повышении интереса девочек к 
STEM-образованию в ходе социальных 
практик [20]. Преподаватели социальных 
практик в отличие от представителей фор-
мального образования – это преподаватели, 
работающие в неформальных условиях, они 
часто являются волонтерами и/или выпол-
няют эту деятельность поверх своей повсе-
дневной работы. Важно выяснить, (1) что 
мотивирует людей на добровольное участие 
в неформальном образовании Science, 
Technology, Engineering, Mathematics and 
Computer Science (STEM-C), (2) что может 
помочь мотивировать людей, которые в на-
стоящее время демотивированы, и, нако-
нец, (3) что мы можем сделать не только 
для привлечения новых добровольцев, но и 
для сохранения нынешних [24]. 

Приоритеты социально-экономического 
развития, стоящие перед нашей страной, 
устанавливают новые требования к выпуск-
нику школы: он должен не только обладать 
определенными знаниями, но и иметь воз-
можность строить эффективную коммуни-
кационную стратегию, готовиться к посто-
янному профессиональному саморазвитию, 
проявлять инициативу, взаимодействовать 
в условиях соперничества, другими слова-
ми, быть конкурентоспособными. Решение 
этих вопросов будет способствовать созда-
нию условий, в которых объективные тре-
бования социальной системы нашли бы по-
нимание среди учащихся средних школ, по-
этому необходимо сформировать конку-
рентное мышление. Социальная практика 
позволяет школьникам осваивать знания, 
ценности и навыки конкурентноспособного 
специалиста, необходимые для дальнейше-
го устойчивого развития. Самозависимое 
принятие решений, критическое воспри-
ятие информации, готовность к конкурен-
ции позволяют сформировать конкуренто-
способную личность [27]. 

В заключении рассмотрим перспектив-
ные для условий социальной практики 
старшеклассников методы экономического 
образования. Перспективно обучение эко-
номической грамотности и экономической 
справедливости с помощью искусства. До-
машние и школьные связи вдохновляют 
детское экономическое мышление. Матема-
тический и исторический векторы допусти-
мы для экономики средних школ. Актуаль-
но повышение экономической грамотности 
учащихся в сфере карьеры и гражданской 
жизни [28]. 

Школьные программы социальных 
практик в области финансового образования 
могут улучшить финансовые знания и отно-
шения детей и подростков. К сожалению, 
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большинство исследований основано на са-
мооценке; разработок, которые оценивают 
влияние финансового образования на фак-
тическое финансовое поведение детей и под-
ростков, не достаточно. Перспективным ме-
тодом обучения финансовой грамотности де-
тей и подростков в начальной и средней 
школах является «опытное обучение», ос-

новное внимание следует уделять конкрет-
ным «жизненным событиям» учащихся [23]. 
В Соединенных Штатах имеет место успеш-
ная и уникальная учебная программа по 
личному финансированию для средней шко-
лы «Ключи к финансовому успеху», которая 
предлагает использование теста «Финансо-
вый фитнес для жизни» (тест FFFL-HS) [18]. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среднее профессиональное образование; качество образования; студенты; 
удовлетворенность качеством; образовательные услуги; анкетирование. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, посвященные достаточно актуальной и востре-
бованной в современном обществе проблеме анализа степени удовлетворенности потребителей об-
разовательных услуг качеством предоставления образования на примере среднего профессиональ-
ного обучения. Приведены и проанализированы данные исследования, базирующегося на анкети-
ровании студентов трех учебных заведений среднего профессионально образования города Шад-
ринска Курганской области. Исследование посвящено изучению удовлетворенности студентов об-
разовательными услугами в аспектах материально-технического обеспечения образовательного 
процесса (состояние аудиторий, наличие компьютерных классов, спортивное оборудование, усло-
вия работы в читальных залах, наличие технических средств обучения, электронных ресурсов обра-
зовательной организации), организации питания, медицинского обслуживания, социального обес-
печения процесса образования; качества организации учебной работы образовательной организа-
ции; деятельности преподавателей образовательной организации (владение предметом, культура 
речи и преподавания, владения техническими средствами в образовательном процессе); качества и 
критериев оценивания студентов; качества работы студенческого самоуправления, организации до-
суговых, спортивных мероприятий, участие в общественных мероприятиях и др. В ходе выполнен-
ной работы выделены области, требующие особого внимания со стороны руководства учебными за-
ведениями, их улучшение и модернизация. Сделаны выводы относительно требований к повыше-
нию качества образования, касательно активизации проведения исследований, направленных на 
изучение мнения об оказываемых образовательных услугах родителей учащихся, а также получе-
ния информации о требованиях работодателей к выпускникам учебных заведений среднего про-
фессионального образования, удовлетворенности работодателей навыками и компетенциями выпу-
скников средних профессиональных образовательных организаций. Таким образом, в статье наме-
чены последующие актуальные аспекты для эмпирического изучения проблемы удовлетворенности 
студентами качеством оказываемых образовательных услуг образовательными организациями 
среднего профессионального образования. 
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SATISFACTION WITH THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES 
IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
AS MANAGEMENT PROBLEM 

KEYWORDS: secondary vocational education quality; students; satisfaction with quality; educational ser-
vice; survey. 

ABSTRACT. The article is about an important problem of the analysis of consumer’s satisfaction with the 
quality of educational services in secondary professional education system. This research is based on a sur-
vey among students of three educational institutions of secondary professional schools in Shadrinsk, Kur-
gan region. This work is devoted to the study of satisfaction of students with educational services, such as 
material and technical support of the educational process (state of classrooms, presence of computer clas-
ses, sports equipment, working conditions in reading rooms, and technical and electronic training facili-
ties), catering, medical care, social security of the educational process; professional activities of teachers in 
the organization (knowledge of the subject, culture of speech and teaching, use of technical means in the 
educational process, etc.); quality and criteria for assessment; quality of work of students’ self-government, 

mailto:nade-belova@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 6  23 

organization of leisure and sports activities, public events, etc. During the work, we singled out the areas 
requiring special attention from the management of secondary professional educational organizations and 
we identified the lines of their improvement and modernization.  A conclusion is made about the necessity 
of improvement of the quality of education, activation of research work among the parents to analyze their 
satisfaction in the services of educational system, and the analysis of information about the requirements 
of employers for graduates of secondary vocational education, and employers' satisfaction with profession-
al skills of graduates of secondary professional schools. Thus, the article outlines the aspects for the empir-
ical study of the problem of satisfaction of students with the quality of educational services provided by ed-
ucational institutions of secondary professional system. 

ктуальность исследования удовле-
творенности потребителей образова-

тельных услуг их качеством заключается в 
том, что полученные результаты позволяют 
не только изучить и проанализировать об-
разовательный процесс, но и осуществлять 
эффективное управление. В ходе формиро-
вания внутриобразовательной системы 
управления качеством подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений сред-
него профессионального образования глав-
ный акцент должен быть сделан на потре-
бителя образовательных услуг, на учет его 
потребностей и степени удовлетворенности 
оказываемыми услугами.  

Успех в образовательной деятельности 
учреждений среднего профессионального 
образования в целом, как известно, во мно-
гом определяется знанием особенностей, 
присущих контингенту обучающихся – их 
устремлений, ценностей, отношения к по-
лучаемой специальности, понимания жиз-
ненных перспектив и т.д. [13]. Именно по-
этому исследования в среде студентов сред-
них профессиональных образовательных 
организаций имеют существенное эмпири-
ческое значение для совершенствования 
всего учебного процесса организации.  

Профессиональному образованию в 
нашей стране всегда были присущи высо-
кие показатели и нормы качества оказы-
ваемых услуг. В последнее время в системе 
отечественного образования происходит 
резкая переориентация в отношении оцен-
ки качества оказания образовательных ус-
луг. Процесс реформирования образования 
в целом и среднего профессионального об-
разования в частности является сегодня од-
ним из важных направлений в развитии 
общества и государства [5]. При этом важно 
учитывать, что на каждом этапе развития 
системы среднего профессионального обра-
зования необходима социальная рефлексия, 
касающаяся соотнесения процесса и резуль-
тата с последующей адекватной практикой 
и корректировкой [6].  

Вопросам изучения удовлетворенности 
качеством образовательных услуг как в 
высших учебных заведениях, так и в сред-
них профессиональных в нашей стране по-
священы работы П. А. Бакланова [13], 

М. Г. Беляевой [3; 10], А. В. Быковой [4], 
М. А. Головина [5], В. А. Качалова [8], 
Л. В. Курзаевой [9], Е. А. Лебедевой [12], 
А. А. Немцова [1], Н. Г. Овчинниковой [8], 
И. С. Парфеновой [10], В. И. Савенкова [12], 
В. А. Cелезневой [15], С. С. Татарченковой 
[11], Л. Р. Ягудиной [16]. 

Следует отметить, что среди ученых нет 
однозначного толкования понятия качества 
образовательных услуг, в связи с чем иссле-
дование основных составляющих качества 
образовательных услуг образовательной ор-
ганизации с точки зрения теоретических 
аспектов представляет научный интерес с 
целью дальнейшего их практического при-
менения в управленческой деятельности 
образовательной организации. 

Специфика рынка образовательных ус-
луг проявляется в особом товаре данного 
рынка – образовательных услугах.  

Образовательные услуги – комплекс 
целенаправленно создаваемых и предла-
гаемых населению возможностей для при-
обретения определенных знаний и умений, 
для удовлетворения тех или иных образова-
тельных потребностей, разновидность со-
циальных потребностей, полнота удовле-
творения которых составляет необходимую 
предпосылку их нормального функциони-
рования и успешного развития [2]. 

Образовательные услуги имеют специ-
фические особенности: 

– публичность образовательной услуги 
носит ограниченный (избирательный) ха-
рактер: условия оказания услуги отличают-
ся для лиц с различным уровнем аттестации 
по результатам получения общего среднего 
образования; 

– образовательная услуга потребляется 
одним индивидом, но результат ее оказания 
(сформированные компетенции) необходим 
индивиду для последующей перепродажи 
работодателю в составе рабочей силы; 

– результат оказания услуги зависит не 
только от образовательного учреждения, но 
и от потребителя услуги. 

Образовательная услуга учебного заве-
дения овеществляется в учебных програм-
мах, обеспеченных личными материально-
вещественными факторами квалифициро-
ванной рабочей силы [8]. 

А 

Работа выполнена при поддержке гранта ШГПУ, договор № 09н от 22 января 2018 г. 
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Качество процесса предоставления об-
разовательных услуг подразумевает сово-
купность, с одной стороны, процесса органи-
зации и реализации применяемых техноло-
гий предоставления образовательных услуг, 
с другой – качество результата процесса пре-
доставления образовательных услуг. В дан-
ные критерии включены показатели сферы 
материально-технического обеспечения об-
разовательного процесса, социального обес-
печения процесса образования; качества ор-
ганизации учебной работы образовательной 
организации; деятельности преподавателей 
образовательной организации. 

С целью изучения удовлетворенности 
студентов качеством образовательных услуг 
и процессуальной стороной обучения в обра-
зовательных организациях среднего профес-
сионального образования города Шадринска 
Курганской области было проведено иссле-
дование. Сбор сведений проводился методом 
группового анонимного анкетирования. 

Одним из источников информации о 
качестве учебного процесса является, без 
сомнения, мнение обучающихся. 

Базами исследования выступили сле-
дующие образовательные организации: 
Шадринский финансово-экономический 
колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации», ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж», Шадринский 
филиал ГБОУ «Курганский базовый меди-
цинский колледж». 

Объектом анализа, отраженного в на-
стоящей статье, явились данные исследова-
ния, охватившего 180 студентов указанных 
учебных заведений (по 60 из каждого). Из 
них 98 девушек, 82 юноши. 

В качестве предмета анализа выступило 
мнение студентов относительно условий, 
результативности и качества профессио-
нального обучения. 

Анкеты, предложенные студентам, 
включали в себя два блока вопросов: от-
крытые (требующие развернутого ответа) и 
закрытые, в которых необходимо было оце-
нить по десятибалльной шкале степень 
важности предложенного показателя и 
удовлетворенности им. Всего анкеты со-
держали 40 вопросов, посвященных про-
блеме исследования.  

Вопросы анкеты охватывали сферу ма-
териально-технического обеспечения обра-
зовательного процесса (состояние аудито-
рий, наличие компьютерных классов, спор-
тивное оборудование, условия работы в чи-
тальных залах, наличие технических 
средств обучения, электронные ресурсы об-
разовательной организации); организации 
питания, медицинского обслуживания, со-
циального обеспечения процесса образова-

ния; качества организации учебной работы 
образовательной организации; деятельно-
сти преподавателей образовательной орга-
низации (владение предметом, культура 
речи и преподавания, владение техниче-
скими средствами в образовательном про-
цессе); качества и критериев оценивания 
студентов; качества работы студенческого 
самоуправления, организации досуговых, 
спортивных мероприятий, участие в обще-
ственных мероприятиях и др. 

Остановимся более подробно на ре-
зультатах опроса обучающихся обозначен-
ных нами образовательных организаций. 

Затруднение у студентов вызвали отве-
ты на вопросы об оборудовании лаборато-
рий, курсовом проектировании, учебной и 
производственной практике, конкурсах вне 
колледжа, о будущей профессии и требова-
ниях рынка. Затруднение вызвали вопросы, 
требующие выбора дисциплин, описания 
дополнительных профессий, касающиеся 
возможности подачи жалоб, организации 
субботников и городских мероприятий. 

Студенты охотно отвечали на открытый 
вопрос об улучшении условий обучения. 
Так, от студентов поступили предложения 
улучшить материально-техническое осна-
щение (14,4% опрошенных), питание (3,3%), 
стипендии, мероприятия, инновации, ква-
лификацию преподавателей (менее 3% по 
каждому показателю).  

Относительно повышения качества 
воспитательной работы предложений от 
студентов поступило небольшое количест-
во. Следует отметить, что эти ответы отли-
чались высокой степенью дифференциро-
ванности, так, часть опрошенных предлага-
ет повысить строгость, а другие, наоборот, 
быть более внимательными к студентам.  

По улучшению качества обучения сту-
дентами предложено несколько вариантов. 
Ничего не менять или улучшить материаль-
но-техническое оснащение предлагают по 
35,6% респондентов. Улучшить индивидуаль-
ную работу предлагают 26,7% опрошенных 
учащихся, уровень преподавания — 10,6%, а 
дополнительные услуги только 3,3% опро-
шенных. В результате 69,7% опрошенных 
студентов будут рекомендовать обучение в 
данной образовательной организации другим 
людям, 18,9% затрудняются с ответом, а 11,1% 
не будут рекомендовать обучение никому. 

Все опрошенные студенты неважными 
считают оснащение лабораторий и органи-
зацию субботников, все остальные показате-
ли студенты считают важными. 

Из наиболее важных, со стороны рес-
пондентов, показателей: студенты не удов-
летворены качеством и наличием спортив-
ного инвентаря, питанием, социальным 
обеспечением, возможностью выбора дис-
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циплин и процедурой подачи жалоб. Отме-
чена высокая степень удовлетворения та-
кими показателями, как владение предме-
том и культурой речи преподавателей. 

Больше всего разброс мнений по важ-
ности был обнаружен по следующим пока-
зателям: удовлетворенность питанием, ор-
ганизация лабораторий, выбор дисциплин, 
подача жалоб и проведение субботников. 
Это свидетельствует о том, что данные по-
казатели важны только для отдельных кате-
горий студентов. Единодушны респонденты 
оказались в вопросах, касающихся оценки 
качества лекций, владения предметом и 
культурой речи преподавателями. 

Затруднение вызвали такие вопросы, 
как курсовое проектирование, учебная и 
производственная практика, конкурсы вне 
колледжа, возможность изучения курсов по 
дополнительным профессиям внутри кол-
леджа, возможность подачи жалоб на каче-
ство работы преподавателя, организация 
субботников и городских мероприятий. Это 
может быть связано с тем, что большинство 
опрашиваемых являются студентами I и II 
курсов и недостаточно осведомлены, либо не 
сталкивались с данными мероприятиями. 

Студенты охотно отвечали на открытый 
вопрос об улучшении условий обучения: 
14,4% опрошенных предложили улучшить 
материально-техническое оснащение, 
3,3% – организацию питания, а также менее 
3% опрошенных предлагают повысить сти-
пендию, увеличить количество спортивных 
и досуговых мероприятий, процент исполь-
зования преподавателями инновационных 
методов обучения, повысить квалификацию 
преподавателей.  

По повышению качества воспитательной 
работы предложений мало, и они очень отли-
чаются: часть предлагают повысить строгость, 
а другие наоборот быть более внимательны-
ми к студентам, уделять особое внимание ин-
дивидуальной работе со студентами.  

По улучшению качества обучения сту-
дентами предложено несколько вариантов: 
ничего не менять или улучшить материаль-
но-техническое оснащение предлагают 
35,6% отпрошенных; 26,7% опрошенных 
предлагают улучшить индивидуальную ра-
боту; 10,6% – уровень преподавания, а 3,3% 
опрошенных – дополнительные услуги.  

В ходе детального рассмотрения ре-
зультатов анкетирования каждого из учре-
ждений среднего профессионального обра-
зования можно отметить, что очень охотно 
и инициативно приняли участие в анкети-
ровании студенты Шадринского финансо-
во-экономического колледжа. 

Студенты данной образовательной ор-
ганизации считают важными следующие 
показатели: медицинское обслуживание, 

качество проведения практических, семи-
нарских занятий, организацию учебной и 
производственной практик, владение пре-
подавателем предметом, качество проводи-
мых консультаций, состояние аудиторий, 
объем получаемых знаний и их соответст-
вие требованиям рынка труда, системы 
оценивания и поощрения. Это говорит о 
том, что студенты заинтересованы образо-
вательным процессом, качеством получае-
мых знаний, для того чтобы в дальнейшем 
стать квалифицированными и конкуренто-
способными специалистами.  

Высокий уровень удовлетворенности у 
студентов Шадринского финансово-эконо-
мического колледжа вызвали качество под-
готовки педагогов (9,1% – удовлетворены, 
9,5%– признают важным) и оснащение 
компьютерных классов (8,9% – удовлетво-
рены, 9% – признают важным). 

Большой процент опрошенных не 
удовлетворены, но считают важным орга-
низацию питания (6,1% – удовлетворены, 
8,6% – признают важным).  

Из других важных показателей вызы-
вают неудовлетворенность социальное 
обеспечение: социальные стипендии, об-
щежитие (6,8% – удовлетворены, 8,7% – 
признают важным); возможность выбора 
дисциплины (6,2% – удовлетворены, 8,6% – 
признают важным).  

Для большинства студентов не интере-
сен такой показатель, как организация суб-
ботников, уборка территории (7,3% – удов-
летворены, 6,4% – признают важным) 

В результате 75% респондентов будут 
рекомендовать обучение другим людям, 
13,3% затрудняются с ответом, а 11,7% не бу-
дут рекомендовать обучение никому. 

Далее проанализируем результаты ан-
кетирования студентов Шадринского фи-
лиала ГБОУ «Курганский базовый меди-
цинский колледж». 

Студенты филиала наиболее важными 
считают показатели: качество подготовки 
педагогов (9,2%), медицинского обслужи-
вания (8,9%), получаемые знания (8,8%) и 
качество проведения и применения форм 
оценивания знаний (8,8%), а также органи-
зацию питания (8,6%). 

Маловажными: оборудование лаборато-
рий (6,6%), возможность участия в олимпиа-
дах и конкурсах вне колледжа (6,9%), участие 
в субботниках, уборка территории (5,9%). 

Студенты удовлетворены владением 
предметом (8,8%) и культурой речи препо-
давателей (8,9%).  

Не удовлетворены состоянием и обору-
дованием спортивного зала (4,5%), элек-
тронными досками и электронными ресур-
сами (6,7%), социальным обслуживанием 
(5,8%), организацией лабораторных работ 
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(6,3%), возможностью выбора дисциплин 
(5,9%), спортивными и досуговыми меро-
приятиями (6,8%). 

В результате 61,7% опрошенных студен-
тов будут рекомендовать обучение другим 
людям, 25% затрудняются с ответом, а 13,3% 
не будут рекомендовать обучение никому. 

Студенты Шадринского политехниче-
ского колледжа наиболее важными считают 
владение предметом и культурой речи пре-
подавателей (9,1%), а также медицинское 
(8,5%) и социальное (8,5%) обслуживание, 
уровень получаемых знаний (8,4%) и каче-
ство проведения и применения форм оце-
нивания знаний (8,1%).  

Маловажными считают: состояние и 
оборудование помещений (6,1%) (кроме 
спортивного зала), организацию питания 
(6,2%), проведение конкурсов и городских 
мероприятий (6,8%).  

Студенты наиболее удовлетворены вла-
дением предметом и культурой речи препо-
давателей (8,8%) 

Не удовлетворены такими важными 
показателями, как медицинское обслужи-
вание (7,1% – удовлетворены, 8,5% – счита-
ют важными), организация питания (3,6% – 
удовлетворены, 6,2% – считают важными). 

Также в ходе анкетирования выявлены 
такие показатели, которые не имеют для 
студентов значения, среди них возможность 
подачи жалобы на качество работы препо-
давателя, организация субботников, со-
стояние аудиторий, компьютерных классов. 

В результате, 70% опрошенных респон-
дентов будут рекомендовать обучение другим 
людям, 18,3% затрудняются с ответом, а 8,3% 
не будут рекомендовать обучение никому. 

Подводя итог, можно сказать, что сту-
денты всех исследуемых нами учебных заве-
дений среднего профессионального образо-
вания в той или иной степени заинтересова-
ны образовательным процессом и услугами 
колледжей. Для всех опрашиваемых студен-
тов важны такие показатели, как квалифи-
кация, владение предметом и культура речи 
преподавателей, также для них важны ме-
дицинское обслуживание и организация пи-
тания в образовательной организации. Ма-
ловажными для студентов является органи-
зация субботников, уборка территории.  

В целом, практически все опрошенные 
студенты представленных учебных заведе-
ний будут рекомендовать обучение в дан-
ных колледжах. 

Таким образом, по результатам иссле-
дования степени удовлетворенности сту-
дентов выделены области, требующие 
улучшения в первую очередь: состояние 
спортивного инвентаря в колледжах, ис-
пользование более современных (например, 
мультимедийных и интерактивных) мето-
дов обучения; организация досуговой рабо-
ты со студентами, организация питания на 
базе учебных заведений. Для того чтобы ус-
пешно выжить в конкурентной среде, руко-
водящему составу образовательных органи-
заций среднего профессионального образо-
вания необходимо иметь возможность по-
стоянно контролировать качество образова-
ния и принимать необходимые действия, 
чтобы содействовать его повышению. Кон-
курентоспособность таких организаций, как 
колледжи основывается на репутации, на 
способности убедительно продемонстриро-
вать потребителю высокое качество оказы-
ваемых образовательных услуг. При анализе 
качества оказываемых образовательных ус-
луг можно столкнуться с их специфическими 
чертами, такими как неисчисляемость и не-
осязаемость, поэтому одним из объективных 
источников получения информации относи-
тельно качества оказываемых услуг в обра-
зовательных организациях среднего профес-
сионального образования должна выступать 
обратная связь со всеми участниками обра-
зовательного процесса. Повышение качества 
образования требует также активизации 
проведения мониторинговых исследований, 
направленных на изучение мнения об ока-
зываемых образовательных услугах родите-
лей обучающихся, а также получение ин-
формации о требованиях работодателей к 
выпускникам учебных заведений среднего 
профессионального образования, удовлетво-
ренность работодателей навыками и компе-
тенциями выпускников. Основной задачей 
такого рода исследований станет получение 
информации для дальнейшего повышения 
качества учебных программ, чтобы в макси-
мальной степени соответствовать требова-
ниям современного общества. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефлексивность; интроспекция; квазирефлексия; системная рефлексия; лин-
гвистические маркеры; психолингвистика; признаки рефлексии; студенты. 

АННОТАЦИЯ. Обращается внимание на проблему рефлексии и на недостаточность инструментария ее 
диагностики в практической психологии. В рамках теоретического анализа выделяются различные ви-
ды рефлексии. Обсуждается значимость системной рефлексии как мишени работы в период студенчест-
ва. Подчеркивается, что переход более низких уровней рефлексии в системный уровень является воз-
растной и профессиональной задачей студентов социономических профессий. В фокусе эмпирического 
исследования находится проблема взаимосвязи уровня рефлексивности и использования вербальных 
маркеров в эссе студентов. Для верификации полученных данных использовался статистический анализ 
и метод сравнения двух выборок. Доказано наличие четырех видов маркеров рефлексии: телесные, эмо-
циональные, когнитивные и я-факторные. Проведенное исследование позволило сделать вывод о нали-
чии взаимосвязи между уровнем рефлексии и встречаемостью лингвистических маркеров. Установлены 
специфические для студентов-медиков и студентов-психологов виды лингвистических маркеров и их 
взаимосвязь с рефлективностью. Подтвердились представленные в литературе данные об активизации 
негативных рефлексивных процессах в рамках арт-терапевтических занятий. В целом, корреляции меж-
ду частотой встречаемости групп лингвистических маркеров и склонностью студентов к интроспекции и 
квазирефлексии сходны. Отсутствие системной рефлексии маркируют оценочность, обращение к про-
шлому опыту, принуждение, обсуждение возможности и отсылка к различным внешним факторам. Де-
лается вывод, что системная рефлексия является свойством личности, требующим специальных условий 
развития. Для студентов определенного направления подготовки характерны сходные особенности 
встречаемости слов-маркеров рефлексии. Полученные результаты определяют пути развития рефлек-
сии и рефлексивности в зависимости от содержания будущей профессиональной деятельности.  
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PSYCHOLINGUISTIC MARKERS OF STUDENTS’ REFLEXION 

KEYWORDS: reflexivity; introspection; quasi-reflexion; systemic reflexion; linguistic markers; psycholin-
guistics; signs of reflexion; students. 

ABSTRACT. Attention is paid to the problem of reflexion and inadequacy of the tools for its diagnosis in prac-
tical psychology. Within the theoretical analysis different types of reflexion are allocated. The importance of 
systemic reflexion as a target in the period of studies is discussed. It is emphasized that reflexion transition 
from lower levels to systemic level is a professional goal of students mastering in socionomic professions. In 
the focus is the problem of the relationship between the level of reflexivity and the use of verbal markers in 
students' essays. For verification of the obtained data statistical analysis and a method of comparison of two 
groups were used. The existence of four types of reflexion markers is proved: corporal, emotional, cognitive 
and self-factorial. The present research allowed drawing a conclusion about the existence of the relationship 
between the level of reflexion and the occurrence of linguistic markers. The types of linguistic markers and 
their interrelation with reflexivity specific to medical and psychology students are identified. The data found 
in literature on the negative reflexive processes in art-therapeutic classes were confirmed. In general, the cor-
relation between the frequency of occurrence of linguistic markers in different groups and the tendency of 
students to introspection and a quasi-introspection are similar. The absence of systemic reflexion is proved by 
evaluation, appeal to the past experience, coercion, discussion of an opportunity and reference to various ex-
ternal factors. The conclusion is drawn that the systemic reflexion is the property of the personality demand-
ing special conditions of development. Similar features of reflexion words markers are typical of the students 
majoring in the same discipline. The obtained results determine the ways of reflexion and reflexivity devel-
opment as depending on the content of future professional activity. 
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роблема рефлексии и ее формиро-
вания является одной из ключевых 

в современной психологии развития [4; 16; 
17]. Будучи новообразованием младшего 
школьного возраста, интеллектуальная 
рефлексия необходимым образом транс-
формируется в личностную, что способству-
ет пониманию собственных психических 
процессов и состояний на этапе взросления 
[1; 9]. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев пред-
лагают рассматривать рефлексию в качест-
ве ведущей деятельности взрослого челове-
ка, а арефлексивность – одним из ключевых 
показателей нарушения психологического 
здоровья [3; 14].  

Рефлексивные процессы рассматрива-
лись как часть исследований, посвященных 
изучению сознания (Л. С. Выготский, 
А. В. Карпов), мышления (В. В. Давыдов, 
С. Л. Рубинштейн, И. Л. Семенов, В. Д. Шад-
риков), творчества (Я. А. Пономарев, 
С. Ю. Степанов), саморегуляции личности 
(В. В. Знаков, С. Л. Рубинштейн, И. Н. Се-
менов, М. А. Холодная), а также коммуника-
тивных процессов (А. А. Зиновьев, В. В. Руб-
цов, Г. П. Щедровицкий). Как подчеркивает 
А. В. Карпов, само возникновение научной и 
практической психологии обусловлено реф-
лексивностью как свойством личности, ко-
торое дает возможность разделять психиче-
ское на познающее и познаваемое и обозна-
чать его как предмет познания [7]. 

Согласно концепции Д. А. Леоньтева, 
рефлексивность является нелинейным ка-
чеством; противоположностью арефлек-
сивности являются минимум три вида 
рефлексии – интроспекция, квазирефлек-
сия и системная рефлексия. Именно сис-
темная рефлексия характеризует сознание 
личности как рефлексивное, которое обес-
печивает независимость от внешних об-
стоятельств, социальных и генетических 
программ в принятии человеком решений 
[10; 11]. Данный вид рефлексии многогра-
нен, способствует максимальной адаптив-
ности и требует специальной практики для 
его осуществления. Даже у людей с высо-
ким уровнем рефлексивности такая воз-
можность не реализуется автоматически, 
что указывает на необходимость специаль-
ных мероприятий по формированию сис-
темной рефлексии в рамках деятельности 
психологических служб образовательных 
учреждений – школ, средних специальных 
учебных заведений, вузов. 

На наш взгляд, студенческий возраст 
является максимально благоприятным пе-
риодом для перехода интроспекции и квази-
рефлексии в системную рефлексию, чему 
способствует развитие профессионального 
мышления будущих специалистов [8; 13; 15]. 

Мы предположили, что рефлексия в учеб-
ном процессе будет отражаться в письмен-
ной и устной речи студентов, то есть обла-
дать характерными для нее лингвистиче-
скими маркерами в виде отдельных слов или 
речевых оборотов. Знание данных маркеров 
позволит преподавателям сделать процесс 
формирования рефлексии более управляе-
мым и осознаваемым, а психологам в обра-
зовании – оптимизировать коррекционно-
развивающую работу со студентами. 

Для проверки данной гипотезы было 
проведено поисковое исследование в 2016–
2018 гг. В качестве материалов были ис-
пользованы эссе студентов – участников 
арт-терапевтических тренинговых групп, 
которые проводились специалистами пси-
хологических служб образовательных уч-
реждений. В качестве базы исследования 
выступили департамент психологии Ураль-
ского федерального университета и Сверд-
ловский областной медицинский колледж.  

Выборку составили 60 студентов-
психологов с третьего по пятый курс обуче-
ния и 98 студентов-медиков с первого по 
четвертый курс обучения. Занятия по арт-
терапии проходили в подгруппах по 8–15 
человек. По итогам занятия студентам 
предлагалось написать рефлексивный отчет 
в жанре эссе, где они могли отразить опыт, 
полученный в ходе занятия. Результаты эс-
се были проанализированы с помощью 
контент-анализа.  

В качестве методик диагностики были 
использованы: «Методика определения 
уровня рефлексивности личности» А. В. Кар-
пова [7] и «Дифференциальный тест реф-
лексивности» Д. А. Леонтьева [11]. Стати-
стическая достоверность результатов под-
тверждена с помощью корреляционного 
анализа по r-критерию Спирмена. 

На первом этапе был осуществлен лин-
гвистический контент-анализ текстов эссе 
студентов-психологов, представленных на 
250 страницах текста, включающих 60 000 
слов, определено наличие лингвистических 
маркеров рефлексии в текстах, содержащих 
личностный опыт. На основании анализа 
литературы [2; 17] был сформирован сло-
варь лингвистических маркеров рефлексии, 
включающий в себя 205 эмпирически вы-
делившихся единиц. Маркеры были объе-
динены в четыре класса: телесные, эмоцио-
нальные, когнитивные и я-факторы. Рас-
смотрим виды маркеров и их примеры: 

1. Телесные (58 номинализаций): 
1.1. Телесно-соматические (32 номина-

лизации): боль, голова, дыхание. 
1.2. Телесно-энергетические (25 номина-

лизаций): бодрость, легкость, напряжение. 
2. Эмоциональные (104 номинализации): 

П 
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2.1. Эмоционально-стенические (28 но-
минализаций): вдохновение, восторг, радость. 

2.2. Эмоционально-астенические (23 
номинализации): грусть, отчаяние, ско-
ванность. 

2.3. Эмоционально-положительные 
(27 номинализаций): гармония, любовь, 
удовольствие. 

2.4. Эмоционально-отрицательные (26 
номинализаций): недовольство, обида, от-
вращение. 

2.5. Эмоционально-интеллектуальные 
(10 номинализаций): интерес, любопытст-
во, удивление. 

3. Когнитивные (77 номинализаций): 
3.1. Когнитивно-первичные (41 номина-

лизация): включение, отклик, открытие. 
3.2. Когнитивно-вторичные (36 но-

минализаций): вывод, осмысление, пони-
мание. 

4. Я-факторные (2 номинализации): 
я, мы. 

Последующий анализ эссе студентов 
медицинского колледжа подтвердил целе-
сообразность использования представлен-
ного классификатора, включающего четыре 
группы маркеров, так как дополнительных 
групп маркеров в обследованной выборке 
выявлено не было. Предварительный ана-
лиз рефлексии опыта, полученного в арт-
терапевтических упражнениях, выявил 
наиболее высокую рефлексивную актив-
ность студентов при выполнении макси-

мально абстрактных заданий (например, 
упражнения «Линии»), что позволило в 
дальнейшем ограничить работу с эссе 
именно по данному типу упражнений.  

Номинализации эмоционального ха-
рактера, как было показано ранее в иссле-
дованиях Е. С. Ивановой [5; 6], в значи-
тельной мере связаны с личностными осо-
бенностями студентов различных специа-
лизаций, что позволяет сделать вывод о 
важности связи вербализуемого, основан-
ного на опыте, материала и глубинных 
структур и процессов. В рамках данной ра-
боты этот вывод предполагалось расширить 
и распространить на когнитивную, телес-
ную и глубинно-личностную сферы.  

С этой целью на втором этапе было 
проведено корреляционное исследование 
между рефлексивностью как чертой лично-
сти и выявленными в ходе лингвистическо-
го анализа маркерами. В исследовании 
приняли участие 40 студентов-психологов и 
73 студента-медика. Большинство студентов 
в каждой подвыборке характеризуются 
средним уровнем рефлексивности по мето-
дике А. В. Карпова. Высокий уровень реф-
лексивности выявлен у 25% студентов-
психологов и 7% студентов-медиков.  

Результаты корреляционного анализа 
между показателями уровня рефлексивно-
сти по А. В. Карпову и типами лингвистиче-
ских маркеров рефлексии, встречающихся в 
эссе студентов, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции Спирмена между шкалой методики А. В. Карпова 
и встречаемостью лингвистических маркеров рефлексии (p<0,05) 

 
Тип маркера Психологи (n=40) Медики (n=73) 

1. Телесные (Т) -0,18 0,06 

1.1. Телесно-соматические (ТС) -0,40 0,11 

1.2. Телесно-энергетические (ТЭ) -0,13 0,14 

2. Эмоциональные (Э) 0,16 0,36 

2.1. Эмоционально-стенические (ЭС) 0,35 0,05 

2.2. Эмоционально-астенические (ЭА) 0,02 0,23 

2.3. Эмоционально-положительные (ЭП) 0,16 0,21 

2.4. Эмоционально-отрицательные (ЭО) 0,43 0,26 

2.5. Эмоционально-интеллектуальные (ЭИ) 0,06 0,21 

3. Когнитивные (К) -0,17 0,42 

3.1. Когнитивно- первичные (КП) -0,18 0,37 

3.2. Когнитивно-вторичные (КВ) -0,11 0,37 

4. Я-факторные (Я) 0,11 0,44 

Все маркеры 0,01 0,49 

* Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции.  
 
Как видно из данных таблицы 1, общее 

количество встречающихся в эссе типов 
лингвистических маркеров является свя-
занным с показателем уровня рефлексии 

только для подвыборки студентов-медиков. 
Для этой же группы выявлены положи-
тельные корреляции между рефлексивно-
стью и частотой встречаемости всех типов 
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когнитивного класса маркеров. Студенты-
медики в процессе рефлексии чаще исполь-
зуют слова, связанные с процессом позна-
ния, подчеркивают выводы, делают акцент 
на рассуждениях. Для подвыборки психоло-
гов подобные слова не являются показате-
лем уровня рефлексивности.  

Выявлена положительная взаимосвязь 
между эмоционально-отрицательными мар-
керами рефлексии и рефлексивностью сту-
дентов в обеих подвыборках. Другими слова-
ми, высокий уровень рефлексии предполага-
ет, в первую очередь, упоминание в эссе нега-
тивных эмоций, констатации их наличия и 
проживания. При этом дополнительным 
эмоциональным маркером рефлексивности 
студентов-психологов является группа эмо-
ционально-стенических маркеров, а студен-
тов-медиков – эмоционально-астенических.  

Выявлена отрицательная корреляци-
онная взаимосвязь между частотой встре-
чаемости телесно-соматических маркеров 
рефлексии в подгруппе студентов-
психологов, то есть студенты с низкой реф-
лексией чаще используют слова, обозна-
чающие негативные соматические симпто-
мы. По данным арт-терапевтической лите-
ратуры наличие негативных ощущений в 
процессе и результате арт-занятий как раз 
свидетельствует о непонимании клиентами 
происходящих с ними процессов, что, веро-
ятно, проявилось в результатах нашего ис-
следования. 

Обратимся к результатам корреляци-
онного анализа между показателями мето-
дики Д. А. Леонтьева и маркерами рефлек-
сии, проведенного в подвыборке студентов-
медиков (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции Спирмена между шкалами методики 
Д. А. Леонтьева и встречаемостью лингвистических маркеров рефлексии 

(p<0,05, n=73) 
 

Тип маркера 

Корреляция между маркерами 
и шкалами рефлексивности 
по методике Д. А. Леонтьева 

Системная 
рефлексия 

Интроспекция Квазирефлексия 

1. Телесные (Т) 0,22 -0,08 0,15 

1.1. Телесно-соматические (ТС) 0,21 -0,21 -0,02 

1.2. Телесно-энергетические (ТЭ) 0,23 0,35 0,49 

2. Эмоциональные (Э) 0,14 -0,22 -0,09 

2.1. Эмоционально-стенические (ЭС) -0,06 0,03 0,05 

2.2. Эмоционально-астенические (ЭА) 0,01 0,01 0,01 

2.3. Эмоционально-положительные (ЭП) 0,21 -0,30 -0,30 

2.4. Эмоционально-отрицательные (ЭО) 0,06 0,30 0,30 

2.5. Эмоционально-интеллектуальные (ЭИ) -0,26 -0,47 -0,19 

3. Когнитивные (К) -0,19 0,01 0,26 

3.1. Когнитивно-первичные (КП) -0,15 0,04 0,10 

3.2. Когнитивно-вторичные (КВ) -0,19 -0,08 0,28 

4. Я-факторные (Я) 0,29 0,02 0,17 

Все маркеры 0,07 -0,04 0,22 

* Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции. 
 
Выявлена значимая положительная 

корреляция между шкалой системной реф-
лексии, с одной стороны, и телесно-
энергетическими и Я-маркерами рефлексии, 
с другой. Другими словами, студенты, 
склонные к системной рефлексии, чаще 
употребляют личные местоимения в эссе, 
описывающих состояние в процессе и ре-
зультате работы. Вместе с тем, эти студенты 
гораздо реже используют слова группы эмо-
ционально-интеллектуальных маркеров.  

Телесно-энергетические маркеры зна-
чимо чаще встречаются у студентов со все-
ми видами рефлексии по Д. А. Леонтьеву, 
следовательно, не могут быть рассмотрены 
в качестве специфических. В целом, корре-

ляции между частотой встречаемости групп 
лингвистических маркеров и склонностью 
студентов к интроспекции и квазирефлек-
сии сходны. Как видно из таблицы 2, такие 
студенты значимо чаще используют слова 
эмоционально-отрицательной подгруппы и 
значимо реже – слова эмоционально-
положительной подгруппы.  

Выявлена специфическая для лиц со 
склонностью к квазирефлексии положи-
тельная корреляционная взаимосвязь с час-
тотой встречаемости слов когнитивно-
вторичной группы маркеров, то есть описа-
ние процессов понимания, объяснения и 
выводов характерно, в первую очередь, для 
данного типа рефлексии.  
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На третьем этапе был проведен корре-
ляционный анализ частоты встречаемости 
отдельных слов в эссе студентов и уровнем 
их рефлексивности по двум методикам. Ре-
зультаты систематизированы в таблице 3. 
К признакам рефлексивности мы отнесли 
слова, встречаемость которых положи-
тельно коррелирует с показателем по шка-
ле, а к признакам арефлексивности – от-
рицательные корреляции слов с соответст-
вующими шкалами.  

Выделенные в результате исследования 
отдельные слова, употребляемые в письмен-
ной или устной речи, с некоторой долей ве-
роятности могут указывать на выраженность 
того или иного типа рефлексивности студен-
тов. На наш взгляд, заслуживают внимания 
слова, характеризующие наличие или отсут-
ствие системной рефлексии. В частности, 

оценочность, обращение к прошлому опыту, 
принуждение и аналогичные внешние фак-
торы, представленные в речи, свидетельст-
вуют о низком уровне системной рефлексии. 
Интересно также, что использование слова 
«возможность», столь популярного в совре-
менной культуре, чаще встречается в эссе 
арефлексивных студентов.  

Полученные в результате корреляци-
онного анализа данные не могут быть рас-
пространены на все виды учебных заданий 
и имеют отношение, в первую очередь, к 
рефлексии арт-терапевтического опыта. 
Большинство слов характеризуют непо-
средственно переживание в процессе и ре-
зультате арт-тренинга и не могут автома-
тически рассматриваться в качестве мар-
керов рефлексии в повседневной жизни и 
учебных ситуациях. 

 
Таблица 3 

Примеры слов-маркеров рефлексивности и арефлексивности студентов 
по данным корреляционного анализа 

 

Слова-маркеры 
Методика 

А. В. Карпова 

Методика Д. А. Леонтьева 

Системная 
рефлексия 

Интроспекция Квазирефлексия 

Признаки рефлексивности 
(на основании значимых 
положительных 
коэффициентов 
корреляции) 

Руки 
Результат 
Контроль 
Удалось 

Я 
Состояние 

Образ 

Мощный 
Умение 

Наслаждаться 
Надежда 

Тяжесть 
Сила 

Обрести 
Жизнь 

Осознание 
Преодоление 
Поддержка 

Замечать 

Душа 
Вывод 
Мысль 
Связь 

Фантазия 
Депрессия 

Мечты 
Груз 

Признаки арефлексивности 
(на основании значимых 
отрицательных 
коэффициентов 
корреляции) 

Улыбка 
Мысль 
Выбор 

Видение 
 

Оценка 
Потерять 

Заставлять 
Воспоминание 

Объяснение 

Спокойствие 
Организм 

Возможность 
Итог 

Веселье 

Возможность 
Слышать 
Волнение 
Интерес 
Комфорт 

Ассоциация 

 
Таким образом, исследование рефлек-

сии студентов на двух подвыборках позво-
лило получить следующие результаты. Со-
ставлен классификатор лингвистических 
маркеров рефлексии, включающий в себя 
четыре класса маркеров и несколько под-
групп в каждом из них. Для студентов раз-
ных специализаций характерны как сход-
ные особенности встречаемости слов, отно-
сящихся к подгруппам классификатора, так 
и специфические признаки. Выявление 
причины данных особенностей является за-
дачей последующих этапов исследования. 

Существует взаимосвязь между отдель-
ными лингвистическими маркерами в тек-
стах студентов и уровнем рефлексии, а так-
же дифференциальными шкалами рефлек-
сии по Д. А. Леонтьеву. Особого внимания 

заслуживают как группы слов, так и от-
дельные слова, характеризующие систем-
ную рефлексию студентов как свойство 
личности, требующее специальных условий 
для его формирования. Выделение психо-
лингвистических маркеров помогает опре-
делить возможные рефлексивные качества 
человека в практической деятельности пси-
холога: как в ходе тренинговой работы, так 
и в процессе работы с отзывами.  

В целом, полученные результаты позво-
ляют сделать перспективные выводы о влия-
нии специализации и первичной профессио-
нализации на тип рефлексивности и лин-
гвистические маркеры рефлексии у студен-
тов, а также о возможности развития рефлек-
сии в процессе подготовки молодых специа-
листов в соответствии с профилем обучения. 
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КРЕАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ПРЕДИКТОР ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креативная идентичность; лингвистическая тревожность; учебная мотива-
ция; иностранные языки; мотивационные паттерны; школьники; методика преподавания ино-
странных языков . 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты проблемы лин-
гвистической тревожности, представляющей собой комплекс негативных переживаний, обуслов-
ленный самовоспринимаемой убежденностью обучаемого в неспособности эффективно освоить 
программу курса обучения иностранного языка. Авторы на основе теоретического анализа предпо-
ложили, что креативная идентичность может быть существенным предиктором как лингвистиче-
ской тревожности, так и мотивации изучения иностранного языка в целом. В ходе исследования 
было выявлено, что существует взаимосвязь между уверенностью школьника в своих творческих 
способностях и отсутствием негативных переживаний, связанных с необходимостью усвоения ино-
странных языков. Наиболее существенные различия были выявлены в социальной ценности ино-
странных языков: у школьников с высоким уровнем креативной идентичности данный показатель 
значимо выше по сравнению с нонкреативными одноклассниками. Школьники с высоким уровнем 
креативной идентичности показывают более низкий уровень лингвистической тревожности. Авторы 
считают, что этот эмпирический результат можно объяснить тем, что усвоение иностранного языка 
является творческой деятельностью. В отличие от нетворческих одноклассников, креативы могут пе-
ренести усвоенную грамматическую конструкцию в новый контекст. Творческие школьники чаще 
склонны к позитивному преобразованию ситуации и овладению изменившейся реальностью. На ос-
нове результатов исследования также выяснилось, что креативы причины неудач приписывают не-
стабильным внутренним или внешним факторам, а не отсутствию способностей. В настоящей статье 
авторы предлагают методические рекомендации для коррекции лингвистической тревожности. В за-
ключение авторы делают вывод, что креативная идентичность является предиктором лингвистиче-
ской тревожности, способствуя большей продуктивности в изучении иностранного языка. 
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CREATIVE IDENTITY OF SCHOOLCHILDREN 
AS A PREDICTOR OF LINGUISTIC ANXIETY 

KEYWORDS: creative identity; linguistic anxiety; motivation for learning; foreign languages; motivational 
patterns; pupils; methods of teaching foreign languages. 

ABSTRACT. This article deals with the main theoretical aspects of the problem of linguistic anxiety, which 
is a complex of negative experiences, conditioned by the learner’s self-perceived conviction of the inability 
to successfully learn a foreign language. On the basis of theoretical analysis the article suggests that crea-
tive identity can be an important predictor of both linguistic anxiety and motivation for learning a foreign 
language as a whole. In the course of the study it was revealed that there is a correlation between the stu-
dent's confidence in their creative abilities and the absence of negative experiences related to the need for 
learning foreign languages. The most significant differences were revealed in the social value of foreign 
languages: for schoolchildren with a high level of creative identity, this indicator is significantly higher 
compared to their non-creative classmates. Schoolchildren with a high level of creative identity show a 
lower level of linguistic anxiety. The authors believes that this empirical result can be explained by the fact 
that mastering a foreign language is a creative activity. Unlike non-creative classmates, the creative ones 
can transfer the learned grammatical construction to a new context. Creative schoolchildren are more often 
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inclined to a positive transformation of the situation and mastering the new reality. Based on the results of the 
study, it was also found that the creative students believe that their failures are caused by the unstable inter-
nal or external factors, rather than lack of abilities. This article provides methodological recommendations for 
ilimination of linguistic anxiety. In conclusion, it is stated that creative identity is a predictor of linguistic anx-
iety and contributes to a better result in learning a foreign language. 

 настоящее время проблема изуче-
ния иностранных языков становит-

ся все более актуальной из-за глобализа-
ции социальной реальности человека XXI 
века. Многие дети начинают осваивать 
иностранную речь с дошкольного возраста. 
В то же время уровень подготовки боль-
шинства специалистов в разных сферах в 
области владения разговорным и профес-
сиональным английским языком является 
недостаточным. Причины этого явления 
не столько в квалификации преподавате-
лей иностранного языка, сколько в моти-
вации изучения иностранных языков и 
лингвистической тревожности. 

Лингвистическая тревожность – это 
комплекс негативных переживаний, обу-
словленный самовоспринимаемой убеж-
денностью обучаемого в неспособности эф-
фективно освоить программу курса обуче-
ния иностранного языка. 

П. Макинтайр и Р. Гарднер рассматри-
вают лингвистическую тревожность как 
«чувство напряжения и опасения, специ-
фически связанное со вторым языковым 
контекстом, включая речь, слушание и обу-
чение» [10]. 

Лингвистическая тревожность, соглас-
но З. Дерней, специфична для ситуации 
обучения иностранным языкам в образова-
тельном учреждении. Таким образом, 
большинство исследователей не обнаружи-
ли связи между интегральным показателем 
тревожности и лингвистической тревожно-
стью. З. Дерней утверждает, что лингвисти-
ческая тревожность относительно незави-
сима, не являясь простым переносом тесто-
вой тревоги или школьной тревожности [3]. 

Э. Хорвиц, М. Хорвиц и Дж. Коуп [8] 
утверждают, что различия между школь-
ной тревожностью и другими типами ака-
демической тревожности, (например, ма-
тематической тревожностью), могут отно-
ситься к разнице между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным». Поскольку ученики испы-
тывают трудности выражения своих мыс-
лей, используя иностранные слова, изуче-
ние иностранного языка может в большей 
степени связано с самооценкой и самовы-
ражением, чем академические достижения 
в других предметах. Это, по-видимому, 
подразумевает тесную связь между тре-
вожностью в классе и самовосприятием 
или самооценкой (например, страх отри-
цательной оценки) [4]. 

Еще одной причиной отрицательного 

отношения к усвоению иностранного языка 
может быть отсутствие эвристических под-
ходов в преподавании иностранных языков. 
Хотя усвоение языка, как своего собствен-
ного, так и иностранного, всегда было твор-
ческим процессом, Н. Хомский указал, что 
приобретение языка – это инновационный 
процесс, в котором дети создают свои собст-
венные правила для вынесения суждений. 
Он рассмотрел, как дети порождают орфо-
графические системы, которые являются 
лингвистическими инновациями [12]. Дети 
нередко пишут, еще не умея читать. До-
школьники, не умеющие читать, могут ис-
пользовать письменные буквы, чтобы пи-
сать слова точно так же, как произносимое 
слово. Он также отметил творческий аспект 
использования языка для всех возрастов, 
содержащийся в том, что знание учащими-
ся языка является скорее системой правил 
для вынесения предложений [6].  

Учащиеся могут внедрять инновации, 
согласно правилам, которые имплицитно 
содержатся в сообщениях собеседников. Де-
ти не могут соблюдать правила непосредст-
венно. Они изучают правила косвенно из 
опыта и постоянно строят правила сами по 
себе. Этот процесс очень похож на вопросы 
«смотреть и заполнять» в некоторых тестах 
интеллекта или тестах творчества [14].  

Таким образом, можно установить 
сходство между процессом изучения языка 
и творческой способностью и признать, что 
процесс изучения языка действительно яв-
ляется творческим процессом. Более того, 
языковое обучение в образовательных уч-
реждениях может снизить естественное 
творчество детей в развитии языка. Как 
сказал Пиаже, у детей есть реальное пони-
мание только того, что они придумывают 
сами, и каждый раз, когда мы пытаемся 
слишком быстро научить их, мы не можем 
их переучивать. С. Камминг считает, что у 
детей есть спонтанное пристрастие к языко-
вой игре [15]. 

Таким образом, можно предположить, 
что креативность является существенным 
предиктором мотивации изучения ино-
странных языков и лингвистической тре-
вожности.  

В исследовании принимало участие 
329 учащихся средних школ с 7 по 10 класс 
г. Екатеринбурга. Для исследования соот-
ношения жизнестойкости и личностных 
достоинств студентов были использованы 
следующие методики: 

В 
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1. Опросник имплицитных теорий и це-
лей обучения К. Двек. 

2. Опросник креативной идентичности. 
3. Опросник мотивации изучения ино-

странного языка. 
Респонденты были разделены на две 

контрастные группы по результатам опрос-
ника креативной идентичности: 

Сорок два респондента с низким уров-
нем креативной идентичности (нонкреати-

вов) и пятьдесят шесть респондентов с вы-
соким уровнем креативной идентичности 
(креативов). 

Таким образом, был проведен сравни-
тельный анализ среднеарифметических по-
казателей креативных и нонкреативных 
школьников по параметрам мотивации 
изучения иностранных языков и самотео-
рии о влиянии способностей или усилий на 
продуктивность обучения.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей мотивации изучения иностранных языков 
и имплицитных теорий школьников, различных по уровню выраженности 

креативной идентичности 
 

Показатели креативы нонкреативы 
t-критерий 
Стьюдента 

p 

отношение к учителю ИЯ 15,7611 11,87879 2,695 0,0082 
Тревожность 
по отношению к ИЯ 

9,16418 14,36364 -3,767 0,00028 

соц. ценность ИЯ 17,6268 11,51515 5,8888 0,0000001 
Лингвистическая 
самоэффективность 

16,597 12,06061 4,03261 0,0001 

Внутренняя 
лингвистическая 
мотивация 

17,059 17,1818 -0,106 0,916 

роль усилий 17,6119 11,63636 8,90560 0,0000001 
роль способностей 11,4477 11,63636 -0,24990 0,80319 

 
На основе анализа таблицы можно 

сделать вывод, что школьники с высоким 
уровнем креативной идентичности прояв-
ляют более положительное отношение к 
педагогу, преподающему иностранные 
языки креативам. Среднеарифметическая 
величина выраженности отношения к учи-
телю ИЯ креативов равна 15,76 против 
11,87 у нонкреативов (t-критерий Стьюден-
та равен 2,695 при уровне значимости не 
менее 0,0082). На основе этого можно за-
ключить, что креативные подростки вос-
принимают педагога иностранных языков 
как творчески активную личность, способ-
ствующую фасилитации самореализации 
потенциала школьника. Таким образом, 
можно предположить, что использование в 
процессе преподавания творческих зада-
ний формирует не только позитивную мо-
тивацию изучения иностранного языка, но 
и креативную идентичность. 

Стоит отметить, тревожность по отно-
шению к иностранным языкам креативных 
школьников также значимо ниже, чем у их 
нонкреативных одноклассников. Средне-
арифметическая величина выраженности 
тревожности по отношению к иностранным 
языкам креативов равна 9,164 против 14,36 
у нонкреативов (t-критерий Стьюдента ра-
вен -3,767 при уровне значимости не менее 
0,00028). На основе данных показателей 
можно предположить, что склонность из-

менять шаблоны восприятия и преодоле-
вать ригидные стратегии решения про-
блемной ситуации способствует существен-
ному снижению неосознанного стремления 
избегать любых видов деятельности, свя-
занных с использованием и приобретением 
иноязычных речевых конструкций. Также 
можно установить взаимосвязь между уве-
ренностью школьника в своих творческих 
способностях и отсутствием негативных пе-
реживаний, связанных с необходимостью 
усвоения иностранных языков.  

Социальная ценность иностранных язы-
ков школьников с высоким уровнем креа-
тивной идентичности значимо выше по 
сравнению с нонкреативными одноклассни-
ками. Среднеарифметическая величина вы-
раженности социальной ценности по отно-
шению к иностранным языкам креативов 
равна 17,62 против 11,51 у нонкреативов 
(t-критерий Стьюдента равен 5,88 при уровне 
значимости не менее 0,0000001). Таким об-
разом, креативы более склонны рассматри-
вать занятия иностранным языком в качест-
ве деятельности, расширяющей социальные 
перспективы личности, вкладывая в них бо-
лее глубинный смысл. Креативы считают, 
что иностранные языки являются средством 
овладения миром, реализации новых воз-
можностей, приобретения социально ценных 
навыков, позволяющих занять престижную 
ролевую и статусную позицию в обществе. 
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Лингвистическая самоэффективность 
креативов также значимо выше, чем нон-
креативов. Среднеарифметическая величи-
на выраженности лингвистической само-
эффективности креативов равна 16,59 про-
тив 12,06 у нонкреативов (t-критерий Стью-
дента равен 4,03 при уровне значимости не 
менее 0,0001). Полученные результаты яв-
ляются свидетельством того, что уверен-
ность в своей способности к уникальным и 
нетривиальным решениям тесным образом 
связана с уверенностью быстро подобрать 
нужное слово на иностранном языке в тре-
буемом ситуацией контексте. Чем выше 
школьники оценивают свои возможности 
гибко приспосабливаться к изменчивой ре-
альности, тем выше и вариабильнее их сло-
варный запас. Также смеем предположить, 
что креативность повышает языковую гиб-
кость, связанную с интуитивной чувстви-
тельностью границ языка. Поэтому креати-
вы более склонны к языковой игре, к отсту-
плению от шаблонного использования фраз 
и продуктивного рекомбинирования лин-
гвистических конструкций. 

Вопреки ожиданиям, внутренняя лин-
гвистическая мотивация креативов и нон-
креативов не имеет значимых различий. 
Среднеарифметическая величина выра-
женности внутренней лингвистической 
мотивации креативов равна 17,05 против 
17,18 у нонкреативов (t-критерий Стью-
дента равен -0,106 при уровне значимости 
не менее 0,916). Таким образом, креативы 
интересуются процессом изучения ино-
странного языка не более, чем их креатив-
ные одноклассники. Школьники с низко-
выраженной креативной идентичностью 
могут быть также интенсивно вовлечены в 
процесс изучения иностранного языка, но 
при необходимости интенсивной интел-
лектуальной работы, требующей значи-
тельных волевых усилий, они чаще пасуют 
перед трудностями. 

Креативы также чаще придерживаются 
прибыльной теории академической успеш-
ности. Среднеарифметическая величина 
выраженности внутренней лингвистиче-
ской мотивации креативов равна 17,61 про-
тив 11,63 у нонкреативов (t-критерий Стью-
дента равен 8,905 при уровне значимости 
не менее 0,0000001). Креативы чаще 
склонны описывать причинами своих не-
удач недостаток усилий и низкую мотива-
цию. Представления креатива о собствен-
ных способностях имеют важное значение 
для целей, которые он перед собой ставит, 
так как он использует адаптивные и моти-
вационные паттерны. Данный тип мотива-
ционных паттернов креативов получил на-
звание «ориентация на мастерство», по-
скольку он позволяет индивиду оставаться 

преданным важным для него целям и в ко-
нечном счете увеличивает вероятность их 
достижения и проявляется в стремлении к 
трудным задачам, увеличении настойчиво-
сти, продуцировании эффективных страте-
гий решения задач при столкновении с 
трудностями, сохранении позитивного на-
строя при встрече с задачами. 

Креативы неудачи приписывают неста-
бильным внутренним (недостаток усилий) 
или внешним факторам (неблагоприятные 
условия проведения теста), а не отсутствию 
способностей. Эмоциональные и когнитив-
ные реакции на неудачи не ведут к ухудше-
нию решения задач, поскольку креативы 
делают вывод, что смогут достичь лучших 
результатов в будущем, интенсифицируя 
усилия или избегая неблагоприятных 
внешних обстоятельств. 

На основе полученных результатов 
можно предложить следующие рекоменда-
ции по оптимизации мотивации изучения 
иностранных языков и снижению лингвис-
тической тревожности.  

1. Работа школьников над проектами. 
Проектная деятельность имеет следующие 
преимущества в формировании позитивных 
мотивационных стремлений по отношению 
к иностранному языку: 

а) учащиеся более активно вовлечены в 
процесс обучения иностранным языкам, 
поэтому они обычно имеют повышенную 
позитивную мотивацию изучения ино-
странного языка [9]; 

б) они не чувствуют постоянного давле-
ния, связанного с внешней оценкой [7];  

c) им легче сосредоточиться на про-
цессе общения на иностранном языке и 
они меньше озабочены языковыми ошиб-
ками и последствиями «воображаемой не-
удачи» [10].  

Дополнительным преимуществом про-
ектной работы является то, что учащиеся 
играют активную роль, что может повысить 
их уверенность и уменьшить влияние вос-
приятия низкой способности на успешность 
изучения иностранного языка [13].  

2. Формирование условий учебного со-
трудничества и благоприятного социаль-
но-психологического климата класса. 
Продуктивное учебное взаимодействие, 
обеспечивающее среду для «оптимальной 
мотивации» [2] и «атмосферу сотрудниче-
ства» [6], может помочь уменьшить страх 
перед ошибками.  

3. Позитивное учебное взаимодействие 
между учителями и учащимися. Необходимо 
утвердить норму «допустимой ошибки», в 
которой ошибки считаются естественной ча-
стью изучения иностранного языка. Ученики 
должны иметь возможность обратиться за 
помощью, не рискуя самооценкой [1; 7].  
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4. Обеспечение косвенной, а не прямой 
коррекции. Следует избегать непосредст-
венного исправления ошибок в речевом вы-
сказывании обучаемого, осуществляемого 
на месте, поскольку это может подорвать 
академическую самооценку учащихся, пре-
пятствуя учащимся, озабоченным показать-
ся низко интеллектуальным индивидом, 
экспериментировать с новым языком [8]. 
Необходимо укрепить убеждение учащихся 
в том, что они должны стремиться продол-
жать говорить, несмотря на возможность 
ошибки [4; 13].  

5. Оптимизация позитивного самоот-
ношения. Необходимо устранять формы 
поведения, которые могут стать угрозой со-
циальному образу-Я учеников и потенци-
альным источником тревоги. Лингвистиче-
ская тревожность может привести к стрем-

лению избегать занятий иностранным язы-
ком и, в свою очередь, понизить их лин-
гвистические навыки [6; 12].  

6. Непосредственность учителя. Умение 
педагога использовать как вербальные 
(юмор, называние учеников по именам), так 
и невербальные (зрительный контакт, по-
ложительные жесты) способы коммуника-
ции. Такие способы взаимодействия свиде-
тельствуют о непосредственности педагога, 
которая может снизить беспокойство и ока-
зывать положительное воздействие на мо-
тивацию к обучению [5]. 

Таким образом, на основании получен-
ных результатов в настоящем исследовании 
можно заключить, что креативная идентич-
ность является предиктором лингвистиче-
ской тревожности, способствуя большей про-
дуктивности в изучении иностранного языка. 
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АННОТАЦИЯ. За последние сто лет в России произошло резкое сокращение педагогического потен-
циала общества, в том числе и в области физической культуры и спорта. Если в начале XX в. всего на-
считывалось около пяти тысяч подвижных детских игр, а один ребенок в среднем знал более ста под-
вижных игр, то в современной России сохранилось около ста подвижных игр, а сегодняшний ребенок в 
среднем знает около пяти подвижных игр. Резкое сокращение количества подвижных игр произошло 
из-за того, что далеко не все современные родители готовы отпустить своего ребенка на улицу, для того 
чтобы он самостоятельно играл со своими сверстниками. За последние четыре года почти в два раза 
увеличилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершенных против непри-
косновенности детей и подростков [9]. Родители стараются максимально ограничить детей от пребыва-
ния на улице. Таким образом, детям прививается малоактивный образ жизни, поэтому у современных 
детей происходит накопление подкожного жира с самого раннего возраста. Если живописцы эпохи Воз-
рождения с трудом находили в качестве натурщиков младенцев с ожирением для изображения херуви-
мов, то сейчас такие дети есть практически в каждой детсадовской группе. Для противодействия гипо-
динамии появился и активно развивается новый вид физической культуры ‒ детский фитнес. В первую 
очередь, детский фитнес ‒ это спортивная программа, разработанная с обязательным учетом особенно-
стей физического развития, подготовленности в зависимости от возраста ребенка [5].  
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FITNESS FOR CHILDREN IN PHYSICAL AND SOCIAL EDUCATION  
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ABSTRACT. For the last 100 years there has been a rapid decrease of pedagogical potential of the society, 
including the sphere of sport and physical education. In the beginning of the XXth century there were 
about 5000 active games for children and one child new and played about 100 games, today there are 
about 100 active games and a child plays only 5 of them. Such tremendous drop in the number of active 
games occurred due to many reasons, one of them is that parents do not let their children go out alone and 
play in the yard with peers. In the last four years the number of crimes against children and teenagers dou-
bled [9]. Parents tend not to let their children go out alone. Thus, children get used to low-active lifestyle 
and many of them suffer from obesity. Rennaissance painters could hardly find an obese baby for their pic-
tures, while today there are obese children in almost every kindergarten group. Fitness for children is a rel-
atively new and rapidly developing activity for children to fight hypodinamia. Fitness for children is, first of 
all, a sports program developed with regard to physiological development and the age of a child [5]. 

етскому фитнесу предстоит бо-
роться с весьма могущественным 

противником ‒ во втором десятилетии 
XXI в. весьма эффективным средством 
привития малоактивного образа жизни 
детей и подростков стали различные гад-
жеты: планшеты, ПК и смартфоны. В уни-
верситете Западной Австралии исследова-
тели пришли к выводу, что гаджеты ме-
шают нормальному формированию дет-
ских костей и мышц [3].  

Ученые анализировали двигательную 
активность трех групп детей. Малыши из 
первой группы играли в игры на планшете, 
во второй группе – просматривали телеви-
зор, а из третьей группы – вели игру с обык-
новенными игрушками. В процессе экспе-
римента ученые зафиксировали двигатель-
ную активность каждого ребенка. За 15 ми-
нут игр дети, которые вели игру с обыкно-
венными игрушками, двигались в три раза 
активнее, чем те, кто увлекался гаджетами. 

Д 
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Телевизор вовсе резко сократил двига-
тельную активность у малышей – они дви-
гались в шесть раз медленнее по сравнению 
с детьми, которые вели игру с обыкновен-
ными игрушками. В связи с этим специали-
сты пришли к выводу, что гаджеты мешают 
формированию координации, активному 
развитию мышц и костей ребенка, что ведет 
к ожирению [3]. Вот почему в течение два-
дцати последних лет избыток веса и ожире-
ние рассматриваются как первоочередная 
проблема для здоровья детей как развитых, 
так и развивающихся стран. Статистика сви-
детельствует о неуклонном росте данной па-
тологии [20]. Так, в США по данным 1999–
2000 гг. в возрастной группе от двух до де-
вятнадцати лет ожирение было диагности-
ровано у 13,9% детей [18]. По данным ВОЗ 
(2009) в этой стране примерно 30 млн детей 
и подростков имеют избыточную массу тела 
и около 15 млн страдают ожирением [14]. 

В России, по результатам проведенных 
исследований, распространенность избы-
точной массы тела у детей в разных регио-
нах пока чуть меньше. Она колеблется и ох-
ватывает от 5,5% до 11,8% детей. Ожирени-
ем страдают около 5,5% детей, проживаю-
щих в сельской местности, и 8,5% городских 
детей [3; 4]. К счастью, анализ публикаций 
последних лет свидетельствует об опреде-
ленных позитивных тенденциях в сниже-
нии распространенности избыточного веса 
и ожирения. Происходит стагнация и даже 
некоторое снижение веса тела у детей. В пе-
риод с 1995 г. по 2008 г. в Германии, Дании, 
Шотландии, Греции и России, по данным 
T. Olds, произошло некоторое снижение рас-
пространенности ожирения среди детей [16]. 

В США за период с 2007–2008 по 
2009–2010 гг. отмечалась в целом стабили-
зация ситуации или даже отсутствие даль-
нейшего роста количества случаев детского 
ожирения [15]. Однако ряд авторов отмеча-
ли возраст-ассоциированные и гендер-
зависимые особенности частоты ожирения. 
Так, С. Блюхер показал стабилизацию час-
тоты ожирения в группе детей дошкольного 
возраста (4–7 лет) по сравнению с более 
старшими детьми (8–16 лет). Что касается 
половых различий, то тенденции к умень-
шению частоты ожирения были более вы-
ражены у девочек, чем у мальчиков [12].  

Проблема избытка веса и ожирения 
среди детей и подростков имеет мультидис-
циплинарный характер и является предме-
том исследовательского интереса специали-
стов многих профилей не только эпидемио-
логии, генетики и эпигенетики, но и дет-
ской педагогики и психологии, в том чис-
ле ‒ педагогики физической культуры и 
спорта. Занятия в спортивных секциях и 
фитнесс-клубах, которые стали центрами 

физической культуры в крупных городах, 
на сегодняшний день являются одним из 
наиболее оптимальных способов активного 
физического и психологического развития 
современного ребенка. Родители, занимаясь 
фитнесом, приводят своих детей. Так и поя-
вился детский фитнес. Предлагается целый 
комплекс игровых занятий, гармонично со-
единяющих в себе элементы хореографии, 
аэробики, гимнастики и акробатики. Ос-
новная цель фитнеса для детей – развитие 
артистичности, координации, силовых ка-
честв, чувства ритма, гибкости, выносливо-
сти и привычки к физической активности, 
которая не позволит развиться гиподина-
мии. Однако предстоит наладить постоян-
ный и педагогически грамотный процесс за-
нятий и контроля не только над детьми, за-
нимающимися новым видом физкультуры. 
Прежде всего, надо наладить постоянное 
информирование фитнес-инструкторов и 
детских тренеров по самым актуальным про-
блемам детского ожирения и борьбе с ним. 

Фитнес-инструкторам и детским трене-
рам надо знать, что особое место в последние 
годы занимает проблема тяжелого, или так 
называемого морбидного, ожирения. Это 
хроническое генетически обусловленное за-
болевание, при котором индекс массы тела 
(ИМТ) составляет более 40 (масса тела пре-
вышена на 45–50% от нормальных ее значе-
ний). К сожалению, в настоящее время не 
существует общепринятого единого опреде-
ления для данной формы ожирения. Про-
грамма национального здоровья и нутри-
тивного обследования (National Health and 
Nutritional Examination Survey, NHANES) оп-
ределяет тяжелое ожирение при ИМТ, рав-
ном/превышающем 140% от значений 95-го 
перцентиля для пола и возраста. 

Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) предлагают 
диагностировать тяжелое ожирение при 
ИМТ, равном/превышающем 120% от зна-
чений 95-го перцентиля для пола и возрас-
та. Отечественные федеральные рекомен-
дации по диагностике, лечению и профи-
лактике ожирения у детей и подростков 
считают морбидное ожирение при SDS 
ИМТ > +4 [19].  

Тяжелое ожирение позволяет предпола-
гать наивысшие риски коморбидности наря-
ду с наибольшими трудностями в оказании 
эффективной лечебной помощи. Действи-
тельно, опубликованные в 2015 г. результаты 
исследования в структуре NHANES оказа-
лись весьма тревожными. Было сделано за-
ключение об ассоциации тяжелого ожире-
ния с высоким кардиоваскулярным и мета-
болическим риском, особенно у лиц мужско-
го пола [3]. Поэтому фитнес-инструкторам и 
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детским тренерам надо работать совместно с 
детскими врачами, которые занимаются ле-
чением таких детей. 

Как быть с детьми, к счастью, не имею-
щими тяжелых патологий, но склонными к 
ожирению из-за малоподвижного образа 
жизни? Куда, в какую спортивную секцию 
направить ребенка, если он младше шести 
лет? В спортивные школы и секции набор 

детей осуществляется в группы от шести лет 
и старше. Одним из выходов из такого по-
ложения может стать детский фитнес. 
В последнее время все чаще можно услы-
шать это словосочетание, но не все знают, 
что это такое [15]. Многие путают занятия 
детским фитнесом с обычной физкульту-
рой, но это не совсем верно, так как фитнес 
имеет ряд преимуществ [13] (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Отличительные особенности детского фитнеса 
от занятий в спортивных секциях и физкультурой в средней школе 

 

Особенности Детский фитнес 
Спортивные 

секции 

Физкультура 
в школе 

Возраст 
занимающихся 

От 3 лет и старше От 6 лет и старше От 6 лет и старше 

Форма проведения 
занятий 

Индивидуально-
групповая 

Индивидуальная Фронтальная 

Физкультурно-
спортивная 
ориентация заня-
тий 

Комплексная 
Узконаправленная 

специализация 

Ознакомительный 
характер, общефи-

зическая подготовка 

Программа 
проведения заня-
тий 

Индивидуально-
групповая в зависимости 
от психофизического со-
стояния малыша 

На начальном этапе 
подготовок отсутст-
вует индивидуаль-
ный подход к ребен-
ку, но затем ‒ инди-
видуальный подход 

Общая для всех 

Факторы,  
повышающие 
интерес 
занимающихся 

Разнообразие занятий, 
игровые мероприятия 
под музыку в комфорт-
ных психологических ус-
ловиях и с учетом адап-
тированных нагрузок 

Возможно снижение 
интереса из-за пере-
грузок или неверно-
го исполнения эле-
ментов 

Частая перемена со-
держания занятий 
может повысить за-
интересованность, а 
может и понизить 

Травмоопасность Пониженная Повышенная Средняя 

Подверженность 
стрессовым 
и дитрессовым 
ситуациям 

Пониженная ‒полностью 
отсутствует система ин-
дивидуальных оценок, 
основанная на сравнени-
ях с другими детьми 

Высокая ‒ жесткая 
конкурентная систе-
ма соревнований и 
оценок, основанная 
на постоянных срав-
нениях с другими 
детьми 

Средняя из-за частой 
смены формата за-
нятий и их содержа-
ния и системы оце-
нок, основанной на 
постоянных сравне-
ниях с другими 
детьми 

 
Очень важно для социализации гипе-

рактивных детей, которых становится все 
больше, что на занятиях детским фитнесом 
не только развивается их ловкость и гиб-
кость, но и выплескивается накопившаяся 
энергия, а в игре с другими малышами они 
учатся концентрировать и распределять 
внимание в напряженной ситуации.  

Детский фитнес позволяет с самого 
раннего возраста сформировать ежеднев-
ную потребность в физической нагрузке и 
помочь ребенку составить и разработать 
свой собственный идеал спортивного образа 
жизни, а не привитый образ супермена или 

«супергерлз» из журналов, телевизора, иг-
рушек и других различных путей получения 
информации.  

Навязанный образ физического совер-
шенства может негативно повлиять на 
формирующуюся психику ребенка и ослож-
нить его социализацию из-за непринятия 
своей телесности. Так, например, из-за от-
сутствия контроля педагогов и родителей 
над процессом создания у ребенка собст-
венного образа Я возможно самопроиз-
вольное формирование отчужденного идеа-
ла, известного под названием «Феномен 
куклы Барби».  
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Кукла – предмет (фигура) в виде чело-
века или животного, сделанный из ткани, 
бумаги, дерева, фарфора, пластика и других 
материалов. Вместе с тем в глазах ребенка 
кукла наделяется всеми чертами одушев-
ленности и даже одухотворенности. Обща-
ясь с куклой, маленький человек реаними-
рует в себе пережиточные формы перво-
бытных верований ‒ анимизма и фетишиз-
ма, поэтому кукла Барби ‒ один из самых 
успешных проектов в игрушечной бизнес-
индустрии. Она прошла через несколько 
поколений и нисколько не утратила свою 
популярность [2]. Миллионы девочек вот 
уже около шестидесяти лет играют этими 
маленькими хрупкими куколками. О них 
пишут педагоги и психологи во всем мире. 
Ими проведен анализ этого удивительного 
игрушечного феномена. Оказалось, что 
кукла Барби стала инструментом широко-

масштабного социального конструирова-
ния. По всему миру появились молодые 
женщины, которые садятся на диету, ак-
тивно посещают фитнес-клубы, делают 
многочисленные пластические операции, 
пытаясь стать похожими на знаменитую 
куклу и тем самым привлечь внимание к 
своей личности.  

Рассматривая влияние куклы Барби на 
формирование телесности ребенка, надо 
иметь в виду, что в процессе интерактивных 
действий происходит процесс отражения 
личностных трансформаций ребенка в кон-
тексте современных социальных преобразо-
ваний, приводящих к существенному изме-
нению «пространства личности» [1, с. 373] В 
этом случае кукла является не только отра-
жением этих изменений, но и проекцией 
желаемого образа-Я в самосознание детей 
(таблица 2). 

 
Таблица 2  

Отличительные особенности и модели поведения ребенка 
при игре с «пупсами» и куклами Барби 

 
 «Пупс» Барби 

Описание 
игрушки 

Небольшая кукла в виде голого 
младенца, сохраняющая все 
пропорции новорожденного 

Маленькая модель юной девушки для под-
ражания (собирательный образ высоко-
ранговой женщины), которая уже приобре-
ла весьма удлиненные пропорции взрослой 
женщины 

Модель 
поведения 
при игре  
с куклой 

Играя в «дочки-матери» с пуп-
сами, у которых симпатичные 
пухлые щечки и большие глаз-
ки, дети кладут их в колясочки, 
копируя поведение своих мам, 
таким образом дети учатся роли 
родителей, моделируя детско-
родительские отношения 

Играя с куклой Барби, девочка воображает, 
будто она ‒ это Барби, то есть молодая, но 
уже полностью взрослая женщина, которая 
встречается с подругами, ходит по магази-
нам, ресторанам, знакомится с мужчинами, 
которых олицетворяет кукла по имени Кен 

Педагогиче-
ские цели, 
которые 
ставили пе-
ред детьми 
разработчи-
ки кукол 

Сделать привлекательным ма-
теринство, детско-родительские 
отношения 

Сделать привлекательным для девочек ра-
нее взросление, подчеркивая откровенно 
женские формы 

 
Играя с куклой Барби, девочки не будут 

играть в дочки-матери и даже в себя, как в 
будущую маму. Им внушается мысль о том, 
что мамы уже утратили или могут утратить 
внешнюю привлекательность из-за малопод-
вижного образа жизни, материнства, возрас-
та или болезней. Для таких девочек гораздо 
предпочтительнее образ, навеянный куклой 
Барби, ‒ красивой длинноногой женщины, 
которая нравится всем и на которую все хотят 
быть похожими. Она играет в кино, поет на 
сцене, ходит по подиуму, где на нее все смот-
рят с восхищением. Поэтому игру в куклу 

Барби нельзя сравнить со всевозможными 
куклами, имитирующими младенцев, каки-
ми бы оригинальными, интересными и хо-
рошо разработанными они ни были.  

Исходя из приобретенных представле-
ний о моделях поведения, сформировавших-
ся в процессе игры с куклой Барби, девочкам 
легче прививать потребность в физической 
нагрузке. Это одна из причин возросшей по-
пулярности детского фитнеса в настоящее 
время. Занятия проводятся как в спортивных 
клубах, так и в школах танцев и детских раз-
вивающих студиях. Численность группы на 
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занятиях детским фитнесом обычно не пре-
вышает 15 человек, а обучение происходит в 
форме игры с элементами акробатической 
гимнастики. Это позволяет детям полностью 
расслабиться и получать удовольствие от са-
мого тренировочного процесса [6].  

Для проведения занятий детским фит-
несом рекомендуется применять следую-
щие методы, связанные со строгой регла-
ментацией: частотой повторений, количест-
вом подходов, скоростью выполнения дви-
жений, амплитудностью («размашисто-
стью» движений) и комплексностью (во-
влеченностью различных групп мышц в 
движение) упражнений. К ним относятся: 

1. Частое и быстрое изменение направ-
ления движения: обыкновенного бега, бега 
приставным шагом или ведение мяча с из-
менением направления движения «змей-
кой», «по диагонали» и т.д.  

2. Частое и быстрое изменение чередо-
вания силовых компонентов: прыжков в 
длину или вверх с места в «полную силу», 
«вполсилы», в «одну треть силы» и т.п. 

3. Изменение ритма движений: нарас-
тающий, убывающий, «рваный» ритм. 

4. Чередующиеся изменения исходных 
положений начала движения: выполнение 
общеразвивающих и специально-подгото-
вительных упражнений, начиная с положе-
ния стоя, лежа, сидя, в приседе и др. 

5. Нарастающие усложнения привыч-
ных действий добавочными движениями: 
бег, прыжки, кувырки спиной вперед и т.д. 

6. Комбинирование двигательных дей-
ствий: соединение хорошо освоенных акро-
батических или гимнастических элементов 
в новую комбинацию с прямым или обрат-
ным ходом для улучшения процесса запо-
минания детьми различных последователь-
ностей движений. 

Следует выделить методы, не связан-
ные со строгой регламентацией: 

– «варьирование», связанное с исполь-
зованием в тренировке непривычных снаря-
дов, инвентаря, оборудования: применение 
технических приемов игры разными мяча-
ми; прыжки вверх через планку, веревочку, 
резинку, «забор» и др.; гимнастические за-
дания на незнакомых снарядах и т.п.); 

Основываясь на десятилетнем опыте, 
рекомендуем использовать сплит-систему с 
небольшим количеством (5–8–12) повторе-
ний разнообразных физических упражне-
ний, предъявляющих сходные требования к 
способу управления движением. Затем мно-
гократно повторять эти упражнения как 
можно чаще и целенаправленнее, чередуя 
выполнение отдельных двигательных дей-
ствий в целом, а также разнообразив усло-
вия осуществления и характеристики этих 
действий [4]. 

Таблица 3.  
Ознакомительная программа проведения занятий 

по направлению «детский фитнесс» (для детей первого и второго детства) 
 

Разминочная часть 
Основной акцент делается на общеразвивающих упражнениях – это различные виды бега, 
различные прыжки от простых до сложно-координационных, упражнения для развития 
всех групп мышц 
Комплекс беговых упражнений по кругу: 
a) бег с «захлестом» голени; 
b) бег с высоким подниманием бедра; 
c) бег на прямых ногах 
Прыжки через скакалку: 
a) на двух ногах; 
b) на правой/левой ноге; 
c) прыжок спиной к партнерам, вращающим скакалку 
Прыжковые упражнения: 
a) прыжки на двух ногах (лицом, спиной); 
b) прыжки ноги врозь/вместе; 
c) прыжки на правой, левой ноге; 
d) прыжки в глубоком приседе «мячик»; 
e) прыжки из глубокого приседа «выпрыгивание» 
Основная часть 
Активные упражнения в игровой форме для развития силы рук, ног, спины, координации и 
гибкости с использованием инвентаря: фитболов, блоков, степ-платформ, боди-баров, гим-
настических палок и кубиков 
a) передвижение с фитболом по полосе препятствий (сложность формируется от зависимо-
сти задач на тренировке и уровня физической подготовленности детей); 
b) работа на степ-платформах; 
c) работа с гимнастической палкой; 
d) работа с кубиками 
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Акробатические упражнения: 
a) кувырок: 
b) вперед/назад «классический»; 
c) боковой кувырок «ноги врозь», боковой кувырок через правый/левый бок; 
d) боковой переворот через обе руки на правую и левую ногу 

Растяжка: 
a) складки: сидя на ягодицах в положении «ноги врозь» и «ноги вместе»; 
b) шпагат: правый, левый, поперечный; 
c) мосты из положения лежа; 
d) опускание в мост из положения стоя, с обязательной поддержкой тренера 

Равновесие:  
a) «ласточка»; 
b) «цапля»; 
c) «пистолетик» 
Заключительная часть 
Игровая часть для закрепления результата 
Подвижные Игры 
 
«Лохматый Пес» – В начале игры с помощью считалочки выбирается «пес». Если дети иг-
рают в первый раз, то роль «пса» берет на себя взрослый. Затем необходимо выбрать место 
для «конуры». Там наш «пес» будет отдыхать. Хорошо для «конуры» подходит скамейка, но 
можно просто начертить мелом круг на асфальте. Также необходимо очертить черту мелом, 
где дети будут прятаться от «пса» и куда ему нельзя забегать. После всех приготовлений пес 
садится или ложится в «конуру», закрывает глаза и делает вид, что спит. 
Лапта – командная игра с мячом и битой.  
Цель игры заключается в следующем. Надо послать мяч на максимально дальнее расстоя-
ние. За время его полета нужно успеть пересечь всю площадку и вернуться обратно, остав-
шись не засаленным противником. Удачная пробежка приносит команде очко. 
 
«Вышибалы» – на площадке очерчиваются две линии на расстоянии 5–7 метров друг от 
друга. Выбираются двое «вышибал», остальные игроки собираются в центре между двух 
линий. Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг друга, стараясь при этом 
попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо игроков, ловит второй вышибала, а игроки 
разворачиваются и спешно отбегают назад. Наступает очередь второго вышибалы бросать.  
Задача «вышибал» – попасть в игрока мячом. Задача игроков – уворачиваться от мячей 
и ловить «свечки». Тот, в кого попал мяч, считается выбывшим и покидает игровое поле. 
Если мяч сначала ударился о землю, а потом попадет в игрока, данный удар не считается 
результативным («От земли зайца не убьёшь!»). Когда на поле остается последний игрок, 
его задача увернуться от мяча столько раз, сколько ему полных лет. Если ему это удалось, 
игра считается выигранной, все выбывшие игроки возвращаются и  все начинается снача-
ла. Если же последнего игрока выбили, то первые выбывшие становятся вышибалами 
и игра продолжается. 

 
Младший школьный возраст характери-

зуется относительно равномерным развити-
ем опорно-двигательного аппарата, но ин-
тенсивность роста отдельных размерных 
признаков его различна. Суставы детей этого 
возраста очень подвижны, связочный аппа-
рат эластичен, а скелет содержит большое 
количество хрящевой ткани. Позвоночный 
столб сохраняет наибольшую подвижность 
до 8–9 лет [11]. Исследования показывают, 
что младший школьный возраст является 
наиболее благоприятным для направленно-
го роста подвижности во всех основных сус-
тавах [17]. Возрастные особенности суставов 
необходимо принимать во внимание в про-
цессе развития и гибкости. Для детского 
фитнеса очень важно, что в этот период дли-
на тела увеличивается в большей мере, чем 
его масса, поэтому именно в это время очень 

важно начать формирование мышечного 
корсета для того, чтобы предотвратить воз-
можное развитие сколиоза. 

Мышцы детей младшего школьного 
возраста имеют тонкие волокна, содержат в 
своем составе лишь небольшое количество 
белка и жира. При этом крупные мышцы 
конечностей развиты больше, чем мелкие. 
Для гармонического развития как крупных, 
так и мелких мышц детей необходимо соче-
тание скоростно-силовых и сложно коорди-
национных упражнений, так, например, 
«часы» когда дети при выполнении прыжка 
вверх должны выполнить повороты на 
360%, обязательно фиксируясь на «каждом 
часе»; «классики» ‒ это чередующиеся 
прыжки на одной или двух ногах по разме-
ченной мелом или клейкой лентой прыж-
ковым зонам – «карте». 
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В возрасте первого и второго детства 
практически полностью завершается мор-
фологическое развитие нервной системы, 
заканчивается рост и структурная диффе-
ренциация нервных клеток. Однако функ-
ционирование нервной системы характери-
зуется преобладанием процессов возбужде-
ния над процессами торможения. Для раз-
вития гармонии между этими процессами в 
детском фитнесе целесообразны следующие 
подвижные игры: 

1. «Черепашьи бега». Эта игра может 
помочь ребенку-непоседе научиться в неко-
торых ситуациях сдерживать свою чрезмер-
ную активность и подвижность, подводит 
ребенка к самоконтролю и терпению. Как 
же играть в эту игру? Лучше, если игроков 
будет несколько. Все выстраиваются в одну 
линию и по сигналу начинают как можно 
медленнее двигаться вперед в положении 
сидя, удерживая кубик на животе. Обяза-
тельно заранее надо оговорить, до какого 
ориентира идет игра. Дети ни в коем случае 
не должны останавливаться. 

2. «Разведчики». Эта игра учит сдержи-
вать эмоции и контролировать свое поведе-
ние, развивает наблюдательность и осто-
рожность, умение контролировать свои дви-
гательные действия. Ведущий прячет или 
просто оставляет где-либо на видном месте 
небольшой предмет (например, игрушку из 
киндер-сюрприза), который игроки будут 
искать. Дети могут повсюду ходить и загля-
дывать во все углы, но открывать шкафы не 
нужно, так как предмет лежит на видном 

месте. Тот, кто найдет игрушку, должен как 
можно дольше сохранить свою находку в 
тайне, не выдавая себя ни смехом, ни на-
меками. Он просто должен сесть и молча на-
блюдать, как остальные продолжают поиск. 
Тот, кто первым найдет спрятанную игруш-
ку, в следующий раз прячет ее. 

В детском фитнесе специальные воз-
действия физическими упражнениями на 
увеличение подвижности в суставах долж-
ны быть обязательно согласованы с естест-
венным ходом возрастного развития орга-
низма [11]. Поэтому наиболее желательные 
результаты занятий детским фитнесом, ко-
торые выражаются в : 

 развитие подвижности всех групп 
мышц; 

 исправление и сохранение правиль-
ной осанки; 

 развитие координации движений; 

 развитие ориентирования в пространстве; 

 развитие воли [1]; 

 развитие социальных навыков, ли-
дерских качеств и коммуникабельности; 

 улучшение сна; 

 помощь при проблемах с опорно-
двигательным аппаратом; 

 формирование мышечного корсета; 

 улучшение подвижности суставов; 

 развитие самоконтроля и дисциплины; 

 развитие логического мышления. 
Самое главное в детском фитнесе ‒ за-

рождение в ребенке стремления к физиче-
скому и нравственному совершенству. 
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ВИДЫ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
И АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КУРСЕ ФИЗИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; методика преподавания физики; методика физики в школе; поли-
техническая направленность; принципы политехнизма; физико-технические знания; метатехниче-
ские знания; методы обучения; учебно-познавательная деятельность; школьники. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются виды учебно-познавательной деятельности политехниче-
ской направленности курса физики средней школы. Приводится обзор традиционных методов и 
форм реализации принципа политехнизма (в основном, превалируют объяснительно-
иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрация средств наглядности) и репродуктивные ме-
тоды обучения). Предлагается обновленный вариант видов деятельности, базирующийся на систе-
ме источников учебной информации: учебное исследование (объект исследования – природа), ра-
бота с объектами «второй» природы (объект исследования – объекты техносферы), работа с книгой, 
работа с аудио- и видеоинформацией, работа с компьютером, учебная игра (с применением специ-
альных игровых технических объектов, элементов образовательной робототехники, а также объек-
тов и технологии игровой технической виртуальной среды), восприятие и усвоение учебной ин-
формации в процессе коммуникации (восприятие и отработка «готового» знания и способов дея-
тельности в общении с учителем, сверстниками, учеными, изобретателями и другими участниками 
образовательного процесса). Приводятся результаты констатирующего эксперимента, в рамках ко-
торого была поставлена задача изучить сложившийся опыт практикующих учителей в использова-
нии предлагаемых видов деятельности в курсе физики средней школы. Безусловными лидерами 
среди них оказались: рассказ и объяснение учителем конкретных примеров применения физиче-
ских явлений и законов в технике и принципа действия физических приборов, чтение учебника фи-
зики и реже – научно-популярной литературы по технике. Делается вывод о том, что не все учителя 
систематически используют средства наглядности при изучении вопросов техники, в особенности 
натурные объекты. К тому же, невелика доля практической деятельности, связанной с работой уча-
щихся с техническими объектами (на занятиях по физике и при подготовке к ним).  
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TYPES OF POLYTECHNICAL ACADEMIC AND COGNITIVE ACTIVITY 
AND ANALYSIS OF THEIR IMPLEMENTATION 
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ABSTRACT. The article analyzes the types of polytechnical educational and cognitive activity in Physics in 
a secondary school. An overview of traditional methods and forms of implementation of the principle of 
polytechnics is presented (mainly explanatory-illustrative (story, explanation, demonstration of visual 
aids) and reproductive methods of teaching). An updated version of the types of activities based on the sys-
tem of sources of educational information is proposed: academic research (the object of such research is 
nature), work with objects of the "second" nature (the research objects are objects of the technosphere), 
work with the book, work with audio and video information, work with computer, educational game (in-
cluding special game technical objects, elements of educational robotics, as well as the objects and technol-
ogy of the technical virtual environment), perception and comprehension of educational information in the 
process of communication (perception and comprehension of the "ready-made" knowledge and methods of 
communication with the teacher, peers, scientists, inventors and other participants of the educational pro-
cess). The results of the ascertaining experiment are presented, within the framework of which the task was 
to study the existing experience of teachers in using the proposed activities at the lessons of  Physics sec-
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ondary school. The most frequently used activities are: story-telling and explanation of certain examples of 
the application of physical phenomena and laws in engineering and the principles of work of physical instru-
ments; reading of a textbook in Physics and, less commonly, of popular scientific literature in technology. It is 
concluded that not all teachers systematically use visual aids when teaching technology, especially natural ob-
jects. In addition, there is a small amount of practical activities related to the work of students with technical 
objects (in Physics classes and in preparation for them). 

овременный этап развития науки и 
техники обусловливает необходи-

мость подготовки молодежи к эффективному 
существованию в современной высокотехно-
логичной техносреде [4; 5]. Политехническая 
направленность процесса обучения физике 
традиционно была обозначена на уровне об-
разовательных стандартов, которые, в свою 
очередь, транслировались на содержание ра-
бочих программ и учебную литературу по 
предмету. В рамках этого направления тра-
диционно обозначена задача усвоения уча-
щимися физических основ работы техниче-
ских объектов и технологических процессов, 
формирования умения применять получен-
ные физико-технические знания в повсе-
дневной жизни и обеспечивать ее безопас-
ность, готовности к анализу и оценке быто-
вой и производственной деятельности.  

Методическим аспектам реализации 
политехнической направленности курса 
физики средней школы посвящено множе-
ство научно-методических работ. Среди них 
представляют интерес методы и формы 
обучения, предлагаемые в учебной литера-
туре для студентов и методических пособи-
ях для учителей физики с целью организа-
ции политехнической подготовки учащихся 
(А. И. Бугаев, С. Е. Каменецкий, Н. С. Пу-
рышева, В. П. Орехов, В. Г. Разумовский, 
А. В. Усова и др. [7; 8; 14; 15 и др.]). Отме-
тим, что, как правило, методы и формы 
обучения, виды учебной деятельности при-
кладной направленности авторами специ-
ально не дифференцируются и приводятся 
в учебных и учебно-методических пособиях 
единым перечнем.  

Кроме того, нами проанализированы 
работы, затрагивающие общие вопросы по-
литехнической подготовки учащихся 
(П. Р. Атутов, А. Т. Глазунов, В. А. Фабрикант 
[1; 2; 3; 10] и др.), вопросы формирования 
конкретных политехнических знаний на ос-
нове отбора содержания обучения и методов 
изучения техники (С. У. Калюга, А. Я. Сова 
[6; 12] и др.), вопросы формирования поли-
технических умений и навыков (В. В. Майер, 
Г. П. Стефанова [13] и др.). В целом, исследо-
вателями рассматривается широкий круг 
методических проблем: содержание и кри-
терии отбора физико-технического материа-
ла, методы и формы обучения политехниче-
ской направленности и др. 

Агрегируя данные вышеприведенных 
авторов, можно сделать ряд выводов. В ос-

новном превалируют объяснительно-
иллюстративные (рассказ, объяснение, де-
монстрация средств наглядности) и репро-
дуктивные методы обучения. К основным 
видам учебной деятельности, которая орга-
низуется учителем по усвоению учащимися 
прикладных (технических) знаний, отно-
сятся: восприятие информации от учителя, 
различные виды работы с книгой, решение 
задач, выполнение опытов и практических 
заданий с техническими объектами. Педа-
гоги ориентированы и на организацию тех-
нического творчества учащихся.  

Виды учебной деятельности школь-
ников (или методы учения), на основе ко-
торых может строиться их деятельность 
по освоению вопросов прикладной физи-
ки, должны охватывать все выявленные 
на сегодня типы источников информации, 
а также основные способы работы учаще-
гося с этими источниками. Для построе-
ния системы видов деятельности восполь-
зуемся классификацией методов учения, 
разработанной Е. В. Оспенниковой [4, 
с. 126–131]. Нами выполнена конкретиза-
ция данной системы применительно к 
изучению вопросов техники в курсе физи-
ки средней школы.  

I. Учебное исследование 
(объект исследования – природа) 

1. *Выполнение опытов (наблюдений, 
экспериментов) – сбор научных фактов (ов-
ладение опытом работы с техническими 
объектами (ТО) в ходе исследования, в том 
числе опытом решения технических про-
блем, связанных с настройкой установки 
для опыта):  

 использование технических объектов 
(ТО) при проведении опытов (типового 
учебного оборудования; аппаратной ком-
пьютерной техники; бытовых приборов; 
инновационного ТО (в частности, оборудо-
вания образовательной робототехники для 
создания роботизированных объектов)). 

2. *Элементы теоретического исследо-
вания. 

II. Работа с объектами «второй» 
природы (объект исследования –  

объекты техносферы): 

1. *Практическая работа с ТО:  

 приобретение информации о ТО (по-
исковая деятельность по исследованию 
«готового» ТО); 

С 
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 овладение способами работы с ТО 
(поисковая деятельность по выявлению 
возможных способов и отработки их при-
менения на практике); 

 освоение опыта реставрации и вос-
производства ТО.  

2. *Учебное техническое исследование 
(создание новых объектов или их элементов): 

 изобретение (проектирование, конст-
руирование, моделирование, изготовление, 
испытание ТО) (элементы); 

 рационализация (усовершенствова-
ние отдельных компонентов конструкции 
действующих ТО) (элементы). 

III. Работа с книгой 

По типу печатного пособия: 

 работа с учебной и научно-
популярной литературой, включающей во-
просы прикладной физики;  

 работа со специальной технической ли-
тературой (составляющими ее элементами); 

 работа с технической документацией, 
паспортом ТО, руководством по эксплуата-
ции ТО, в том числе конструкторской (экс-
плуатационной, ремонтной) и технологиче-
ской документацией (документами, опреде-
ляющими технологический цикл создания 
объекта). 

По содержанию деятельности: 
1. Восприятие и обработка информации 

о технике в работе с книгой: 
2. *Работа с книгой с целью подготовки: 

 *устного выступления по вопросам 
прикладной физики;  

 *письменной работы: статьи, рецен-
зии, аннотации, обзора, реферата (библио-
графического списка как составной части 
письменных текстов) по вопросам приклад-
ной физики. 

3. *Самостоятельное создание печатно-
го труда по вопросам прикладной физики 
(тезисов статьи книги, технической доку-
ментации).  

IV. Работа 
с аудио- и видеоинформацией  

1. Восприятие и обработка информации 
в работе с аудио- и видеозаписью техниче-
ских процессов (работы ТО, технологических 
процессов, производственной и непроизвод-
ственной деятельности людей с техникой): 

 *анализ, систематизация и обобще-
ние информации; 

 представление основного содержания 
в форме устного сообщения и письменной 
работы; 

 *аналитическая оценка записи (под-
готовка аннотации, рецензии). 

2. *Создание аудио- и видеозаписей 
(разработка содержания или его элементов 
и производство): 

 фотосъемка ТО и его составных час-
тей, этапов работы;  

 видеосъемка процесса функциониро-
вания (составных частей), массового произ-
водства ТО, создания ТО в домашних усло-
виях и др.  

V. Работа с компьютером 

1. Работа с электронными образова-
тельными ресурсами по технике различных 
форм и жанров. 

2. Работа в Интернете с коммуникатив-
ными программами, в том числе сетевыми 
социальными сервисами с целью изучения 
вопросов прикладной физики и выполне-
ния совместных проектов политехнической 
направленности. 

3. Применение ресурсов и инструмен-
тов виртуальной среды при выполнении 
видов деятельности традиционного ряда.  

4. Работа с инструментальными про-
граммами в предметной области (ЭВМ бе-
рет на себя функцию выполнения каких-
либо процедур) связана с использованием: 

 программ диагностики состояния ТО, 
параметров, его характеризующих; 

 программ преобразования информа-
ции (математическая обработка, графиче-
ская интерпретация, перевод информации в 
другую знаковую систему, классификация 
информации и пр.); 

 программ управления ТО. 
5. *Самостоятельная разработка цифро-

вых ресурсов и инструментов, элементарного 
ПО прикладной направленности (в том чис-
ле к учебному процессу по предмету). 

VI. Учебная игра 

1. Участие в учебной игре физико-
технической направленности: 

 *процессуально-имитационной (ро-
левой, деловой); 

 объектной (с применением специаль-
ных игровых технических объектов, эле-
ментов образовательной робототехники, а 
также объектов и технологии игровой тех-
нической виртуальной среды); 

 *смешанного типа. 
2. *Разработка учебных игр (выдвиже-

ние идеи, подготовка сценария, производ-
ство игровых объектов). 

VII. Восприятие и усвоение 
учебной информации 

в процессе коммуникации   

1. Восприятие технических объектов и 
технологических процессов, производст-
венной и непроизводственной деятельно-
сти с ТО, практики применения ТО в по-
вседневной жизни (в том числе, их дидак-
тических моделей объектов и моделей дея-
тельности). 
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2. Восприятие концептуальной состав-
ляющей предмета учения, в частности, ин-
формации: о системе конкретных техниче-
ских знаний и знаний о техносфере и зако-
номерностях ее развития. 

3. Восприятие способов исполнения 
конкретной технической деятельности (об-
разца исполнения ее процедурно-
операционной модели). 

4. Воспроизведение знаний (о техниче-
ских объектах, о способах технической дея-
тельности, системы метатехнического зна-
ния (МТЗ) [4; 5]) (реализация функции са-
моконтроля). 

5. Воспроизведение образцов техниче-
ской деятельности (реализация функции 
самоконтроля точности восприятия и ус-
воения процедурно-операционной основы 
деятельности). 

6. Применение способа действия в ти-
повой технической ситуации (реализация 
функции самоконтроля в овладении опы-
том практической деятельности с ТО на ос-
нове ее обобщенной модели или алгорит-
ма): решение типовых задач физико-
технического содержания.  

Примечание. Знаком (*) обозначены 
виды деятельности творческого характера. 

Особенностями данной системы видов 
деятельности являются: а) базирование на 
системе источников учебной информации 
(природа, объекты «второй» природы, кни-
га, аудио- и видеофонды, игровая среда, 
виртуальная среда и среда коммуникаций); 

б) включение как традиционных видов дея-
тельности, посвященных изучению вопро-
сов техники, так и современных, с примене-
нием средств ИКТ.  

Как видно, спектр видов учебной дея-
тельности, которые могут быть использо-
ваны с целью изучения вопросов приклад-
ной физики, весьма широк. Данные виды 
деятельности могут быть использованы в 
формировании у учащихся всех состав-
ляющих системы знаний о техносфере. Для 
каждой составляющей данной системы от-
бираются соответствующие ее содержанию 
виды деятельности.  

Представляет интерес анализ практики 
использования в обучении основных источ-
ников информации о технике. С этой целью 
был проведен констатирующий экспери-
мент, в рамках которого была поставлена 
задача изучения сложившегося опыта пре-
подавания вопросов техники в курсе физи-
ки средней школы.  

На рисунке 1 представлены соотношения 
видов учебно-познавательной деятельности, 
выполняемые учащимися с различными ис-
точниками информации. Как видно из ри-
сунка, преимущественно используются среда 
коммуникации, книга, реже – компьютер, а 
виды деятельности технической направлен-
ности в рамках учебного исследования орга-
низуются в практике массовой школы пока 
весьма ограниченно. Еще реже используются 
игровые формы работы (без использования 
образовательной робототехники).  

 

 
 

Рис. 1. Усредненные значения процентных соотношений 
видов учебно-познавательной деятельности учащихся 

(результаты анкетирования учителей)  
с различными источниками информации 

 
Условные обозначения: I – учебное исследование (объект исследования – природа, техника 

как инструмент изучения); II – работа с объектами «второй» природы (ТО как объект исследо-
вания); III – виды работы учащихся с книгой; IV – виды работы учащихся с аудио- и видеоин-
формацией; V – виды работы учащихся с компьютером при обучении физике; VI – учебная игра 
(без использования образовательной робототехники); VII – восприятие и усвоение «готовой» 
учебной информации в процессе коммуникации. 
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На рисунках 2–8 показано реализуемое 
в учебном процессе по физике разнообра-
зие видов деятельности с каждым из источ-
ников физико-технической информации: 
I – учебное исследование (объект исследо-
вания – природа, техника как инструмент 
изучения); II – работа с объектами «вто-
рой» природы (ТО как объект исследова-
ния); III – виды работы учащихся с книгой; 
IV – виды работы учащихся с аудио- и ви-
деоинформацией; V – виды работы учащих-
ся с компьютером при обучении физике; 
VI – учебная игра; VII – восприятие и ус-
воение «готовой» учебной информации в 
процессе коммуникации.  

Анализ применения учителями физики 
различных видов деятельности школьников 
с каждым отдельным источником информа-
ции по технике (рис. 2–8) позволяет устано-
вить, что лидирующие позиции в учебном 
процессе занимают: а) виды работы с кни-
гой – подготовка доклада по вопросам при-
кладной физики и чтение учебника; б) виды 
работы с компьютером – поиск информа-
ции о принципе действия объектов техники 
в сети Интернет и разработка презентации к 
выступлению по вопросам прикладной фи-
зики; в) работа в среде коммуникации – 
прослушивание объяснения учителем прин-
ципа действия объектов техники.  

 

  
Рис. 2. Источник I – учебное 

исследование (объект исследования – 
природа, техника как инструмент 

изучения). Виды деятельности 
учащихся 

Условные обозначения: (1) организация ис-
следований природы с помощью технических 
приборов и инструментов (отсутствует разно-
образие видов) учебной работы 
 

Рис. 3. Источник II – работа 
с объектами «второй» природы 
(ТО как объект исследования).  
Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) элементы проек-
тирования ТО; (2) изготовление простейших 
ТО 

  
Рис. 4. Источник III – виды  
работы учащихся с книгой.  

Виды деятельности учащихся 
Условные обозначения: (1) чтение учебника; 
(2) чтение научно-популярной литературы; 
(3) подготовка докладов; (4) написание рефе-
рата по вопросам прикладной физики; 
(5) подготовка кроссвордов, ребусов, заданий 
прикладной тематики; (6) составление задач 
физико-технического содержания 

 

Рис. 5. Источник IV – виды работы 
учащихся с аудио- и видеоинформацией 

по физике. Виды деятельности 
учащихся 

Условные обозначения: (1) разработка видео-
сюжетов технической направленности; (2) 
фотосъемка ТО 
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Рис. 6. Источник V – виды работы 
учащихся с компьютером 

при обучении физике.  
Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) самостоятельная 
работа с цифровыми образовательными ре-
сурсами (рисунками, фото- и видеоматериа-
лами, анимацией, интерактивными моделя-
ми ТО); (2) поиск технической информации в 
Интернете; (3) разработка варианта компью-
терной анимации работы ТО; (4) разработка 
компьютерной модели; (5) разработка пре-
зентации к выступлению 

Рис. 7. Источник VI – учебная игра.  
Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) организация учеб-
ной игры технической направленности (от-
сутствует разнообразие видов игровой дея-
тельности, без использования образователь-
ной робототехники) 

 

Рис. 8. Источник VII – восприятие и усвоение «готовой» учебной информации 
в процессе коммуникации. Виды деятельности учащихся 

Условные обозначения: (1) рассказ учителя (информация к сведению); (2) объяснение учителем 
принципа действия физических приборов; (3) демонстрация учителем технических объектов или 
их макетов, действующих моделей; (4) демонстрация фильмов физико-технического содержания; 
(5) демонстрация опытов физико-технического содержания; (6) демонстрация виртуальных тех-
нических объектов; (7) решение задач с техническим содержанием; (8) выполнение лабораторных 
работ по изучению физических приборов, технических устройств (работа по инструкции) 

 
Анализ источников информации при-

кладного физико-технического знания и 
видов работы школьников с этими источ-
никами позволяет утверждать, что, как и 
много десятилетий назад, главным источ-
ником технических знаний для учащихся 
остается среда коммуникаций. В основном 
используются традиционные методы обу-
чения. Безусловными лидерами среди них 
являются рассказ и объяснение учителем 
конкретных примеров применения физи-
ческих явлений и законов в технике и 
принципа действия физических приборов, 
чтение учебника физики и реже – научно-
популярной литературы по технике. Дале-
ко не все учителя систематически исполь-
зуют средства наглядности при изучении 
вопросов техники, в особенности натурные 
объекты. Невелика доля практической дея-

тельности, связанной с работой учащихся с 
техническими объектами (на занятиях по 
физике и при подготовке к ним). Недоста-
точно широко применяется в обучении ре-
шение задач с физико-техническим содер-
жанием и выполнение заданий с элемента-
ми технического творчества.  

На сегодняшний день активно внедря-
ется практика организации учебных заня-
тий по физике с использованием образова-
тельной робототехники. Это направление в 
статье не представлено, но имеется в нашей 
работе [11, с. 280–381].  

Результаты эксперимента позволяют 
сделать вывод о необходимости совершен-
ствования содержания, методов, форм и 
вариативных практик реализации поли-
технической направленности курса физики 
средней школы. 
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АННОТАЦИЯ. В статье на примере регентского отделения Екатеринбургской духовной семинарии 
раскрывается проблема профессиональной подготовки регентов на Урале. Авторами рассматрива-
ется русская православная музыка, особенности ее структуры и исполнения с позиции регентской 
деятельности, которые определяются ее исполнением «a capella», особой звуковой эстетикой, свя-
занной со спецификой церковно-славянского языка, на котором совершается богослужение, ориен-
тацией на церковно-певческую традицию в определении темпа, размера произведений, динамиче-
ских оттенков и т.д. Основной целью данной статьи является освещение ряда положений о специ-
фике регентского образования (наиболее важной стороной которого является умение исполнять 
образцы православного богослужебного пения, сохраняя стиль церковно-певческой традиции) и 
требований к профессиональной подготовке регента, которые зависят от структуры и содержания 
учебного процесса образовательного учреждения (дисциплины учебного плана), особенностей его 
базового музыкального репертуара и комплекса применяемых общепедагогических методов и ме-
тодов педагогики музыкального образования. Авторами статьи проанализированы документы, рег-
ламентирующие содержание образовательной программы (учебный план, рабочие программы дис-
циплин) в Екатеринбургской духовной семинарии, выявлены методы, необходимые для эффектив-
ного обучения будущих регентов. Раскрывается содержание музыкально-теоретического, дирижер-
ско-хорового, церковно-певческого и церковно-исторического, литургического (богословского), пе-
дагогического и вариативного модулей учебного плана, по которому ведется обучение будущих ре-
гентов – руководителей церковных хоров. Авторы приходят к выводу о том, что образовательный 
процесс регентских школ способствует всестороннему погружению обучающихся в образцы русской 
православной музыки. Эффект погружения достигается, во-первых, благодаря тому что содержание 
дисциплин учебных модулей (в том числе, дисциплин «не музыкального», литургического модуля) 
ориентировано на изучение различных областей русской православной музыки, во-вторых, широ-
кому применению метода междисциплинарного взаимодействия различных предметов. 
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ABSTRAСT. The article discusses the problem of teaching regents in the Urals on the example of regent of-
fice of the Ekaterinburg theological seminary. The article focuses on the Russian orthodox music and the 
features of its structure and playing from the viewpoint of regent activity, which are determined by "a ca-
pella" performance, special sound esthetics connected with specifics of the Church Slavonic language in 
which the church service is carried out, by orientation to church singing tradition determining the speed, 
length and dynamic shades of pieces of music, etc. The main idea of this article is a description of a number 
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of regulations on specifics of regent’s education (most important of which is the ability of orthodox liturgi-
cal singing following the church singing tradition), the requirements to vocational training of regents, 
which depend on the structure and the content of educational process of a certain educational institution 
(academic subjects in the curriculum), features of its basic musical repertoire and the complex of the ap-
plied all-pedagogical methods and methods of music education. The article presents an analysis of the doc-
uments regulating the contents of the educational program (the curriculum, work programs of subjects) in 
the Ekaterinburg theological seminary; the methods necessary for effective training of future regents are 
revealed. The article describes the content of the following modules of the curriculum for regents – heads 
of church choirs: musical and theoretical, conductor's and choral, church and singing, church and historical, 
liturgical (theological) and pedagogical. The authors come to the conclusion that educational process of re-
gent schools promotes comprehensive immersion of students in pieces of the Russian Orthodox music. The 
effect of "immersion" is reached, first, due to the fact that the content of subjects in educational modules (in-
cluding the disciplines of liturgical module) is focused on the study of various fields of the Russian orthodox 
music, secondly, due to broad application of the method of cross-disciplinary interaction of subjects. 

ведение. Проблема духовно-
нравственного воспитания подрас-

тающего поколения является актуальной в 
условиях глобальных изменений основных 
сфер социальной и культурной жизни об-
щества, связанных с активным развитием 
рыночной экономики, экспансией средств 
массовой коммуникации, утратой традици-
онных ценностей, свойственных русскому 
этносу и т.д. Молодежь сегодня нуждается в 
ценностно-смысловых ориентирах, являю-
щихся важнейшими регуляторами соци-
ально значимого поведения [6]. В связи с 
этим приоритеты государственной полити-
ки сегодня лежат в области совершенство-
вания духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. Концептуальные подхо-
ды к решению данной проблемы содержат-
ся в «Национальной доктрине образования 
в РФ до 2025 г.», «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России», «Стратегии на-
циональной безопасности РФ» и др. [4; 5]. 

Одним из путей решения данной про-
блемы является введение в учебные планы 
общеобразовательных школ предмета «Ос-
новы религиозных культуры и светской 
этики» [10].  

Среди множества средств, способст-
вующих решению проблемы духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения, является музыкальная культура, 
в том числе православная, так как музы-
кальная культура – «феномен, уникальный 
по силе воздействия и эмоциональной на-
сыщенности» [4, с. 34]. В связи с этим, по 
мнению ряда исследователей, такая культу-
ра должна осваиваться ребенком, начиная с 
дошкольного возраста – на музыкальных 
занятиях в ДОУ, на уроках музыки в обще-
образовательных школах, в вузах [12].  

Большими возможностями в контексте 
духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи обладают негосударственные 
учебные заведения, относящиеся к сфере 
религиозного образования различных 
уровней: начального (воскресные школы), 

среднего (духовные училища и гимназии, 
богословские, катехизаторские, педагогиче-
ские и регентские курсы при высших учеб-
ных заведениях) и высшего (общецерковная 
аспирантура и докторантура имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
Московская и Санкт-Петербургская духов-
ные академии, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, 
Российский Православный университет и 
др.) [11]. Все перечисленные учреждения 
призваны осуществлять духовно-нравствен-
ное воспитание детей и молодежи, профес-
сиональную подготовку служителей РПЦ.  

В системе религиозного образования 
созданы специальные музыкальные учреж-
дения, в которых осуществляется приобще-
ние подрастающего поколения к отечест-
венному музыкальному наследию, религи-
озно-философским, культурным ценностям 
русского народа, освоению православной 
музыкальной культуры: регентские школы, 
регентские отделения семинарий, регент-
ские курсы, которые готовят квалифициро-
ванных регентов (руководителей церковных 
хоров) для РПЦ.  

Проблема регентского образования яв-
ляется сегодня очень актуальной в свете 
возрождения духовного образования в Рос-
сии. Реформы, проводимые учебным коми-
тетом РПЦ в сфере религиозного образова-
ния (введение единого церковного образо-
вательного стандарта и т.д.), ставят вопросы 
образовательной деятельности регентских 
школ в ряд первоочередных задач: осуще-
ствляется сложнейший процесс выработки 
единых критериев и стандартов обучения 
регентов в России [14]. Церковно-певческие 
традиции РПЦ складывались в течение сто-
летий, и сейчас представляют собой сокро-
вищницу древних напевов и чинопоследо-
ваний служб. Усвоение церковно-певческой 
традиции, обучение музыкальному языку 
православного богослужения – одна из за-
дач регентского образования. Русская пра-
вославная музыка является частью отечест-
венной духовной музыки, сохраняющей и 
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транслирующей православные христиан-
ские традиции и культурные ценности рус-
ского народа [10]. Помимо этого, «хоровое 
пение – национальная форма музыкального 
образования, имеющая вековые традиции» 
[15, с. 41]. По мнению историка и исследо-
вателя русского церковного пения 
И. А. Гарднера, православное богослужеб-
ное пение – это автономная область в рам-
ках вокально-хоровой музыки, имеющая 
«свои собственные эстетические законы и … 
руководящие линии, обязательные только 
для этой грани вокального искусства» [3, 
с. 101]. Исследователь определяет право-
славное богослужебное пение как одну из 
форм богослужения, поэтому было бы оши-
бочно требовать от православной музыки 
тех же форм, видов, эстетических законов, 
которые действуют в светской музыке и в 
духовной музыке, не предназначенной для 
православного богослужения.  

Специфические черты русской право-
славной музыки и особенности ее исполне-
ния вытекают из ее имманентности бого-
служению [2, с. 154–155]. В связи с этим она 
исполняется «a capella», обладает особой 
звуковой эстетикой, связанной со специфи-
кой церковно-славянского языка, на кото-
ром совершается богослужение, ориентиро-
вана на сложившуюся веками церковно-
певческую традицию в определении темпа, 
размера произведений, динамических от-
тенков и агогических отклонений в них. Ха-
рактер исполнения произведений русской 
православной музыки определяется Уста-
вом и певческой традицией. Русская право-
славная музыка, исполняемая во время бо-
гослужения (православное богослужебное 
пение), имеет определенную исторически 
сложившуюся структуру: древние напевы 
системы Осмогласия и обиходных песнопе-
ний, произведения церковных композито-
ров и композиторов-классиков. Регент, 
осуществляющий руководство богослужеб-
ным пением, должен знать художественные 
законы и структуру православного богослу-
жебного пения, отличающие его от светской 
вокально-хоровой музыки, и уметь испол-
нять песнопения согласно этим законам, 
учить этому хористов. Профессиональное 
мастерство регента основывается на усвое-
нии церковно-певческой традиции, «певче-
ского предания», поэтому в центре внима-
ния будущего регента должны стоять изу-
чение церковного Устава и богослужебного 
пения [8].  

Результаты исследования. В 2017 г. 
учебным комитетом РПЦ было утверждено 
решение о присвоении регентскому отделе-
нию Екатеринбургской духовной семина-
рии статуса общецерковной апробационной 
площадки по реализации программ подго-

товки регентов [9]. В 2018 г. данное отделе-
ние получило свидетельство учебного ко-
митета РПЦ о церковной аккредитации и 
признано ведущим учреждением, реали-
зующим программу подготовки регентов 
после Московской и Санкт-Петербургской 
духовных школ [1]. Это событие стало но-
вым этапом процесса возрождения регент-
ского образования на Урале. Рассмотрим 
содержание образовательной деятельности 
регентского отделения Екатеринбургской 
духовной семинарии, осуществившего за 15 
лет работы 11 выпусков, обучившего регент-
скому мастерству 164 студента. 

Профессорско-преподавательским со-
ставом регентского отделения на базе цер-
ковного стандарта был разработан четы-
рехлетний учебный план, включающий в 
себя музыкально-теоретический, дирижер-
ско-хоровой, церковно-певческий / церков-
но-исторический, литургический (богослов-
ский), педагогический и вариативный учеб-
ные модули. Каждый из модулей включает 
в себя ряд соответствующих дисциплин, на-
правленных на формирование знаний и 
умений, необходимых для регентской дея-
тельности. Следует подчеркнуть, что рабо-
чие программы дисциплин рассчитаны на 
студентов с различным уровнем музыкаль-
ной подготовки (около 80% абитуриентов, 
поступающих на регентское отделение, не 
имеют музыкального образования). На дис-
циплинах церковно-певческого / церковно-
исторического и вариативного учебных мо-
дулей произведения русской православной 
музыки изучаются как базовый музыкаль-
ный репертуар. Рассмотрим подробнее со-
держание этих модулей. 

Церковно-певческий / церковно-исто-
рический модуль включает такие дисцип-
лины, как «Церковное пение», «Церковный 
обиход», «История церковной музыки». 
Изучение системы Осмогласия, обиходных 
песнопений – основных элементов бого-
служебного пения – осуществляется соот-
ветственно на дисциплинах «Церковное пе-
ние», «Церковный обиход». На дисциплине 
«История церковной музыки» изучаются 
исторические этапы развития церковного 
пения в России, биографии и творчество 
композиторов, прослушиваются образцы 
русской православной духовной музыки. 
Дисциплины «Богослужебный хор», «Ре-
гиональные клиросные традиции», «Духов-
ная и музыкальная культура Урала» и проч. 
входят в состав вариативного модуля. «Бого-
служебный хор» – одной из ведущих дисци-
плин вариативного модуля. Эта дисциплина 
интегрирует, расширяет знания и умения, 
полученные обучающимися на церковно-
певческом / церковно-историческом, музы-
кально-теоретическом, дирижерско-хоровом 
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и литургическом модулях. Аудиальный опыт 
обучающихся младших курсов, полученный 
при прослушивании произведений духовно-
го творчества композиторов-классиков, цер-
ковных композиторов на дисциплине «Ис-
тория Церковной музыки», обогащается 
слушанием песнопений композиторов, кото-
рые исполняются на богослужебном хоре 
студентами старших курсов.  

Проведенный анализ рабочих про-
грамм дисциплин регентского отделения 
выявил тот факт, что образцы русской пра-
вославной музыки так или иначе изучаются 
почти на всех учебных модулях. На дисцип-
линах «Дирижирование», «Чтение хоровых 
партитур» (дирижерско-хоровой модуль) 
обучающиеся знакомятся с образцами ком-
позиторской православной музыки: произ-
ведениями П. И. Чайковского, С. В. Рахма-
нинова (упрощенный вариант), П. Г. Чесно-
кова, А. Л. Веделя, Д. С. Бортнянского [13]. 
На дисциплине «Фортепиано» особое вни-
мание уделяется освоению навыка игры хо-
ровых партитур произведений, которые 
обучающиеся соответственно проходят на 
предмете «Дирижирование». Дисциплина 
литургического модуля «Церковно-славян-
ский язык» знакомит будущих регентов с 
современным (используемым в богослуже-
нии Русской Православной Церкви) цер-
ковнославянским языком, его графикой, ор-
фографией, лексикой, синтаксисом, объяс-
няет содержание литургических текстов, ис-
пользуемых в произведениях русской право-
славной музыки, и правильное их произно-
шение. Особого внимания заслуживают дис-
циплины музыкально-теоретического моду-
ля. Дисциплины «Гармония», «Анализ му-
зыкальных форм» рассматривают ладово-
гармонические особенности произведений и 
отечественной православной музыки в част-
ности, обучающиеся анализируют духовные 
произведения композиторов-классиков и 
церковных композиторов. На дисциплине 
«Сольфеджио» в процессе освоения учебно-
го материала простейшие образцы русской 
православной музыки используются в каче-
стве иллюстративного материала к темам и 
для чтения с листа. 

При подготовке регентов в опоре на 
опыт многолетней образовательной дея-
тельности Уральской регентской школы 
выделяются и наиболее эффективные ме-
тоды и приемы, создающие определенный 
комплекс, способствующий формированию 
профессиональных компетенций у буду-
щих регентов. Это: словесный (объясне-
ние), проблемный методы, метод сравне-
ния, чрезвычайно востребованный в мето-
дике музыкального образования, нагляд-
но-зрительный, наглядно-слуховой, пер-
спективы и ретроспективы, репродуктив-

ный, варьирования разных видов музы-
кальной деятельности, междисциплинар-
ного взаимодействия. 

На дисциплине «Сольфеджио», напри-
мер, наглядно-зрительный и наглядно-
слуховой методы используются при объяс-
нении обучающимся нового учебного мате-
риала, которое сопровождается иллюстра-
цией. При знакомстве с видами минора 
обучающимся предлагаются ноты обиход-
ных песнопений: «Благослови, душе моя», 
древнего распева (натуральный вид мино-
ра), «Херувимская № 17» (гармонический 
вид минора), «Херувимская» Владимирская 
(мелодический вид минора). Предложен-
ные образцы обиходных песнопений ис-
полняются на инструменте преподавателем. 
Затем обучающимся дается практическое 
задание: пропеть с названием нот каждое 
песнопение и показать в нотах признак ви-
да минора. В завершении задания, для за-
крепления пройденного материала, указан-
ные песнопения пропеваются обучающими-
ся со словами. Предложенный пример по-
казывает также использование метода меж-
дисциплинарного взаимодействия («Соль-
феджио», «Церковный обиход»).  

Репродуктивный метод в комплексе со 
словесным методом и методом вокального 
показа используется на дисциплине «Цер-
ковное пение» при разучивании строения 
моделей певческих гласов. Объясняя строе-
ние модели певческого гласа, преподава-
тель пропевает с обучающимися всю мело-
дию певческого гласа, нотная запись кото-
рой изображена на доске (использование 
наглядно-зрительного, наглядно-слухового 
методов). Затем преподаватель повторяет 
каждую попевку модели гласа, исполняя ее 
самостоятельно и вместе с обучающимися и 
играя при этом четырехголосную партитуру 
модели гласа на инструменте. Звуковой об-
раз, приобретающийся обучающимися в 
процессе слухового восприятия, – самый 
первый этап приобретения любого певче-
ского навыка. Это акустическая норма – 
слуховое представление о звуке, подлежа-
щем воспроизведению. Этой акустической 
норме впоследствии будет подчинена рабо-
та голосового аппарата [7].  

Метод варьирования разных видов му-
зыкальной деятельности на дисциплине 
«Церковное пение» реализуется в том, что в 
течение занятия преподавателем даются 
такие практические задания, на которых 
обучающиеся исполняют партитуру модели 
певческого гласа на инструменте (по памя-
ти) и одновременно пропевают одну из хо-
ровых партий. Старшие курсы, помимо этих 
видов музыкальной деятельности, должны 
еще уметь дирижировать певческие гласы, 
используя метод регентского показа [8]. 
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Заключение. Регент должен быть 
специалистом в той области русской пра-
вославной музыки, которая называется 
«православное богослужебное пение». С 
позиции регентской деятельности русская 
православная музыка имеет свои особен-
ности: определенную структуру (система 
Осмогласия, песнопения Обихода, произ-
ведения церковных композиторов и ком-
позиторов-классиков, исполняемые во 
время богослужения), художественные за-
коны развития, звуковую эстетику, харак-
тер исполнения. Одной из важных сторон 
регентского мастерства является умение 
исполнять образцы православного бого-
служебного пения, сохраняя стиль церков-
но-певческой традиции. 

Анализ педагогической литературы, 
учебного плана и рабочих программ препо-
давателей регентского отделения Екатерин-

бургской духовной семинарии позволил 
сделать вывод о том, что образовательный 
процесс регентских школ способствует все-
стороннему погружению обучающихся в 
образцы русской православной музыки. 
Эффект «погружения» достигается благо-
даря тому, что содержание дисциплин 
учебных модулей (в том числе, и дисциплин 
«не музыкального», литургического моду-
ля) ориентировано на изучение различных 
областей русской православной музыки и 
широко применяется метод междисципли-
нарного взаимодействия дисциплин. 

Параллельно с успешным освоением 
будущими регентами русской православной 
музыки осуществляется их духовно-
нравственное воспитание, поскольку она 
репрезентирует традиционные культурные 
ценности, свойственные русскому этносу – 
патриотизм, веру и т.д. 
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УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: упражнения; обучение аудированию; неязыковые вузы; иноязычные тексты; 
студенты; иностранные языки; методика преподавания иностранных языков. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается проблема теории и практики упражнения в методике обуче-
ния аудированию студентов неязыкового вуза. Приводится анализ существующих в отечественной 
и зарубежной методической литературе систем и классификаций упражнений, направленных на 
развитие аудитивных умений. Дается описание авторской последовательности видов учебной дея-
тельности при работе с аутентичными материалами радиопередач информационных жанров, кото-
рая включает антиципацию трудностей понимания аутентичных радиопередач информационных 
жанров, первичное прослушивание радиопередачи, вторичное прослушивание радиопередачи, ин-
терпретацию проблематики прослушанной аутентичной информационной радиопередачи. Анти-
ципация трудностей понимания аутентичных радиопередач информационных жанров предполага-
ет преодоление языковых трудностей радиопередачи, преодоление содержательных трудностей ра-
диопередачи, создание мотивации и интереса у студентов к заявленной тематике аутентичной ин-
формационной радиопередачи, активизацию интеллектуальных возможностей студентов. Задача-
ми первичного прослушивания являются понимание основного содержания аутентичной радиопе-
редачи информационного жанра, выполнение упражнений на определение жанра, места записи 
радиопередачи, гендерной принадлежности, профессии и количества участников аутентичной ин-
формационной радиопередачи и других. Вторичное прослушивание аутентичной информационной 
радиопередачи подразумевает выполнение задачи детального понимания содержания аутентичной 
информационной радиопередачи. Интерпретация проблематики прослушанной аутентичной ин-
формационной радиопередачи подразумевает передачу основного содержания аутентичной радио-
передачи информационного жанра в форме рецензии, а также выражение собственного мнения по 
теме прослушанной радиопередачи. Приводятся примеры частного комплекса упражнений, на-
правленных на развитие аудитивных умений аутентичных материалов радиопередач информаци-
онных жанров, каждые из которых соответствуют разработанной последовательности видов учеб-
ной деятельности при работе с аутентичными материалами радиопередач. 
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EXERCISES IN LISTENING FOREIGN-LANGUAGE TEXTS 
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ABSTRACT. The article reveals the problem of the theory and practice of exercises in the method of teach-
ing listening comprehension to students of a non-linguistic university. The analysis of the systems and 
classifications of exercises aimed at developing listening skills existing in the domestic and foreign meth-
odological literature is presented. The author's sequence of types of educational activity is described when 
working with authentic information broadcasts of information genres, which includes the anticipation of 
difficulties in understanding authentic radio broadcasts of information genres, first listening to the broad-
cast, second listening to the broadcast, and interpretation of the problems of the authentic radio infor-
mation broadcast. Anticipation of difficulties in understanding authentic radio broadcasts of information 
genres presupposes overcoming the language difficulties of radio transmission, overcoming the content 
difficulties of radio transmission, creating motivation and interest among students for the stated topic of 
an authentic information broadcast, and enhancing intellectual abilities of students. The first listening 
tasks are to understand the main content of the authentic radio broadcast of the information genre, to do 
exercises on the definition of the genre, the location of the radio broadcast, the gender, the profession and 
the number of participants in the authentic information broadcast and others. Second listening to the au-
thentic information broadcast implies the tasks of a detailed understanding of the content of the authentic 
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information broadcast. Interpretation of the problematics of the audited authentic information broadcast 
implies a transfer of the main content of the authentic radio broadcast of the information genre in the form 
of a review, as well as the expression of one's own opinion on the topic of the radio broadcast. The article 
contains examples of a set of exercises aimed at developing the listening skills of authentic radio broadcast 
materials of information genres, each of which corresponds to the developed sequence of types of learning 
activity when working with authentic radio broadcast materials. 

. Г. Азимов, А. Н. Щукин определя-
ют упражнение как структурную 

единицу методической организации учеб-
ного материала, используемого в учебном 
процессе. С помощью упражнения обеспе-
чивается выполнение действий с материа-
лом и формирование на их основе умствен-
ных действий. Упражнения представляют 
собой целенаправленные, взаимосвязанные 
действия, предлагаемые для выполнения в 
порядке нарастания языковых и операци-
онных трудностей, с учетом последователь-
ности становления речевых навыков и уме-
ний и характера реально существующих ак-
тов речи [2, с. 322]. Речевые упражнения, в 
свою очередь, представляют тип упражне-
ний по их назначению: служат для развития 
речевых умений на основе фонетических, 
лексических и грамматических навыков; 
применяются для тренировки спонтанного 
употребления заученных языковых явлений 
в речи, как правило, без их осознания в мо-
мент речи [2, с. 259]. 

В отечественной методической лите-
ратуре существуют многочисленные клас-
сификации типов упражнений в зависимо-
сти от вида аудирования, направленности 
процесса обучения аудированию на фор-
мирование тех или иных навыков или раз-
вития определенных умений аудирования, 
а также от этапа обучения аудированию и 
уровня владения иностранным языком 
обучающихся. 

Так, Е. Н. Соловова выделяет систему 
упражнений на развитие следующих навы-
ков аудирования: 

– повторение иноязычной речи за дик-
тором; 

– развитие речевого слуха; 
– тренировка памяти; 
– тренировка вероятностного прогно-

зирования [11, с. 135]. 
Е. И. Пассов, в свою очередь, различает 

два типа упражнений по целевой направ-
ленности: 

1. Неспециальные упражнения, направ-
ленные не на обучение аудированию, но 
попутно развивающие аудитивные умения 
(речевая зарядка, прослушивание рассказа 
при семантизации слов, ведение урока на 
иностранном языке и другие). 

2. Специальные упражнения, которые 
подразделяются на: 

2.1. Условно-речевые упражнения для 
обучения аудированию (поднимите руку, 

когда услышите неправильное утвержде-
ние, перечислите лица, объекты, которые 
упоминаются в моем рассказе и другие). 

2.2. Речевые упражнения для обучения 
аудированию (прослушайте рассказ и от-
ветьте на вопросы, прослушайте диалог и 
передайте его основное содержание и дру-
гие) [9, с. 192]. 

Н. Д. Гальскова выделяет четыре груп-
пы упражнений в соответствии с этапами 
развития аудирования: 

– подготавливающие к восприятию 
текста (предтекстовые упражнения), целью 
которых является мотивировать обучаю-
щихся; снять трудности лингвистического и 
психологического плана, связанные с вос-
приятием и пониманием, прежде всего ау-
тентичного, текста; мобилизовать имею-
щийся у обучающихся речевой и жизнен-
ный опыт в области затрагиваемых в тексте 
вопросов и дать определенные ориентиры 
для лучшего запоминания информации и 
ориентации в структуре и содержании; 

– сопровождающие слуховое воспри-
ятие аудиотекста (слушание текста), перед 
выполнением которых преподавателю не-
обходимо дать установку на прослушивание 
и сформулировать коммуникативную зада-
чу (понять основное содержание и ответить 
на вопросы или заполнить в процессе про-
слушивания таблицу/схему, определить тип 
текста (например, интервью), определить 
основную тему, идею текста и сформулиро-
вать ее, ответить на вопросы к общему со-
держанию текста (кто? где? с кем? о чем? 
как? и другие).  

Если текст предназначен для детально-
го понимания или от обучающихся требует-
ся запомнить информацию с целью ее даль-
нейшего использования при продуцирова-
нии собственных устных или письменных 
текстов/высказываний, то он может быть 
предложен для повторного прослушивания. 
Однако, как и при чтении, коммуникатив-
ная задача и способы контроля понимания 
в этом случае должны быть изменены; 

– базирующиеся на прослушанном тек-
сте (репродуктивно-продуктивного харак-
тера), направленные на развитие у обучаю-
щихся умений интерпретировать, коммен-
тировать, анализировать содержащуюся в 
аудиотексте информацию и воспроизводить 
ее (пересказ текста, продолжение текста, 
ответы на вопросы с опорой на заполнен-
ную во время прослушивания схему или 

Э 

© Колесова Е. М.,Зеленина Л. Е., 2018 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 64 

таблицу, интерпретация заголовка (с раз-
личными видами опор: на печатный текст, 
на план, ключевые слова и др.); 

– базирующиеся на прослушанном тек-
сте (продуктивного характера), к которым 
относятся дискуссия, «круглые столы», ро-
левые игры, драматизация, постановка соб-
ственных проблемных вопросов по затрону-
той в тексте проблеме (для организации 
дискуссии), высказывание собственного 
мнения по проблеме, написание сценария по 
прослушанному тексту и другие [3, с. 152]. 

Современные французские исследова-
ния в области аудирования предлагают но-
вый подход к развитию умений аудирова-
ния аутентичных материалов радиопередач 
информационных жанров, который опре-
деляет ключевую роль звуков над словами. 
В своей статье «Les reportages 
radiophoniques: comprendre les sons avant les 
mots» Д. Гро утверждает, что новый подход 
к прослушиванию аутентичных радиоре-
портажей позволит обучающимся понимать 
сообщение по звуковому оформлению, не 
вдаваясь в подробности сказанного [15]. 

Данный подход подразумевает сле-
дующие педагогические цели, побуждаю-
щие обучающегося к прослушиванию: 

– обращение к воображению и способ-
ностям учащихся делать выводы; 

– понимать составляющие языка звуков 
(обстановка, звуковые эффекты и шумовое 
оформление (в кино, театре), голос, музыка, 
тишина); 

– применять аудиоматериалы культу-
рологического плана; 

– понимать роли различных слушателей; 
– улавливать признаки языка, спон-

танной речи; 
– повторно использовать усвоенные 

компетенции при прослушивании звуковой 
записи с места событий. 

Французские авторы придают огромное 
значение голосам, шумам, звукам и музыке, 
присутствующих в аутентичных радиопере-
дачах информационных жанров. В этой свя-
зи развитие умений аудирования звуковой 
обстановки аутентичной радиопередачи с 
целью получения дополнительной инфор-
мации также отражается в ряде упражнений. 

Эффективность частного комплекса 
упражнений, направленных на развитие 
аудитивных умений студентов неязыкового 
вуза, зависит от методики их организации 
и проведения. 

Отечественные и зарубежные методи-
сты (Н. Д. Гальскова, Г. В. Рогова, Е. И. Пас-
сов, D. Gros и другие) сходятся во мнении об 
этапах работы с аудиотекстом, которые 
включают: 

1) предварительный инструктаж и 
предваряющее задание; 

2) процесс восприятия аудиосообщения; 
3) задания, контролирующие понимание. 
С нашей точки зрения, работа над ау-

тентичными материалами информацион-
ных жанров радиопередач должна выпол-
няться в соответствии с разработанной на-
ми последовательностью видов учебной 
деятельности, каждый из которых имеет 
свои задачи, направлен на развитие кон-
кретных групп умений аудирования аутен-
тичных информационных радиопередач и 
предполагает конкретные упражнения. 

1. Антиципация трудностей понимания 
аутентичных радиопередач информацион-
ных жанров: предпрослушивание. 

Основными задачами данного вида 
учебной деятельности являются: 

– преодоление языковых трудностей: 
введение незнакомой лексики, сопоставле-
ние слов и их определений, заполнение 
пропусков лексикой, соответствующей за-
данному контексту; 

– преодоление содержательных трудно-
стей: знакомство с тематикой радиопередачи, 
формулирование содержательных гипотез; 

– создание мотивации и интереса у сту-
дентов к заявленной тематике; 

– активизация интеллектуальных воз-
можностей студентов.  

Данный вид учебной деятельности на-
правлен на развитие подгруппы содержа-
тельных умений аудирования аутентичных 
материалов информационных радиопере-
дач, а именно – умений построения гипотез 
относительно содержания радиопередач и 
интерпретации содержания по их заголовку. 

Студентам предлагается ознакомиться с 
названием аутентичной информационной 
радиопередачи и высказать предположения 
о ее содержании, основной идее и известной 
студентам информации по данной теме. За-
тем вводится незнакомая лексика, которая 
облегчит процесс понимания аутентичной 
информационной радиопередачи. 

Примером упражнений, направленных 
на антиципацию трудностей прослушива-
ния аутентичных информационных радио-
передач, могут послужить следующие: 

Anticipation: pré-écoute  
(Антиципация: предпрослушивание) 

Titre (Название): 
Lisez le titre et imaginez le contenu de ce 

document sonore. 
(Прочитайте название радиопередачи и 

предположите содержание данного звуко-
вого документа). 

Quelle est l'idée maîtresse de ce docu-
ment? (Предположите, какова главная идея 
радиопередачи?) 

Quelle information savez-vous sur…(par 
exemple: Tour de France)? (Что Вы знаете 
о…(например: Тур де Франс)?) 
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Vocabulaire (Словарь): 
Liez correctement les termes et leurs 

definitions (Правильно соотнесите слова и 
их определения). 
 

Le 
peloton 

Qui est passionné pour 
quelque chose, qui ne peut 
plus s'en passer. 

Le 
dopage 

Familier: Qui frappe par son 
caractère excessif ; délirant. 

L'accro 
Tout ou partie des 
concurrents d'une course 
quand ils sont groupés. 

Dingue 

Suite de véhicules 
de transport qui ont la même 
destination, qui font route 
ensemble. 

Le convoi 

Fait d'administrer, d'inciter à 
l'usage, de faciliter 
l'utilisation, en vue d'une 
compétition sportive, de sub-
stances ou de procédés de na-
ture à accroître 
artificiellement les capacités 
physiques d'une personne ou 
d'un animal ou à masquer 
leur emploi en vue d'un 
contrôle. 

 
Insérez les termes exposés plus haut dans 

les propositions suivantes selon le sens 
(Вставьте по смыслу вышеприведенные 
слова в следующие предложения): 

 
Des manifestants ont jeté pierres et 

bouteilles samedi contre _________ de 
Hicham Qandil, au lendemain de violences en-
tre manifestants et police au Caire. 

Pour former _____________ de deux 
joueurs, vous devez suivre les étapes suivantes: 
ouvrir le menu spécial sous le bouton rouge 
« Combattre!» et choisir l’option « Créer 
_________». 

Sport et ___________ sont deux termes 
antithétiques. 

________________ de toi est une série 
télévisée américaine en 164 épisodes de 21 
minutes, créée par Paul Reiser et Danny 
Jocobson et diffusée entre le 23 septembre 
1992 et le 24 mai 1999 sur le réseau NBC. 

Téléphone portable: 4 Français sur 10 y 
sont _____, surtout les moins de 25 ans. 

 
2. Первичное прослушивание. 
Задачами данного вида учебной дея-

тельности являются: 
– понимание основного содержания ау-

тентичной радиопередачи информационно-
го жанра; 

– выполнение упражнений на опреде-
ление жанра, места записи радиопередачи, 

гендерной принадлежности, профессии и 
количества участников аутентичной ин-
формационной радиопредачи и других. 

Следующие примеры упражнений 
обеспечивают формирование и развитие 
вышеперечисленных аудитивных умений 
после первичного прослушивания: 

 
Première écoute 

(Первичное прослушивание) 
 
1. Quelle ambiance sonore entendez-vous 

(Какую звуковую обстановку вы слыши-
те)? 

des klaxons 

des applaudissements 

des sirènes 

des cris d’encouragement 

des rires 

des sifflets 
 
2. Quelle mélodie entendez-vous (Какую 

мелодию Вы слышите)? 

la Marseillaise  

l’hymne du Tour de France 
 
3. Qui entendez-vous? Combien de 

personnes y a-t-il (Какие и сколько голосов 
Вы слышите)? 

1, 2, 3 femme(s)                   
1, 2, 3 homme(s)                     
1, 2, 3 enfant(s) 
 
4. Les premières personnes interviewées 

ont un ton (Каким тоном разговаривают 
первые респонденты)? 

vivant    sérieux   inquiet    

enthousiaste       posé 
 
5. La dernière personne interviewée a un 

ton (Каким тоном разговаривает послед-
ний респондент?) 

plus sérieux                       

très joyeux 
 
6. Séléctionnez la bonne réponse (Выбе-

рите правильный ответ): 
– On entend au début du document 

sonore: une journaliste | l’animateur de Tour 
de France | le directeur de Tour de France. 

– Une journaliste | l’animateur de Tour de 
France | le directeur de Tour de France pose 
des questions et fait des commentaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Reiser
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Danny_Jocobson&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Danny_Jocobson&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
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– Une journaliste | l’animateur de Tour de 
France | le directeur de Tour de France 
intervient à la fin du document sonore. 

 
7. Quand évoque-t-on les sujets suivants 

(В какой части радиопередачи идет речь о 
следующих темах: в начале, середине, кон-
це отрывка): 

– les raisons du succès public du Tour de 
France: au début | au milieu | à la fin de 
l'extrait. 

– l’arrivée du coureur français Thomas 
Voeckler: au début | au milieu | à la fin de 
l'extrait. 

– les réactions du public du Tour de 
France:  au début | au milieu | à la fin de 
l'extrait. 

 
8. Dans quel ordre entend-on ces 

informations (Установите порядок про-
слушанной информации):  

– A l’applaudimètre Thomas Voeckler 
connaît un très gros succès: 1, 2, 3, 4 

– Nous accueillons celui que tout le monde 
attend: Thomas Voeckler: 1, 2, 3, 4 

– J’adore Thomas Voeckler […] Je viens 
l’encourager: 1, 2, 3, 4 

– Le Français de Vendée déplace les 
foules: 1, 2, 3, 4 

 
9. Que dit le public à propos des coureurs 

(Что говорит публика?) 

« Ils arrivent ! »      « On les voit ! » 

« Ils sont là ! »        « Les voilà !» 
 
3. Вторичное прослушивание аутентич-

ной информационной радиопередачи под-
разумевает выполнение задачи детального 
понимания содержания аутентичной ин-
формационной радиопередачи. 

Пример упражнений после вторичного 
прослушивания: 

 
Deuxième écoute 

(Вторичное прослушивание) 
 
1. Sélectionnez la bonne réponse (Выбе-

рите правильный ответ): 
– Le premier homme interviewé aime 

l'ambience | les paysages | la présence des stars 
sur le Tour de France. 

– Il aime aussi entendre tout le monde 
applaudir quand un coureur gagne | crier après 
les coureurs favoris | discuter avec les 
coureurs. 

– La femme interviewée a acheté des bil-
lets | s'est levee à 5 heures du matin | a fait 900 
kilomètres pour voir cette étape. 

– Selon elle, il faut avoir de la patience | 
être passioné | être soi-même cycliste. 

 

2. Bruno, le deuxième homme interviewé, 
vient voir le Tour de France (Выберите несколько 
правильных вариантов причин, по которым 
второй респондент приехал на Тур де Франс) 

parce qu’il suit le Tour sur chaque étape. 

parce qu’il habite tout près de l'étape où 
passe le Tour. 

parce qu’il a pris des jours de congés pour 
voir les coureurs. 

parce que c’est le week-end. 

avec des amis supporters. 

en famille avec les enfants. 
 
3. Quels mots sont employés à la place des 

expressions soulignées (Какие слова были 
употреблены вместо подчеркнутых вы-
ражений)? 

– Bruno et ses enfants habitent à 150 
mètres de la route empruntée par l’ensemble 
des coureurs: le peloton | la troupe. 

– Ce qui plaît aux enfants, ce sont les 
cadeaux des véhicules publicitaires qui 
accompagnent le Tour: du convoi publicitaire | 
de la caravane publicitaire. 

 
4. Sélectionnez la bonne réponse (Выбери-

те единственный правильный вариант): 
– Bruno aime les motos qui accompagnent 

le Tour | les hélicoptère de la television | les 
vélos des coureurs. 

– Pour Bruno, ce qui plait c’est le côté 
médiatique | festif | compétitif  du Tour. 

– Selon lui, c’est le Tour le plus grand | 
suivi | beau du monde. 

 
5. Sélectionnez la bonne réponse (Выбе-

рите единственный правильный вариант): 
– Bernard Thévenet est le directeur du 

Tour de France | député de la region Vendée | 
président d'un fan club parisien. 

– Il est aussi l'ex-entraîneur d'une équipe | 
un ancien coureur | l'ex-organisateur du Tour 
de France. 

– Il aime dire que: «Le Tour de France, 
c’est 15 millions de sourires | battements de 
coeur | bras levés sur le bord des routes». 

– Il nous livre les clés pour comprendre ce 
succès sportif | populaire | commercial. 

 
6. Que dit Bernard Thévenet à propos du 

Tour de France? (Что говорит респондент 
по имени Бернар Тевене о Тур де Франс): 

 
Le Tour de France est : 

«depuis toujours un grand événement»  

«devenu un grand événement» 
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Parce que: 

«c’est international»          

«les coureurs sont des champions» 

«c’est médiatisé»               

«c’est télévisé» 

«il n’y a plus de dopage»    

«il y a des moments très forts» 
 
7. Qu’entendez-vous dans le jingle de fin 

d’émission (Какое выражение Вы слышите 
в джингле в конце передачи)? 

Tous accros du Tour! 

Tous fous du Tour! 

Tous dingues du Tour! 
 
8. Vrai ou Faux (Правда или ложь)?  
Le Tour de France a lieu pendant un mois. 

Vrai                        Faux 
Selon le directeur du Tour de France, cette 
compétition est mythique. 

Vrai                        Faux 
Le Tour de France a du succès parce qu’il est 
accessible à tous. 

Vrai                          Faux 
 
4. Интерпретация проблематики про-

слушанной аутентичной информационной 
радиопередачи, в задачи которой входят: 

– передача основного содержания ау-

тентичной информационной радиопереда-
чи в форме рецензии: тема сообщения, дей-
ствующие лица, краткое содержание, ос-
новная идея; 

– выражение собственного мнения по 
теме прослушанной радиопередачи. 

В качестве примера упражнений пред-
лагаем следующие: 

 
Intérprétation: après-écoute  

(Интерпретация: постпрослушивание) 
 
Faites le résumé de cette émission 

radiophonique écoutée: sujet, personnages, 
sommaire, idée principale (Сделайте ре-
зюме прослушанной радиопередачи по 
следующей схеме: тема, участники, ос-
новная идея).) 

 
Exprimez votre opinion personnelle sur le 

sujet traité (Выскажите свое собственное 
мнение по обсуждаемой теме). 

 
Итак, анализ существующей отечест-

венной и зарубежной методической литера-
туры по обучению аудированию позволил 
разработать последовательность видов 
учебной деятельности при работе над ау-
тентичными материалами информацион-
ных радиопередач, в соответствии с которой 
был сформирован частный комплекс уп-
ражнений, направленных на антиципацию 
трудностей прослушивания аутентичных 
радиопередач, первичное прослушивание 
радиопередач, вторичное прослушивание 
радиопередач и интерпретацию прослу-
шанного аутентичного материала инфор-
мационных радиопередач.  
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ABSTRACT. The article discusses the problems that arise due to the change of the labour market demands 
to the specialists in the Humanities, especially to the professional skills of advertising and PR experts. The-
se changes are caused by the rapid development of information technologies which stimulate education to 
adjustment and perfection of educational programs and promote the high quality educational trajectories 
of students. The article analyzes theoretical and practical aspects of integrative approach in teaching Bach-
elors in Advertising and PR. Integrative approach includes intra-subject, cross-subject and super-subject 
integration. The article pays special attention to the goals and tasks of practical training, to the develop-
ment of exercises and assessment of its results. The goals of practical training are consolidation of 
knowledge and acquisition of basic practical skills in problem solving, as well as formation of the full pic-
ture of the content and types of professional activity in advertising and PR. The article describes the expe-
rience of practical training in the Department of Advertising and PR. The students majoring in “Advertis-
ing and PR” take part in the development and organization of the Festival «AD&PR. NON STOP». The 
tasks of practical training have integrative and super-subject nature, which makes it possible to teach stu-
dents solve professional problems in different ways, to use the knowledge in creative tasks performance 
and to develop the skills of research work. 

егодня рынок труда диктует доста-
точно жесткие требования к про-

фессиональным навыкам специалистов гу-
манитарных областей. Так, например, в Ат-
ласе новых профессий (http://atlas100.ru), 

подготовленном при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и Московской 
школы управления «Сколково», представ-
лены «умирающие» профессии и совер-
шенно новые. Разработчики это связывают 

С 
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с влиянием следующих факторов: ИКТ 
(информационно-коммуникационные тех-
нологии), автоматизация и новые техноло-
гии (например, 3D-печать); смена процес-
сов в отраслях; большие социальные про-
цессы (глобализация, рост среднего класса 
и изменение потребительских предпочте-
ний, изменение моделей управления в биз-
несе и государстве, экологичность образа 
жизни и производственных процессов) [5]. 
В этом атласе мы не встретим в чистом виде 
рекламные и PR-профессии, а некоторые 
направления, по прогнозам разработчиков, 
вообще постепенно исчезнут. Например, 
копирайтера – разработчика рекламных 
текстов, просто заменят специальные ком-
пьютерные программы, так называемые 
«боты»; и если сегодня сгенерированные 
тексты пока еще низкого или среднего ка-
чества, то в будущем мы сможет получить 
качественный продукт «заданной литера-
турной формы на любые темы».  

Перемены, связанные с активным разви-
тием информационных технологий, подтал-
кивают образовательную среду к совершенст-
вованию программ подготовки специалистов, 
стимулируют к созданию качественных и 
продуктивных образовательных маршрутов 
для обучающихся. Сегодня ключевыми требо-
ваниями рынка труда стали профессиональная 
мобильность, способность и желание к само-
образованию и самосовершенствованию. 

Как отмечают Е. С. Баразгова и 
О. И. Попова, представляя результаты со-
циологического исследования 2016 г. (по 
г. Екатеринбургу), – исследования востребо-
ванности профессиональных гуманитарных 
компетенций выпускников в рамках «новых» 
и «старых» профессий, –«прогнозировать 
рынок всегда немного сложно. В атласе про-
фессий, который создал Сколково, в основ-
ном рассматриваются технические специаль-
ности». При этом респонденты – представи-
тели различных секторов экономики, отве-
чая на вопросы «В каком направлении, с Ва-
шей точки зрения, на рынке труда будет из-
меняться спрос на выпускников вузов, полу-
чивших социально-гуманитарное образова-
ние? С какими дополнительными навыками 
и компетенциями выпускники гуманитарных 
профессий смогут иметь конкурентные пре-
имущества на Вашем профессиональном 
рынке», считают, что однозначно уклон бу-
дет уходить в две области – это маркетинг во 
всех его направлениях как построение ком-
муникации с клиентом и остальными, и это 
отношение с клиентами, как непосредст-
венно отношение [1, с. 9].  

Таким образом, если говорить про ры-
нок труда вообще, то единственное, что 
нельзя будет заменить машинами, это твор-
чество и коммуникации (в том числе, рек-

ламные и PR-коммуникации). Все, что каса-
ется создания и реализации идей и комму-
никации с людьми, будет по-прежнему вос-
требовано. Чтобы иметь конкурентные пре-
имущества на рынке, надо уметь ставить 
цели и достигать их. 

Е. С. Баразгова и О. И. Попова отмети-
ли, что все эксперты солидарны в прогнозе 
наиболее значимого потенциала в будущем 
гуманитарных компетенций как необходи-
мом структурном компоненте профессио-
нализма всех специальностей. Одновремен-
но на рынке труда в границах «новых» 
профессий сформировался спрос на гума-
нитарные компетенции в более сложной 
многосоставной компетентностной структу-
ре. Профессии менеджера, маркетолога, 
специалистов по работе с персоналом, по 
связям с общественностью, по рекламе 
и т.д. востребованы всеми сегментами рын-
ка труда, что означает расширение спроса 
на гуманитарное образование [1, с. 10]. 

Следовательно, высшие учебные заведе-
ния должны выполнять не только требования 
государства, но и профессионального сообще-
ства, что, безусловно, отражено и в профес-
сиональном стандарте, миссия которого за-
ключается в снятии противоречий между об-
разовательными стандартами и реальными 
требованиями отрасли. Выходом из сложив-
шейся ситуации является интегративный 
подход в профессиональной подготовке сту-
дентов-рекламистов. В монографии М. А. Ни-
колаевой раскрывается структура интегра-
тивного подхода в высшем профессиональ-
ном образовании, которая включает сле-
дующие уровни: межпредметную, внутри-
предметную, межличностную и внутри-
личностную интеграцию [7, с. 15]. Также ав-
тор делает акцент на использование интегра-
тивного подхода при построении программ 
практики студентов, «которое происходит 
при взаимодействии всех составляющих об-
разовательного процесса и направлено на 
профессионально-личностное развитие сту-
дентов» [6, с. 14].  

Интегративный подход нацелен на 
достижение нового качества образования. 
Востребованность интегративного подхода 
обусловлена следующими причинами:  

1) обеспечение непрерывности и цело-
стности профессионально-личностного ста-
новления будущего специалиста по рекламе 
в рамках интегративного подхода;  

2) сохранение в образовании интегра-
тивного сочетания традиционного и нового и 
его ориентация на инновационное развитие; 

3) понимание интеграции как сущност-
ной характеристики образования;  

4) становление студентов в качестве 
субъектов учебной деятельности;  

5) преимущественная ориентация обра-
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зования на самопознание, саморазвитие, 
самовоспитание и самореализацию каждого 
студента [7, с. 76]. 

Интегративный подход в процессе про-
фессиональной подготовки студентов-
рекламистов (рис. 1) представляет «сово-
купность форм и методов, характеризую-

щих процесс и результат формирования 
данной компетентности, сопровождающих-
ся ростом системности знаний, комплексно-
сти умений студента, выражающихся в тео-
ретический и практической подготовленно-
сти и способствующих всестороннему раз-
витию личности» [7, с. 76–77].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Реализация интегративного подхода 
в профессиональной подготовке студентов 

 
К особенностям организации учебного 

процесса будущих бакалавров можно отне-
сти достаточно большой процент часов, ко-
торый отводится на практические и лабора-
торные занятия, а также самостоятельную 
работу. Следовательно, при построении 
программ учебных дисциплин большое 
внимание уделяется внутрипредметной и 
межредметной интеграции. 

Практика студентов как форма профес-
сионального обучения и ведущее звено в 
профессиональной подготовке будущих 
специалистов является составной частью 
образовательной программы. В процессе 
прохождения практики обобщенные уме-
ния и навыки переходят в новое качество – 
опыт. Таким образом, надпредметная ин-
теграция нацелена на демонстрацию опыта 
деятельности студента на разном уровне, в 
зависимости от которого можно сделать вы-
вод, сформирована или нет компетенция.  

Прохождение практики обязательно 
для всех студентов, в том числе обучающих-
ся в вузе по направлению подготовки 
«41.03.01 – Реклама и связи с общественно-
стью». Стандартом предусмотрены учебная и 
производственная, в том числе преддиплом-
ная практики [9, с. 12]. В стандарте обозна-
чено, что «учебная и (или) производствен-
ная практики могут проводиться в структур-
ных подразделениях организации» [9, с. 13]. 

Так, кафедра рекламы и связей с обществен-
ностью Уральского государственного педаго-
гического университета на протяжении уже 
многих лет является одной из площадок для 
прохождения учебной практики. 

Цель учебной практики: закрепление 
полученных знаний и приобретение перво-
начальных практических навыков в реше-
нии конкретных проблем, а также формиро-
вание у студентов целостного представления 
о содержании, видах и формах профессио-
нальной деятельности в области рекламы и 
связей с общественностью [8, с. 4]. 

Задачи учебной практики:  
– обеспечение условий для эффектив-

ной адаптации студентов к профессиональ-
ной деятельности; 

– осмысление в условиях практической 
деятельности содержания профессиональ-
ного образования в области рекламы и свя-
зей с общественностью;  

– развитие у студентов интереса к рабо-
те в области рекламы и связей с обществен-
ностью; 

– углубление и закрепление теоретиче-
ских и практических навыков студентов по 
дисциплинам общепрофессиональной и 
специальной подготовки;  

– развитие организаторских, аналитиче-
ских, коммуникативных, творческих способ-
ностей студента, а также его готовности к са-
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моорганизации, самоконтролю и самостоя-
тельной деятельности в качестве специали-
ста по рекламе и связей с общественностью; 

– освоение методов наблюдения, ана-
лиза и обобщения опыта работы специали-
ста по рекламе и связей с общественностью; 

– развитие у студентов личностных ка-
честв будущего специалиста по рекламе и 
связям с общественностью, устойчивого ин-
тереса к профессиональной деятельности, 
потребности в самообразовании и творче-
ском подходе к практической деятельности. 

Ключевым заданием для студентов на 
период прохождения учебной практики яв-
ляется организация и проведение Фестива-
ля рекламы и связей с общественностью 
«AD&PR. NON STOP». Это первый фести-
валь рекламы и PR, проводимый в Ураль-
ском регионе, объединяющий студенческую 
молодежь колледжей и высших учебных за-
ведений г. Екатеринбурга, Свердловской 
области. Фестиваль приурочен ко Дню ра-
ботника рекламы и проводится ежегодно 
каждую осень. 

Цель проведения: формирование пред-
ставления о профессиональной деятельно-
сти специалистов; трансляция опыта и пер-
спектив развития рекламы и PR в области и 
регионе; раскрытие творческого потенциа-
ла молодых талантов. 

С другой стороны, фестиваль – это до-
полнительный информационный повод 
для СМИ и достаточно значимый PR-
проект университета, цель которого за-
ключается в продвижении и поддержании 
имиджа вуза. Как отмечает А. Н. Кошелев, 
«PR-проект – разработка и комплексное 
многократное использование различных 
инструментов связей с общественностью, 
рекламы в рамках единой концепции в це-
лях воздействия на мнение и отношение 
конкретной целевой аудитории к органи-
зации, ее товарам и услугам, деятельно-
сти…» [4]. Таким образом, наш фестиваль 
представляет собой новую форму органи-
зации профориентационных мероприятий 
и напрямую связан с продвижением обра-
зовательной программы «Реклама и связи 
с общественностью».  

И как считает Е. Н. Карпова, особен-
ность осуществления PR-деятельности в 
системе высшего образования обусловлива-
ется спецификой самого объекта продвиже-
ния образовательных услуг, в связи с чем 
большое значение приобретают нематери-
альные ценности (репутация, корпоратив-
ная философия, «доброе имя») [3, с. 10–11].  

Ожидаемый эффект мероприятия: фес-
тиваль «AD&PR. NON STOP» дает возмож-
ность современным студентам определить-
ся с дальнейшим профессиональным на- 
 

правлением, выбрать будущее место для 
прохождения практики и дальнейшего тру-
доустройства. 

Также в качестве отсроченного эффекта 
данного мероприятия мы видим увеличе-
ние количества заинтересованных потенци-
альных абитуриентов в обучении не только 
по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», но и по другим направлени-
ям университета. 

Содержание учебной практики строится 
на основе интегративного подхода. Учебная 
практика обеспечивает расширение и углуб-
ление полученных теоретических и практи-
ческих знаний таких дисциплин, как «Тео-
рия и практика массовой информации», 
«Основы интегрированных коммуникаций 
(рекламы и связей с общественностью)», 
«Стилистика и литературное редактирова-
ние», «Технология производства рекламного 
продукта», «Event-маркетинг», «Копирай-
тинг», «Основы презентаций» и др. 

Организация фестиваля начинается с 
большой подготовительной работы. Студен-
ты распределяются по микрогруппам, кото-
рые соответствуют их профессиональным 
интересам. Для каждой группы разрабаты-
вается блок заданий (см. таблицу 1). 

Данные блоки заданий направлены на 
отработку студентом ключевых компетен-
ций, например: 

 составление индивидуального плана на 
период прохождения учебной практики, опи-
сывающий ежедневную занятость студента;  

 разработка информационной карты 
организации (подразделения) и описание ос-
новных видов и направлений деятельности; 

 описание и анализ мероприятия, в 
организации которого студент принял уча-
стие во время практики. 

Задания практики носят интегративный 
надпредметный характер, что позволяет 
научить студентов выполнять профессио-
нальные задачи с разных позиций, исполь-
зовать полученные знания при решении 
творческих задач, а также развивать умения 
и навыки исследовательской деятельности. 

При этом в отчетной документации по 
практике студентами отражен подробный 
вклад в организацию Фестиваля, а также в 
формате эссе представлен глубокий анализ 
своей деятельности.  

Итоги анкетирования студентов после 
прохождения практики показывают, что 76% 
обучающихся высоко оценивают свой вклад 
в проведение мероприятия, считают его зна-
чимым и заметным для окружающих. У 83% 
опрошенных полностью оправдались ожи-
дания от практики, однако все же отмечают, 
что хотели бы углубить свои знания в работе 
с графическими программами (23%).  
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Таблица 1 
Распределение обязанностей студентов на время учебной практики 

 
№ Название микрогруппы Обязанности / виды деятельности 

1 
Online-поддержка 

мероприятия 

Организация работы в социальных сетях YouTube, Вкон-
такте, Instagram 

 Ведение официальной группы Фестиваля 
http://https//vk.com/festival_ad_pr и текущего мероприя-
тия 

 Разработка контент-плана для социальных сетей 

 Мониторинг социальных сетей 

 Разработка и продвижение сайта мероприятия 

2 
PR-поддержка 
мероприятия 

 

 Подготовка пресс- и пост- релизов о мероприятии 

 Подготовка пресс-кита мероприятия  

 Организация фото/видео съемки мероприятия 

 Информационное сопровождение мероприятия (сце-
нарий фестиваля, медиаконтент, работа пресс-центра фес-
тиваля) 

 Оформление места проведения фестиваля 

3 
Продвижение 
мероприятия 

 Формирование общей концепции продвижения меро-
приятия 

 Разработка брендированной продукции для фестиваля 
(фирменные бланки: сертификаты, благодарности, при-
глашения, бейджи, программа и т.п.) 

 Проектирование рекламных продуктов для фестиваля 
(афиши, прессволл, буклеты ) 

4 
Спонсорская и партнерская 

поддержка мероприятия 

 Разработка спонсорских и партнерских пакетов / 
предложения  

 Создание базы данных потенциальных спонсоров и 
партнеров фестиваля 

 Поиск (холодные звонки)  

 Подготовка отчетной документации для спонсоров / 
партнеров 

5 
Техническая поддержка 

мероприятия 

 Установка оборудования (монтаж / демонтаж) 

 Разработка оптимальной внутренней логистики  

 Организация встречи и регистрации участников и гос-
тей фестиваля  

 Организация кофе-брейк 

 Обеспечение комфортной атмосферы во время прове-
дения мероприятия  

6 
Оценка эффективности ме-

роприятия 

 Разработка инструментария для проведения исследо-
вания ДО и ПОСЛЕ мероприятия 

 Разработка и проведение экспресс-опросов во время 
мероприятия 

 Обработка результатов 

 Составление аналитического отчета по результатам 
исследования 

 Презентация итогового отчета  
 
Интеграция как сложный структурный 

педагогический процесс исходит из необхо-
димости научить студентов рассматривать 
любые явления с разных позиций, развить у 
них умение применять знания из разных 
областей при решении конкретной творче-
ской задачи, сформировать у студентов 
умения и навыки самостоятельно проводить 
исследования.  

Реализация на практике в процессе 
профессиональной подготовки принципа 

интеграции, на наш взгляд, способствовала: 
– развитию осознания и предназначения 

специалистов по рекламе и связей с общест-
венностью на современном рынке труда;  

– обеспечению самоопределения и са-
мореализации будущего специалиста в раз-
ных сферах профессиональной и смежных с 
ней видах деятельности; 

– развитию системного мышления; 
– созданию условий для целостного 

развития личности; 

http://https/vk.com/festival_ad_pr
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– установлению более тесных связей 
обучения с практической деятельностью. 

Мы считаем, что построение практики на 
интегративной основе дает качественно но-

вый результат, который проявляется в интег-
рированных показателях сформированности 
профессиональных компетенций бакалавров 
по рекламе и связям с общественностью. 
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АННОТАЦИЯ. Особая роль в социально-экономическом развитии любой страны принадлежит сис-
теме образования. Запросы общества обусловливают требования к личности и деятельности спе-
циалиста. Педагогическая профессия принадлежит к одному из сложнейших видов человеческой 
деятельности. Она ставит педагога перед лицом совершенно неожиданных, а порой и нестандарт-
ных ситуаций, решение которых трудно, да и невозможно заранее запрограммировать. Педагогиче-
ское образование – это профессиональное образование, задача которого состоит в подготовке не 
только преподавателя школы, который дает знания по определенному учебному предмету, а учите-
ля – педагога в широком смысле этого слова, который заботится о разностороннем развитии и вос-
питании подрастающего поколения. Современные нормативные документы отечественного образо-
вания, в том числе школьного, определяют круг требований к уровню профессиональной подготов-
ки учителя, компонентом которой является и методическая составляющая. Методическая подго-
товка как элемент педагогического образования включает в себя совокупность знаний, умений, спо-
собностей специалиста по реализации эффективной профессиональной деятельности в условиях 
образовательной организации с учетом современных требований государства, общества, а также за-
просов и возможностей обучающегося. В статье автор определил актуальность и значение методи-
ческой подготовки педагога, охарактеризовал современное состояние и основные проблемы, возни-
кающие у преподавателя в процессе подготовки студентов педагогического вуза к реализации дея-
тельности в рамках общеобразовательной школы посредством базовой дисциплины профессио-
нального блока – «Методика обучения и воспитания в историческом образовании», реализуемой на 
первой ступени высшего педагогического образования Уральского государственного педагогиче-
ского университета. 
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ABSTRACT. Special role in the socio-economic development of any country belongs to the educational sys-
tem. Demands from the society determine the requirements for the personality and activities of a special-
ist. Teaching profession belongs to one of the most difficult types of human activities. A teacher is con-
fronted with completely unexpected and sometimes unusual problems, the solution of which is difficult 
and impossible to plan in advance. Pedagogical education is a professional education, the task of which is 
to prepare not only a school teacher who gives knowledge on a particular subject, but also a teacher in the 
broad sense of the word, who cares about the diverse development and education of the younger genera-
tion. Modern normative documents of the national education, including school education, define the range 
of requirements to the level of professional training of teachers, an important component of which is the 
methodological component. Academic training as an element of pedagogical education includes a set of 
knowledge, skills and abilities of a specialist to implement effective professional activity in an educational 
organization, taking into account the contemporary requirements of the state, society, as well as the needs 
and opportunities of the student. The author has defined the relevance and value of methodological train-
ing of a teacher, has characterized a modern state and the main problems of a teacher in the course of 
teaching students of pedagogical higher education institution to work in a comprehensive school within the 
subject called "Methods of Teaching in Historical Education" taught at the first stage of the higher peda-
gogical education of the Ural State Pedagogical University.  

овременные нормативные доку-
менты отечественного образования 

регламентируют требования государства и 
общества к учителю, в том числе и к его 
методической подготовке. Так, в Феде-
ральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (2012 г.) в гл. 5 ст. 47 
говорится о правах педагогического работ-
ника на «свободу выбора и использования 
обоснованных форм, средств, методов обу-
чения и воспитания», а также «право на 
творческую инициативу, разработку и 

С 
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применения … методов обучения и воспи-
тания в пределах реализуемой образова-
тельной программы…» [15, с. 57]. В Про-
фессиональном стандарте педагога, всту-
пившем в силу с 1 января 2017 г., перечис-
лен ряд трудовых действий, необходимых 
умений и знаний, практическая реализа-
ция которых напрямую связана с методи-
ческой подготовкой будущего специалиста 
во время его обучения в вузе. Например, в 
перечне трудовых действий фигурируют 
планирование и проведение учебных заня-
тий, формирование у учащихся учебных 
действий. Необходимым для учителя уме-
нием названо владение формами и мето-
дами обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий. В структуре не-
обходимых знаний находим знания об ос-
новах методики преподавания вообще и по 
предмету в частности, основных принци-
пах деятельностного подхода, видах и 
приемах современных педагогических тех-
нологий и др. [5]. В Федеральном государ-
ственном стандарте высшего педагогиче-
ского образования перечислены профес-
сиональные задачи, которые должен быть 
готов решать выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, в рамках своей педа-
гогической деятельности, в том числе: 

– осуществление обучения и воспита-
ния в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответ-
ствующих возрастным особенностям обу-
чающихся и отражающих специфику пред-
метной области и др. [13; 14]. 

Другими словами, в современных нор-
мативных документах подчеркнута значи-
мость методической подготовки специали-
стов и необходимости учета этих требова-
ний в процессе обучения студентов педаго-
гического вуза. В связи с этим важно отсле-
живать состояние и основные проблемы, 
возникающие в процессе подготовки сту-
дентов педагогического вуза к профессио-
нальной деятельности в рамках общеобра-
зовательной школы, находить наиболее 
эффективные пути повышения качества 
этой подготовки, в том числе посредством 
изучения, анализа и обобщения накоплен-
ного в вузах опыта.  

В учебных планах исторического фа-
культета (с 29.01.2018 г. – одно из подраз-
делений Института общественных наук) 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета, ведущего подготовку 
учителей истории по направлению «Педа-
гогическое образование», одной из базовых 
является дисциплина «Методика обучения 
и воспитания в историческом образова-
нии», которая изучается студентами с IV по 
VII семестр (со II по IV курс, соответствен-

но) в объеме 12 зачетных единиц, что со-
ставляет 432 часа по очной и заочной фор-
мам обучения. По содержанию делится на 
два модуля/блока: «Методика воспитания в 
историческом образовании» (2 ЗЕ/72 ч.) 
и «Теория и методика обучения истории» 
(10 ЗЕ/360 ч.). Освоение дисциплины пред-
полагает формирование у студентов ком-
плекса общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций, позволяющих выпу-
скнику реализовывать профессиональную 
деятельность в современной отечественной 
общеобразовательной школе: 

– способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и инди-
видуальных особенностей, в том числе осо-
бых образовательных потребностей обу-
чающихся (ОПК – 2); 

– готовность к психолого-педагогиче-
скому сопровождению учебно-воспитатель-
ного процесса (ОПК – 3); 

– готовность к профессиональной дея-
тельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования 
(ОПК – 4); 

– способность к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК – 6) [6]. 

Характеризуя учебно-методическую 
обеспеченность этой дисциплины как один 
из показателей качества образования, нель-
зя не отметить, что начиная с 2000-х гг. бы-
ли подготовлены известными отечествен-
ными историками-методистами: Е. Е. Вя-
земским и О. Ю. Стреловой (в соавторстве) 
[1], А. Т. Степанищевым [8; 9], М. Т. Студе-
никиным [10] – соответствующие учебные 
пособия. Все они имеют гриф «Допущено 
(Рекомендовано) Министерством образова-
ния Российской Федерации в качестве учеб-
ника для студентов высших учебных заве-
дений», выпущены одним из ведущих изда-
тельств России – «ВЛАДОС» достаточно 
большими тиражами. Эти учебники созда-
вались в соответствии с требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО) [2]. В них освещается опыт ме-
тодики преподавания истории с дореволю-
ционной России до конца 90-х гг. XX в. 

Несомненными достоинствами этих 
учебных изданий как для студента, так и 
для преподавателя являются подробное 
описание процесса становления и развития 
методики преподавания истории; ценност-
ное отношение авторов к опыту преподава-
ния истории, что подтверждается наличием 
выдержек и цитат из методических изда-
ний, а также биографических данных как 
важного элемента дополнительного текста 
учебного издания. При этом каждый мето-
дист обратил внимание на понятийный ап-
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парат дисциплины, что было отражено в 
«Словаре понятий», как важном элементе 
пояснительного текста учебного пособия. В 
основном рассматриваемые издания содер-
жат вопросы, упражнения и задания как 
важный элемент методического аппарата 
учебника. Так, в учебнике А. Т. Степанище-
ва каждый из 41 параграфа завершается 
«Практикумом» как методическим элемен-
том (рубрикой) учебного издания, состоя-
щего из разных видов заданий, направлен-
ных на работу с понятиями, фактами как 
исторического прошлого, так и процесса 
преподавания истории. А в учебном посо-
бии Е. Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой по-
сле каждой из шести глав предложены сле-
дующие рубрики: «Вопросы для самокон-
троля», «Вопросы для размышления», «Те-
мы рефератов и курсовых работ». При этом 
рубрика «Вопросы для самоконтроля» со-
держит в среднем три–пять заданий. На-
пример: найти и вычеркнуть лишнее; соста-
вить тезисный план; используя разные кри-
терии, охарактеризовать приемы изучения 
истории; заполнить пропуски в тексте и др. 
[1, с. 97, 167, 278, 374]. Рубрика «Вопросы 
для размышлений» представлена тремя–
четырьмя вопросами, направленными на 
формирование и развитие оценочных суж-
дений, личного мнения студента о процессе 
обучения истории в нашей стране и за ру-
бежом. С этой же целью представлены 
внутренние вопросы большинства парагра-
фов данного издания.  

Таким образом, содержание представ-
ленных учебных изданий можно использо-
вать при изучении базовой дисциплины 
«Методика обучения и воспитания в истори-
ческом образовании», в частности в процессе 
рассмотрения эволюции средств, методов, 
форм обучения в отечественной общеобра-
зовательной школе и опыта их применения в 
современном школьном образовании. 

При этом стоит отметить, что на совре-
менном этапе в отечественном образовании 
реализуются компетентностный и систем-
но-деятельностный подходы, которые ак-
центируют внимание на формировании 
практических результатов обучения, что 
должно быть учтено при составлении учеб-
ного пособия [2; 15]. Поэтому стоит обра-
тить внимание на жанр учебных пособий – 
хрестоматию. По методике обучения исто-
рии такого пособия не существует. Автор 
считает, что для сохранения богатого нако-
пленного опыта преподавания истории ме-
тодистами дореволюционного, советского и 
современного этапов и формирования у 
студентов ценностного к нему отношения 
такой жанр учебного издания, как хресто-
матия, необходим. Это пособие должно со-
держать выдержки из нормативных доку-

ментов, программно-методических и учеб-
но-методических материалов, сформиро-
ванных в соответствии с основными разде-
лами курса.  

В состав УМК дисциплины должны вхо-
дить программно-методические и учебно-
методические материалы. Так, преподава-
тель составляет рабочую программу дисцип-
лины, в которой отражены цели, задачи, 
структура, содержание, особенности препо-
давания и учебно-методическая обеспечен-
ность. Базовая дисциплина должна быть ос-
нащена подробными методическими реко-
мендациями по проведению занятий прак-
тического вида, в которых представлены не 
только план занятия и основные источники 
информации для студентов, но и методиче-
ский инструментарий, позволяющий помочь 
студенту, например, в выполнении обяза-
тельных заданий. Примером такого пособия 
по методике преподавания истории можно 
считать учебное издание М. В. Коротковой и 
М. Т. Студеникина [4]. 

Основной задачей преподавания курса 
«Методика обучения и воспитания в исто-
рическом образовании» можно считать 
процесс формирования у студентов необхо-
димых профессиональных компетенций. 
При проведении занятий по этой дисцип-
лине используются различные формы: лек-
ционные, семинарские, практические и ла-
бораторные. Лекционный курс дает основ-
ные теоретические знания по дисциплине, а 
профессиональные компетенции у студен-
тов формируются, в основном, на занятиях 
практического вида. При этом из общего 
количества часов, выделенных на изучение 
дисциплины по учебному плану, аудитор-
ные занятия составляют половину отведен-
ного времени (216 часов) и столько же отво-
дится на самостоятельную работу студентов, 
которая заключается в выполнении зада-
ний преподавателя. 

С учетом этого объективного фактора и 
личного опыта преподавания дисциплины 
на факультете (18 лет) автор рассматривает 
как продуктивный определенный перечень 
обязательных для самостоятельного вы-
полнения студентами заданий по «Теории и 
методике обучения истории». Так, в начале 
изучения дисциплины, в четвертом семест-
ре (II курс) студенты выполняют задания по 
составлению таблиц разного содержания, 
выполняют лабораторные работы по анали-
зу нормативных документов школьного ис-
торического образования, осуществляют 
структурно-функциональный и сравни-
тельный анализ школьных учебников исто-
рии, готовят сообщения и аналитические 
записки об историческом опыте и совре-
менных достижениях историко-методиче-
ской мысли и т. д. 
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На третьем курсе (в V семестре) задания 
усложняются, что определено активной под-
готовкой студентов к прохождению первой 
для них производственной практики, кото-
рая по учебному плану реализуется в шестом 
семестре. Студенты готовят методические 
материалы по формированию исторических 
понятий на уроках истории, разрабатывают 
и представляют развернутые характеристики 
реализации того или иного метода (приема) 
и средства обучения истории; разрабатыва-
ют и представляют конспекты комбиниро-
ванного урока истории, технологической 
карты урока истории и другие задания. 

В шестом семестре организуется само-
стоятельная работа студентов, направлен-
ная на подготовку к производственной 
практике, осуществляемой на старшей сту-
пени общеобразовательной школы. Студен-
ты знакомятся с особенностями реализации 
традиционных форм учебных занятий в 
старших классах, в том числе: 

– составляют и представляют поуроч-
ное планирование учебной темы; 

– разрабатывают и представляют кон-
спекты школьного лекционного занятия, 
школьного практического занятия, школь-
ного лабораторного занятия, школьного се-
минарского занятия; 

– проводят школьное занятие по подго-
товленному конспекту в студенческой группе. 

На заключительном этапе освоения дис-
циплины студентам предлагается выполнить 
более сложные задания, с опорой как на тео-
ретические знания, так и на опыт преподава-
тельской деятельности, приобретенный в хо-
де прохождения двух педагогических прак-
тик, как например, составление и представ-
ление методики формирования учебного 
действия, подбор и разработка методических 
материалов по реализации современной тех-
нологии обучения истории и др. 

С целью формирования профессио-
нальной компетенции посредством изуче-
ния дисциплины можно предложить алго-
ритм совместной работы преподавателя и 
студента. Так, заявленная в рабочей про-
грамме дисциплины общепрофессиональ-
ная компетенция – способность осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных по-
требностей обучающихся – формируется 
постепенно, на протяжении всего процесса 
освоения дисциплины. При этом использу-
ются знания и умения, полученные студен-
тами при освоении базовых дисциплин 
профессионального блока – педагогики и 
психологии, которые изучаются синхронно 
[11; 12]. На лекционных занятиях дисцип-

лины, начиная со второго курса, студенты 
знакомятся с основными понятиями дисци-
плины: обучение, преподавание, учение, 
метод обучения, методический прием, сред-
ство обучения, форма работы обучающихся 
и др., разбираясь в их специфике с точки 
зрения методической науки. При рассмот-
рении вопроса характеристики факторов 
обучения истории, внимание студентов ак-
центируется не только на эволюции каждо-
го из них, но и на взаимосвязи этих движу-
щих сил процесса обучения истории. Прак-
тические занятия в данном случае нацеле-
ны на подготовку студентов к формирова-
нию названной компетенции, созданию 
благоприятных для этого условий. 

Следующие два семестра являются са-
мыми активными в формировании компе-
тенции. В ходе лекционного курса препода-
ватель знакомит студентов с научно-
методической организацией процесса обу-
чения, а на практических занятиях отраба-
тываются основные элементы реализации 
методического инструментария учителя ис-
тории. Например, на практическом занятии 
«Реализация методов обучения истории в 
современной общеобразовательной школе» 
преподаватель в ходе фронтального опроса 
стимулирует познавательную активность 
обучающихся по припоминанию знаний о 
методах обучения истории, их видах, осо-
бенностях реализации. Далее он организует 
деятельность студентов по микрогруппам 
для выполнения задания: подготовить и 
продемонстрировать реализацию метода 
обучения истории в конкретной учебной 
ситуации (каждой группе предлагается кон-
кретный метод обучения истории и учебная 
ситуация). В системе домашнего задания 
обучающимся индивидуально необходимо 
выполнить одно из обязательных заданий 
дисциплины пятого семестра: подготовить 
и представить развернутую характеристику 
метода обучения истории. Преподаватель 
предлагает план характеристики метода 
обучения истории: название метода обуче-
ния истории, группа и вид, цель реализа-
ции, способы и средства реализации, алго-
ритм и рекомендации по реализации мето-
да обучения истории. 

На завершающем этапе (седьмой се-
местр) происходит совершенствование ме-
тодической подготовки бакалавра в соот-
ветствии с заявленной компетенцией.  

Таким образом, методическая подго-
товка бакалавров-историков является не-
отъемлемым элементом современного оте-
чественного вузовского педагогического 
образования и фундаментом для успешной 
деятельности специалиста в условиях обще-
образовательной школы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: витагенное обучение; андрагогика; академическая риторика; коммуникатив-
ные компетенции; ценностное отношение; педагогическое общение; студенты; учебные дисциплины. 

АННОТАЦИЯ. Современная государственная политика в области образования требует более полно 
учитывать потребности каждого отдельного ученика, а значит, соблюдать психолого-
педагогические условия, направленные на создание образовательной среды, способствующей эмо-
ционально-ценностному, социально-личностному, познавательному развитию обучающегося и од-
новременно сохранению его индивидуальности. Этому удовлетворяет технология витагенного обу-
чения, разработанная доктором педагогических наук, профессором А. С. Белкиным. В процессе ви-
тального образования происходит формирование комплексных навыков адаптации к современной 
жизни; формирование готовности к самосохранению через самодисциплину и мобилизацию лич-
ностных сил; формирование представления о многомерности образовательного процесса и, как 
следствие, неоднозначности путей решения образовательных задач. Перечисленные задачи вита-
генного обучения соответствуют принципам андрагогики – разделу современной педагогики, зани-
мающемуся проблемами обучения и воспитания взрослых (адъюнктура является частью андраго-
гики). Витагенное обучение помогает создать оптимальные условия для самореализации каждого 
обучающегося. Процесс подготовки преподавателей высшей военной школы направлен, с одной 
стороны, на получение знаний в области педагогики высшей школы; с другой – на изучение основ-
ных принципов и норм педагогического общения; понимание особенностей публичных выступле-
ний и психолого-лингвистических характеристик ораторского искусства в целом; умение выраба-
тывать индивидуальный стиль общения в зависимости от свойств личности, приобретение опыта 
воздействия на людей своей речью, управления специфическими языковыми барьерами. Примени-
тельно к академической риторике это значит, что преподаватель опирается на опыт деятельности 
офицера в должности командира подразделения, учитывает определенную шаблонность, принятую 
в военной педагогике, отсутствие сформированных риторических навыков и в то же время поддер-
живает стремление к получению опыта коммуникативной педагогической деятельности. Следуя 
принципам витагенного обучения, мы решаем сразу несколько задач: используем положительный 
жизненный опыт (прежде всего, социальный и профессиональный) в качестве базы обучения и ис-
точника формализации новых знаний. Индивидуальная работа заключается в диалоге обучающе-
гося и преподавателя, направленном на взаимную передачу информации и знаний. Приоритетно 
самостоятельное обучение. Формирование языковой способности позволит планировать и решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития. А опора на принципы витагенно-
го обучения, реализация витагенной технологии в процессе обучения в высшей школе позволит 
осуществить объемное овладение знаниями в процессе сотрудничества. 
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REALIZATION OF VITAGENIC TRAINING TECHNOLOGY 
IN HIGHER EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE SUBJECT “ACADEMIC RHETORIC”) 

KEYWORDS: vitagenetic teaching; andragogy; academic rhetoric; communicative competences; value atti-
tude; pedagogical communication; students; academic subjects. 

ABSTRACT. Modern state policy in the field of education requires to take into account the needs of each 
student, and therefore, to comply with psychological and pedagogical conditions aimed at creating an edu-
cational environment that promotes emotional and value, social, personal and cognitive development of a 
student and, at the same time, preserves their personality. This can be accomplished with the help of 
vitagenic training, developed by Doctor of Pedagogy, Professor A. Belkin. In the process of vital education 
complex skills of adaptation to modern life are formed, as well as readiness for self-preservation through 
self-discipline and mobilization of personal forces and the idea of multidimensionality of educational pro-
cess and, as a result, an abundance of ways for the solution of educational tasks. The listed tasks of 
vitagenic training correspond to the principles of andragogy – the branch of modern pedagogy dealing with 
the problems of teaching adults (post-graduate military education is a part of andragogy). Vitagenic train-
ing helps to create optimal conditions for self-actualization of each student. The process of training of 
higher military school teachers is aimed, on the one hand, at gaining knowledge in the field of pedagogy of 
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higher school; on the other hand at the study of the basic principles and norms of pedagogical communica-
tion; understanding of the features of public speaking and psychological and linguistic characteristics of 
public speaking in general; the ability to develop an individual style of communication depending on the 
properties of the individual; the acquisition of manipulation skills with the help of speech; management of 
specific language barriers. With regard to academic rhetoric, this means that the teacher relies on the expe-
rience of the unit commander, takes into account a certain pattern adopted in military pedagogy and lack 
of rhetorical skills and at the same time supports the desire to gain experience of communicative teaching 
activities. Following the principles of vitagenic learning, we solve several problems at once: we use positive 
life experience (primarily social and professional) as a training base and a source of new knowledge. Indi-
vidual work is a dialogue between a student and a teacher, aimed at the mutual transfer of information and 
knowledge. Priority is to self-study. The formation of language ability will allow to plan and solve problems 
of one’s own professional and personal development. Reliance on the principles of vitagenic learning and 
implementation of vitagenic technology in the process of learning in higher education will allow to increase 
the scope of knowledge in the process of cooperation. 

овременная государственная поли-
тика в области образования требует 

создания психолого-педагогических усло-
вий, направленных на формирование обра-
зовательной среды, способствующей эмо-
ционально-ценностному, социально-
личностному, познавательному развитию 
обучающегося и одновременно сохранению 
его индивидуальности. Так, в ст. 3 Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» провозглашается 
«свобода выбора получения образования 
согласно склонностям и потребностям че-
ловека, создание условий для самореализа-
ции каждого человека, свободное развитие 
его способностей, … адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особен-
ностям развития, способностям и интересам 
человека» [1, с. 4]. В ст. 10 декларируется: 
«Система образования создает условия для 
непрерывного образования посредством … 
учета имеющихся образования, квалифика-
ции, опыта практической деятельности при 
получении образования» [1, с. 13]. Эти тре-
бования относятся ко всем уровням образо-
вания, в том числе и к обучению в аспиран-
туре или адъюнктуре.  

Процесс подготовки преподавателей 
высшей военной школы по дисциплине 
«Академическая риторика» направлен, с 
одной стороны, на получение знаний в об-
ласти педагогики высшей школы; с дру-
гой – на изучение основных принципов и 
норм педагогического общения; понимание 
особенностей публичных выступлений и 
психолого-лингвистических характеристик 
ораторского искусства в целом; умение вы-
рабатывать индивидуальный стиль обще-
ния в зависимости от свойств личности, 
особенностей подчиненных, характера ре-
шаемых задач и ситуации общения; приоб-
ретение опыта воздействия на людей своей 
речью, управления специфическими язы-
ковыми барьерами [2; 3]. 

При определении методики преподава-
ния дисциплины «Академическая ритори-
ка» мы исходили из того, что обучение в 

высшей школе достаточно традиционно, 
значительную роль в нем играет самообра-
зование (самостоятельная подготовка в во-
енном вузе), при этом обучающиеся имеют 
не только жизненный, но и профессиональ-
ный опыт. Следовательно, при выборе тех-
нологий для реализации методики логич-
ным, наряду с другими технологиями, стал 
выбор витагенного обучения. 

Мы отталкивались от определения по-
нятия «педагогическая технология», данно-
го А. К. Колеченко, поскольку оно в той или 
иной степени повторяется в большинстве 
словарей и исследований: «Педагогическая 
технология – набор операций по конструи-
рованию, формированию и контролю зна-
ний, умений, навыков и отношений в соот-
ветствии с поставленными целями» [8, 
с. 150]. Она представляет собой систему спо-
собов, приемов, шагов, последовательность 
выполнения которых обеспечивает решение 
задач воспитания, обучения и развития лич-
ности обучающегося, а сама деятельность 
представлена как определенная система дей-
ствий, обеспечивающих гарантированный 
результат, то есть педагогическая технология 
служит конкретизацией методики.  

Витагенное образование, как определя-
ет его А. С. Белкин, «представляет собой 
процесс взаимодействия обучающихся и 
обучающих, направленный на помощь обу-
чающимся в формировании полноты про-
явления человеческой индивидуальности, 
новых форм собственной жизнедеятельно-
сти, адекватных развитию (изменению) об-
щества, посредством актуализации всей 
полноты витагенного (жизненного) опыта, 
приобретения его новых конструктивных 
форм, опоры на витагенный (филогенети-
ческий) опыт всего человечества и его от-
дельных групп» [5, с. 4]. Отсюда очевидна 
актуальность заявленной темы: реализуя 
технологию витагенного обучения, мы, на 
наш взгляд, максимально эффективно вы-
полняем требования к подготовке кадров.  

В адъюнктуру, как правило, приходят 
учиться офицеры, имеющие небольшой 

С 
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опыт педагогической деятельности, а ино-
гда – только опыт службы командиром 
подразделения. Они хорошо понимают осо-
бенности преподаваемого материала, но 
при этом плохо владеют методикой, навыки 
академической риторики у них сформиро-
ваны недостаточно. Более того, отсутствие 
полноценной речевой преподавательской 
практики формирует устойчивый психоло-
гический барьер. В этих условиях обраще-
ние к витагенной теории основывается на 
том, что в ее основе лежит утверждение о 
наличии «витагенных форм жизненного 
опыта», которые «заполняются человеком в 
процессе проживания событийного ряда и 
составляют жизненный опыт личности» [6, 
с. 2]. Происходит «формирование образа 
собственного «я»; активизация положи-
тельного витального опыта и одновременно 
преобразование витагенного опыта челове-
чества, «в том числе и узкоспециализиро-
ванного прагматического набора профес-
сионально значимых знаний, умений и на-
выков» [5], а в системе адъюнктуры – и 
опыта деятельности.  

Отметим, что витагенное обучение раз-
рабатывалось для школы (и самим профес-
сором А. С. Белкиным, и его учениками в 
ряде диссертационных исследований по 
различным дисциплинам средней школы). 
Адаптация витагенной теории к задачам 
высшей школы (а в нашем случае – воен-
ной) свидетельствует о новизне работы, во-
первых, и практической реализации преем-
ственности обучения, во-вторых. 

Витагенное обучение направлено на 
решение следующих актуальных для заяв-
ленной темы задач:  

– формирование комплексных навыков 
адаптации к современной жизни (компе-
тентностей); 

– формирование готовности к самосо-
хранению через самодисциплину и мобили-
зацию личностных сил; 

– формирование представления о мно-
гомерности образовательного процесса и, 
как следствие, неоднозначности путей ре-
шения образовательных задач. 

Перечисленные задачи витагенного 
обучения соответствуют принципам андра-
гогики – разделу современной педагогики, 
занимающемуся проблемами обучения и 
воспитания взрослых. Уточним: в широком 
смысле андрагогику понимают как науку 
личностной самореализации человека в те-
чение всей его жизни. И здесь витагенное 
обучение дает возможность создавать оп-
тимальные условия для самореализации 
каждого обучающегося, поскольку «смысл 
витагенного опыта – в конструировании 
способа жизнедеятельности на основе при-
обретаемого жизненного опыта при усло-

вии сбалансированного удовлетворения 
фундаментальных витальных потребностей 
личности» [10, с. 2]. Обращаясь к витаген-
ному обучению, из целого комплекса 
средств мы выбрали те, которые, на наш 
взгляд, могут наиболее эффективно решить 
задачи конкретной дисциплины.  

Учебный процесс в высшей школе тра-
диционно строится по схеме: введение но-
вого материала на лекциях, углубление 
знаний на семинарах, выработка умений и 
навыков на практических занятиях, про-
должение обучения в процессе самостоя-
тельной работы. Рассмотрим механизмы 
реализации витагенного обучения на каж-
дом из этапов.  

Академическая риторика должна быть 
«максимально информативной, в достаточ-
ной степени научной и убедительно моти-
вационной» [13, с. 16]. Академическая лек-
ция – это не набор выдержек из научной 
литературы и/или рассказ об опыте препо-
давателя. «Академический монолог – это … 
процесс научного поиска» [13, с. 16]. При 
этом преподаватель обязан преподносить 
факты через призму собственного опыта, 
поэтому при подготовке к чтению лекций 
часть материала (вопрос, определенный ас-
пект темы) предлагается подготовить адъ-
юнктам. Желательно, чтобы при этом был 
сделан акцент на особенности изложения 
материала в военном вузе, были приведены 
примеры из собственной практики [12; 14]. 
Выбор материала, разработка текста, кото-
рый должен соответствовать теме и вре-
менным рамкам, подготовка презентации – 
все это заставляет адъюнкта не только изу-
чить новое, но и сделать его интересным 
для аудитории; выбрать самое существен-
ное для текстового наполнения презента-
ции. Прием, безусловно, не новый, но эф-
фективный, потому что будущий препода-
ватель учится решать множество коммуни-
кативных задач, в первую очередь, таких 
как компиляция текста, выделение наибо-
лее важного материала, языковая адапта-
ция текста к особенностям аудитории, ри-
торическая обработка материала и т.п. 
Кстати, учебные вопросы тематического 
плана предусматривают изучение как чисто 
языковых и риторических, так и психолого-
педагогических аспектов. Например, тема 
«Риторическое воздействие как наука» рас-
крывается через вопросы: «Риторика: объ-
ект и материал для исследования», «Рито-
рические законы», «Психолого-лингвисти-
ческие характеристики ораторского искус-
ства». А при изучении сущности педагоги-
ческого общения наряду с проблемами 
культуры и техники речи, ее логичности и 
особенностями аргументации предусмотре-
но рассмотрение психологических условий 
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успешности профессиональной коммуни-
кации. Выбирая вопросы, которые предсто-
ит читать адъюнктам, мы руководствуемся 
значимостью материала для обучающихся и 
возможностью построить междисципли-
нарные связи. 

При подготовке семинаров определя-
ются только направления обсуждения, а 
конкретные вопросы формулируют адъ-
юнкты исходя из уровня знаний и собст-
венных потребностей. В этом случае препо-
даватель выступает не столько в роли обу-
чающего, сколько – коллеги, но имеющего 
больший опыт. При таком подходе семинар 
становится не только более интересным, но 
и более эффективным. А в процессе обсуж-
дения вопросов, выбранных самими обу-
чающимися, снимается психологический 
барьер страха публичного выступления. 
Напомним в связи с этим два основных по-
стулата профессора А. С. Белкина: «…в ви-
тагенный опыт может входить именно та 
часть процесса образования, которая выхо-
дит за тесные рамки учебного процесса» [4, 
с. 156]; при этом ценностно не только зна-
ние, ценностно незнание “как способ по-
знания в образовательном процессе…”» 
[там же]. Незнание как научно-
педагогическая категория имеет несколько 
содержательных характеристик: 

– способ осознавать границы знания, 
так как незнание безгранично; 

– фактор стимулирования познава-
тельной активности; 

– способ получения нового знания на 
основе преобразования старого, то есть спо-
соб мысленного конструирования знания; 

– источник профессиональной рефлек-
сии и самооценки личности [4, с. 159]. 

Индивидуальная работа заключается в 
диалоге обучающегося и преподавателя, 
направленном на взаимную передачу ин-
формации и знаний. Приоритетно само-
стоятельное обучение, которое обеспечива-
ет взрослому человеку возможность не-
спешного ознакомления с учебными мате-
риалами, запоминания терминов, понятий, 
классификаций, осмысления процессов и 
технологий их выполнения так, как удобно 
самому обучающемуся, в соответствии с его 
траекторией обучения. Этим положениям 
соответствует набор заданий для самостоя-
тельной работы адъюнкта [12; 15]. В их 
число входят как традиционные рефераты, 
тестовые и разноуровневые задания, так и 
эссе, проекты, деловые (ролевые) игры, 
кейс-задачи. Такой выбор заданий неслу-
чаен: эссе позволяет оценить умение обу-
чающегося письменно излагать суть по-
ставленной проблемы, самостоятельно 
проводить ее анализ с использованием 
концепций и аналитического инструмен-

тария соответствующей дисциплины, де-
лать выводы, обобщающие авторскую по-
зицию по поставленной проблеме; деловая 
игра и кейс как совместная деятельность 
группы обучающихся и преподавателя по-
зволяют оценить умение анализировать и 
решать типичные профессиональные зада-
чи. И здесь мы тоже опираемся на прин-
ципы витагенного обучения. В первую оче-
редь, принцип индивидуального подхода к 
обучению на основе личностных потребно-
стей, с учетом социально-психологических 
характеристик личности и тех ограниче-
ний, которые налагаются его деятельно-
стью, наличием свободного времени и т. п., 
и принцип элективности обучения, кото-
рый предусматривает предоставление обу-
чающемуся свободы выбора целей, содер-
жания, форм, методов, источников, 
средств, сроков, времени, места обучения, 
оценивания результатов обучения [9; 10]. 

Выбирая те или иные варианты для са-
мостоятельной работы, адъюнкт исходит из 
собственных интересов и потребностей, соб-
ственного уровня подготовки. По сути, он 
проектирует собственный прогресс в обуче-
нии. Обучение в этом случае направлено на 
совершенствование личности, создание спо-
собностей к самообучению, постижению но-
вого в процессе практической деятельности. 
Важно и то, что происходит корректировка 
устаревшего опыта и личностных установок, 
препятствующих освоению новых знаний. 

Следуя принципам витагенного обуче-
ния, мы решаем сразу несколько задач: ис-
пользуем положительный жизненный опыт 
(прежде всего, социальный и профессио-
нальный) в качестве базы обучения и ис-
точника формализации новых знаний. В 
перечень фундаментальных витальных по-
требностей А. С. Белкин включает когни-
тивно-праксеологические (познание и дея-
тельность); социабельные (потребность в 
общении, сочувствие, альтруизм, чувство 
справедливости) и трансцедентальные (по-
требность в вере, высших духовных смыслах 
бытия) [5, с. 2]. Обратим внимание: назван-
ные потребности в той или иной степени 
становятся основой для формирования зре-
лой личности педагога, его коммуникатив-
ной компетенции. Но хочется отметить еще 
одну особенность. Риторика высшей шко-
лы – не только один из древнейших видов 
красноречия, она формирует личность, от-
носящуюся, по точному определению 
И. А. Лешутиной и И. В. Даниловой, к «эли-
тарному типу речевой культуры». Форми-
рование языковой способности позволит 
«планировать и решать задачи собственно-
го профессионального и личностного раз-
вития», в том числе «осуществлять препо-
давательскую деятельность» [13]. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ НА БЛОКФЛЕЙТЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младшие школьники; дети с нарушениями слуха; нарушения слуха; костно-
тканевая проводимость; обучение игре на блокфлейте; блокфлейты; сурдопедагогика; музыкальная 
подготовка педагога. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается инновационный способ реабилитации младших школьников 
с нарушениями слуха. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена недостаточностью методик 
музыкальной и речевой стимуляции в реабилитации детей с нарушениями слуха. Наиболее совре-
менной и прогрессивной является методика развития речи и музыкальности в процессе игры на 
блокфлейте, инструменте с колеблющимся столбом воздуха, который при игре проникает по каналам 
костно-тканевой проводимости в головной мозг и фиксируется как звук определенной высоты. 
В 1932 г. русский ученый-оториноларинголог Г. Г. Куликовский выяснил, что колебания волн к 
кортиеву органу, рецепторной части слухового анализатора, передаются не только воздушным пу-
тем через звукопроводящий аппарат уха, но и через кости черепа тканевым путем, что положитель-
но влияет на повышение порога слышимости по каналам костно-тканевой проводимости 
(Я. С. Темкин, 1957; С. Portmann, 1961; В. П. Морозов, 1970, другие авторы). Отмечается, что пора-
жение корковых центров активизирует костно-тканевую проводимость, появляется плохое воспри-
ятие речи при относительно хорошем восприятии чистых тонов (В. Ф. Ундриц). Таким образом, 
различение чистых тонов составляет более легкую задачу, чем анализ речевых сигналов и синтеза 
словесных понятий. 
Для нас принципиально важным является сам факт костно-тканевой проводимости и возможность 
игры младших школьников на блокфлейте. 
Проигрывание песенных мелодий способствует музыкальной стимуляции, пропевание мелодии 
песни с текстом активизирует речевую реабилитацию младших школьников с нарушениями слуха.  
Статья подготовлена в рамках ранее разработанной программы «Обновленный слух» и направлена 
на продвижение данной инновационной методики, позволяющей активизировать реабилитацион-
ный процесс. 
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LANGUAGE DEVELOPMENT OF DEAF AND HARD OF HEARING JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
WHEN PLAYING THE BLOCKFLUTE  

KEYWORDS: junior schoolchildren; children with hearing impairments; hearing impairments ; bone and 
tissue conduction; play the block flute; block flute; deaf education; musical education of teachers. 

ABSTRACT. The article deals with the innovative method of rehabilitation of younger schoolchildren with 
hearing impairment. The urgency of the investigated problem is caused by insufficiency of the methods of 
musical and speech stimulation in rehabilitation of children with hearing impairment. The most modern 
and progressive technique is the development of speech and musicality in the process of playing the block 
flute, the instrument with an oscillating column of air that, when playing, enters the channels of bone and 
tissue conduction to the brain and is recorded as the sound of a particular pitch. 
In 1932, the Russian scientist-otolaryngologist G. G. Kulikovsky found out that the oscillations of the waves 
to the Corti organ, the receptor part of the auditory analyzer, are transmitted not only by air through the 
ear, but also through the skull bones by tissue, which positively affects the increase in the threshold of 
audibility through the channels of bone and tissue conductivity (Ya. S. Temkin, 1957; S. Portmann, 1961; 
V. P. Morozov, 1970; and others). It is noted that the malfunction of cortical centers activates bone 
conduction, there is a poor perception of speech with a relatively good perception of pure tones 
(V. F. Undrits). Thus, the distinction of pure tones is an easier task than the analysis of speech signals and 
the synthesis of verbal concepts. 
Crucial for us is the fact of bone tissue conductivity and the possibility of playing the block flute by younger 
students. 
Playing melodies contributes to musical stimulation, singing a song activates speech rehabilitation of 
younger schoolchildren with hearing impairments.  
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The article is prepared within the framework of the previously developed program "Renewed hearing" and 
is aimed at promoting this innovative technique that allows to intensify the rehabilitation process. 

едагоги и воспитатели детей с час-
тичной или полной потерей слуха 

и речи окружают младших школьников ат-
мосферой доброты и любви, образования и 
просвещения, активного развития речи и 
музыкальности. 

Для младшего школьника с наруше-
ниями слуха сфера музыкального воспри-
ятия, словно тайна за семью печатями, со-
храняется только до тех пор, пока музы-
кальное сознание такого ребенка не откроет 
для себя код или «инсайт» как озарение на 
пути осмысления музыкальных звуков, му-
зыкальных произведений. Феномен «зами-
рания» при звучании музыки, появление 
чего-то необычного у глухих и слабослы-
шащих школьников в движении руки, в 
мимике, в жесте, является своеобразным 
«пусковым механизмом», невербальным 
сигналом обостренного восприятия музы-
кальных звуков [1]. 

За основу инновационного подхода был 
взят «посыл» академика В. П. Морозова о 
костно-тканевой проводимости [9]. Учени-
ки третьего класса коррекционной общеоб-
разовательной школы-интерната 1-го вида 
г. Астрахани осваивали основы игры на 
блокфлейте. Помощником и сурдоперевод-
чиком в работе с детьми была воспитатель 
класса Ирина Федоровна Андрианова. 

Методами инновационной методики 
являются практический и объяснительно-
иллюстративный метод, что позволяет 
школьникам с нарушениями слуха выпол-
нять музыкально-инструментальные зада-
ния; метод рефлексии, когда ученик при 
игре на блокфлейте, согласно костно-
тканевой проводимости, слышит инстру-
ментальный звук. Важен также метод бесе-
ды, позволяющий объективно серией во-
просов узнать и выявить слышание звуков в 
процессе игры младших школьников на 
блокфлейте. Слышание позволяет успешно 
корректировать звук определенной высоты 
более легким выдохом на слог «ту» и так-
тильным ощущением правильно закрытых 
отверстий пальчиками. Данная методика 
проводилась впервые и требует дальнейше-
го исследования [7].  

Совершенствование кинестетических 
ощущений по развитию слухового музы-
кального восприятия компенсирует природ-
ные недостатки, повышает самоконтроль в 
процессе музыкальной деятельности и по-
следующего активного речевого общения. 
Решению этой трудной задачи в значитель-
ной мере способствует широкое поле музы-
кального и речевого воспитания [8]. 

Используя первоначально вибрацион-
но-тактильные упражнения, дети постепен-
но приучаются слушать и слышать музыку, 
двигаться в соответствии с изменением ее 
характера. Обучение способствует музы-
кальному, общему, а также речевому разви-
тию младших школьников, предполагая: 

– привить устойчивый интерес к музы-
кальным занятиям; 

– научить слушать, слышать, воспри-
нимать и чувствовать музыку; 

– создавать под аккомпанемент форте-
пиано музыкально-двигательные образы с 
помощью сурдопедагога; 

– добиваться пластичности, вырази-
тельности движений; 

– уметь ориентироваться в пространстве 
и согласованно двигаться вместе с другими; 

– развивать правильную двигательную 
реакцию на музыку (плавную, медленную, 
быструю, стремительную); 

– активизировать интерес слабослы-
шащих детей к игре на различных ритмиче-
ских инструментах, создавая при этом по-
лиритмию; 

– формировать потребность младших 
школьников в игре на блокфлейте; 

– выработать умение начинать и закан-
чивать музыкальную фразу при игре на 
блокфлейте одновременно с аккомпанемен-
том фортепиано. 

Широкий круг вопросов не отвлекал 
педагогов и воспитателей от их основной 
задачи – обучить глухого или тугоухого ре-
бенка разговорной речи, подготовить его к 
дальнейшему приобретению необходимых 
знаний и активному восприятию окружаю-
щей среды [3; 4; 5].  

Практика показывает, что общение с 
музыкой ускоряет разностороннее психо-
физическое развитие детского организма: 
улучшает осанку, углубляет дыхание, уси-
ливает кровообращение, повышает жиз-
ненный тонус. Движения становятся сво-
бодными, ритмичными, красивыми. 

Слушая музыку, находясь в ритмичном 
движении или играя на блокфлейте, ученик 
переключает свое внимание на звучащую 
музыку, получая, таким образом, психоло-
го-педагогическую разрядку [6; 11; 12]. 

Играя на блокфлейте ритмический ри-
сунок на одной ноте и слыша его, как указы-
вали сами дети, они могли на этом же звуке, 
пока интонационно неточно, спеть его, даже 
с творческим текстом, сочиненным самими 
детьми. Каждое певческое упражнение име-
ло свою сюжетную основу, близкую интере-
сам и доступную детскому пониманию, такие 

П 
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как «Мы играем», «Мы поем»; другие дети 
могут сопровождать упражнения игрой на 
ритмических инструментах. 

У младших школьников зарождалась 
потребность как в игре на блокфлейте, так и 
в пении. Эта потребность наполняет их 
жизнь ярким, эмоциональным содержани-
ем. Они охотно играли и пели не только на 
занятиях под руководством педагога, но и 
самостоятельно в часы досуга. 

Практическая реализация познава-
тельной активности способствует поддерж-
ке интереса младших школьников к иссле-
дованию инструмента «блокфлейта», а 
также реализации несложных инструмен-
тально-исполнительских возможностей. 
Школьники задавали много вопросов и, 
удовлетворенные краткими емкими отве-
тами, увлекаясь, в течение часа могли «вы-
зывать звуки» (терминология детей), кото-
рые они слышали в коре головного мозга 
согласно костно-тканевой проводимости. 

Большое значение для формирования 
слитной, интонированной речи имеют за-
нятия музыкальной стимуляцией, благода-
ря которым ребенок легче воспринимает 
мелодию. Через музыкальный ритм ребе-
нок анализирует слово и предложение. Для 
ребенка со слуховыми нарушениями мело-
дия в вокальной музыке способствует раз-
витию интонации в речи, а темп в инстру-
ментальной и вокальной музыке стимули-
рует развитие временнóй ориентации в ис-
полнении несложной песни, а значит и в 
речи детей с нарушениями слуха. Важна ра-
бота с младшими школьниками над музы-
кальным ритмом, ибо ритм – это движение 
во всех его проявлениях. 

В процессе речевой и музыкальной 
стимуляции широко использовались моно-
сенсорный и полисенсорный подходы в 
развитии слуха [13; 15]. Базой явились рит-
мические слоги и слова, а затем и малые 
стихотворные строки, сочиненные детьми, 
например: «Апрель веселый к нам пришел, 
принес он много света, а птицы рады песни 
петь до самого рассвета».  

На занятиях по музыкальной стимуля-
ции в процессе освоения игры на блокфлей-
те мы активно вели работу по обучению пе-
нию. Глухие дети могут и любят петь. Пе-
ние – обязательная форма реабилитации 
эмоций, слуха, ритма, голоса ребенка. Но 
интонирование песен бывает доступно, 
прежде всего, слабослышащим детям. Голо-
совой и артикуляционный аппарат у глухо-
го не нарушен, однако, как всякий орган, 
долго не функционирующий, он слабо раз-
вит. В силу того что обратной связи нет, за-
трудняется порождение речи, отсутствуют 
модуляции голоса и внятность произноше-
ния, поэтому игра на блокфлейте, как фак-

тор проникновения звуков по каналам ко-
стно-тканевой проводимости в головной 
мозг, стимулирует процесс слышания, а за-
тем и пения звуков. 

Общение с музыкой ускоряет разносто-
роннее психофизическое развитие детского 
организма: улучшает осанку, углубляет ды-
хание, усиливает кровообращение, повыша-
ет жизненный тонус. Игра в детском орке-
стре, инструментальное музицирование, 
пение в группе дают возможность повысить 
самооценку и приблизиться к миру слыша-
щих людей. 

У детей с нарушениями слуха и речи ин-
терес вызывает инструментальное музици-
рование, то есть творческое исполнение на 
блокфлейте кратких мелодико-ритмических 
моделей. Суть такого музицирования заклю-
чается в том, что дети постигают сначала ос-
новы игры на ритмических инструментах, а 
затем и на блокфлейте, звуки которой в ре-
зультате костно-тканевой проводимости 
проникают в их сознание, благодаря чему 
появляется возможность самостоятельно 
сыграть и услышать (!) звуковое движение 
вверх или вниз. Главным в точности звуча-
ния является умение закрывать отверстия на 
инструменте пальчиками левой и правой ру-
ки. Интерес к восприятию звуков позволяет 
постепенно закреплять навыки игры на 
блокфлейте. Ученики через несколько тех-
нических занятий по усвоению навыков пе-
рекрытия отверстий и подаче дыхания верно 
играли на блокфлейте специально подготов-
ленный несложный вариант инструментов-
ки пьесы из «Детского альбома» П. И. Чай-
ковского «Старинная французская песенка» 
в сопровождении фортепиано.  

С детьми была проведена беседа о твор-
честве композитора П. И. Чайковского, в 
ходе которой они с увлечением прослушали 
несколько пьес из «Детского альбома», дол-
го, с интересом рассматривали портрет 
композитора. Задавали вопросы. Затем на 
карте и на глобусе увидели страну, которая 
называется Франция, узнали, откуда при-
шла к нам эта прекрасная мелодия. Увидев 
на карте и на глобусе необъятную ширь Рос-
сии, дети, взяв в руки блокфлейты, сыграли 
ранее разученную мелодию русской народ-
ной песни на четырех звуках «Василек» и 
спели один куплет песни, проявляя искрен-
нюю любовь к родной Отчизне, к родному 
Астраханскому краю. 

При инструментальном разучивании 
английской народной песни «Про котят» 
пришлось несколько упростить мелодиче-
ский рисунок, что позволило не только иг-
рать, но и петь песню со словами первого и 
второго куплетов. Работа над текстом оказа-
лась несколько сложнее инструментальной 
деятельности, но осознание шутливого тек-
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ста песни обогатило восприятие жизненных 
ситуаций и способствовало расширению 
представлений об окружающем мире.  

Дети брали в руки блокфлейты, проиг-
рывали мелодию песни и, чтобы звучащую 
в сознании мелодию «не потерять», сразу 
же пели ее с текстом. Это свидетельствовало 
о «следовом эффекте нейронов мозга» ака-
демика П. К. Анохина и о совершенствова-
нии образования функциональных систем – 
минимализации структур мозга, участвую-
щих в реализации функций; закреплении, 
фиксации функций в мозге в матрице дол-
говременной памяти [2].  

Таким образом, мы констатировали ре-
зультативность инструментальной музы-
кальной стимуляции и развития речи в реа-
билитации младших школьников с наруше-
ниями слуха, прежде всего, в процессе игры 
на блокфлейте и пения. 

В течение экспериментального учебного 
года итоги работы с младшими школьника-
ми были, безусловно, положительно резуль-
тативными. По нашим наблюдениям, ком-
поненты познавательной активности ярко 
проявлялись в процессе инструментальной, 
певческой и речевой деятельности. Более то-
го, инструментально-певческая деятельность 
стимулировала процесс активного речевого 
развития, общения младших школьников 
между собой и с воспитателем. 

Конкретно проявилось повышение 
уровня речевого развития детей в сле-
дующем: лексический и грамматический 
строй их речи становился организованным. 
Количество ошибок в словообразовании 
уменьшилось, совершенствовалось оформ-
ление морфологической и звуковой струк-
туры. Появилась интонационная гибкость в 
речи в вопросительных и восклицательных 
предложениях. Речевые фразы стали объ-
емными, сложными и правильными по син-
таксической конструкции. 

В классе только один школьник был 
полностью глухим – Анатолий С. Анатолий 
проявлял живой интерес к блокфлейте и 
наибольшую любознательность о процессе 
игры на ней. Именно он дал яркий повод не 
сомневаться в успешности костно-тканевой 
проводимости звуков блокфлейты. Беседы с 
ним, его ответы на цикл вопросов и его пе-
ние позволяют с уверенностью говорить о 
его возникших и развивающихся «внутрен-
них музыкально-слуховых представлениях» 
(терминология академика Б. М. Теплова).  

На одном из очередных занятий, когда 
надо, прежде всего, правильно перекрывать 
пальчиками отверстия, он достаточно ясно 
сказал: «Не то вук». Оказалось, что отвер-
стия инструмента не совсем точно перекры-
ты. После пальчиковой коррекции Анато-
лий мягко, как положено, на слог «ту» сыг-

рал необходимый звук. Звук был верным, и 
в глазах Анатолия засветилась радость ма-
ленькой победы над большим недугом. 
Проявились положительные эмоции в свя-
зи с активной инструментальной деятель-
ностью и певческой песенной деятельно-
стью, но с неточной интонацией и несколь-
ко неразборчивым текстом. 

 

 
 
Ритмическое развитие учащихся прак-

тически стало значительным и результа-
тивным, школьники ритмически верно ис-
полняли ритм песен.  

Заметим, что некоторые дети, боль-
ные, с сопутствующими заболеваниями, 
были меланхоличны, к занятиям проявля-
ли мало интереса, что, естественно, сказа-
лось на результативности реабилитацион-
ного процесса. Тем не менее, даже пассив-
ная инструментальная деятельность – ос-
воение простейших приемов игры на 
блокфлейте, пение сыгранных коротких 
мелодий и пропевание слов разучиваемых 
народных песен «Василек», «На лугу», 
«Ходит зайка по саду», «Я на камушке си-
жу», дали свой положительный резуль-
тат – уровень речевого развития этих детей 
заметно повысился. 

Ритмическое и речевое развитие млад-
ших школьников можно считать успешным 
в процессе инструментальной музыкальной 
стимуляции, проговаривания и пропевания 
текстов песен, однако, звуковысотное раз-
витие, то есть певческое интонирование или 
активность голосовых связок оказалась по-
ка весьма слабой, что вполне объективно 
для школьников с нарушениями слуха. 

Таким образом, в процессе проведения 
эксперимента доказана положительная 
роль инструментальной музыкальной сти-
муляции в речевой реабилитации младших 
школьников с нарушениями слуха. Практи-
ка показывает, что игра на блокфлейте де-
тей с нарушениями слуха активизирует му-
зыкальное развитие, совершенствует рече-
вые возможности, расширяет жизненный 
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кругозор, стимулирует общее умственное 
развитие, способствует становлению ком-
муникативности детей. 

Одним из итогов положительной ре-
зультативности этой методики было высту-
пление детей в актовом зале Астраханского 
государственного университета перед педа-
гогами и студентами, не оставившее равно-
душными присутствующих в зале. Младшие 
школьники играли специально созданную 
несложную мелодию на пяти ступенях ми-
норного лада для первой и третьей частей 
пьесы П. И. Чайковского «Старинная фран-
цузская песенка» из цикла «Времена года». 
Вторая часть проигрывалась только на фор-
тепиано и дети должны были услышать и 
услышали ее окончание, чтобы вступить 
играть в третьей части. Затем инструмен-
тальный ансамбль исполнил на блокфлей-
тах мелодию английской народной песни 
«Про котят» с несколько упрощенным ме-
лодическим рисунком, что позволило не 
только играть, но и, учитывая «следовый 
эффект нейронов мозга», петь песню по-
следовательно после проигрывания со сло-
вами первого, затем второго куплетов. 
Весьма понятно, что интонация страдала 
неточностью, дикция не была четкой, тем 
не менее, согласно высказываниям слу-
шающих, они уловили и мелодический ри-
сунок песни, и текст песни. 

Была организована специальная дис-
куссия «за круглым столом», выступление 
перед специалистами-воспитателями и ро-
дителями, которые с большим волнением 
восприняли музыкальные и речевые успехи 
своих детей, для которых усвоение навыков 
игры на блокфлейте, инструменте с колеб-
лющимся столбом воздуха, слышание зву-
ков и выступления были, действительно, 
«маленькой победой над большим неду-
гом» [7; 15]. 

В итоге инновационного исследования, 
устного анкетирования, анализа результа-
тов и последующих успешных выступлений 
подтверждена положительная роль активи-
зации музыкальности и развития речи глу-
хих и слабослышащих младших школьни-
ков в процессе игры на блокфлейте. 

Лонгитюдинальные исследования по-
зволяют некоторые явления изучать и 

сравнивать через определенные периоды 
времени. Исследовательский эксперимент 
по инструментальной и певческой музы-
кальной стимуляции в реабилитации 
младших школьников с нарушениями слуха 
проводился впервые в 2007 г. Воспитатели 
далее частично повторяли возможность ин-
новационного подхода, коэффициент кор-
реляции, как математический показатель 
силы связи между двумя переменными, 
равнялся практически единице, что свиде-
тельствовало об однозначной взаимоус-
пешности между психолого-педагогиче-
скими признаками-результатами по типу 
прямо пропорциональной зависимости. 
При этом постоянно и систематически ис-
пользовались современные методы диагно-
стики, лечения и коррекции тугоухости и 
глухоты у детей [10]. 

Несомненно, представляет интерес за-
рубежный аналитический обзор моделиро-
вания практики совместного обучения и со-
трудничества в общеобразовательных и 
специальных учебных курсах, который опо-
средованно может быть использован в ме-
тодике работы с младшими школьниками с 
различными нарушениями слуха [15]. 

Программа «Обновленный слух» была 
подготовлена специально для VII конкурса 
Общероссийской благотворительной гран-
товой программы «Новый день», организо-
ванной в 2007 г. акционерным коммерче-
ским банком «Росбанк» совместно с Дет-
ским фондом ООН (UNICEF) с привлечени-
ем Российского представительства Британ-
ского благотворительного фонда Charities 
Aid Foundation (CAF Россия).  

Грантообладателем VII конкурса про-
граммы «Новый день» по Южному феде-
ральному округу с программой «Обновлен-
ный слух» стал Астраханский государствен-
ный университет. За подписями Карела Де 
Рой – Представителя Детского фонда ООН 
Unicef в России и Белоруссии, Александра 
Попова – Председателя ОАО АКБ «Рос-
банк», Марии Черток – Директора CAF Рос-
сия, филиала Благотворительного Фонда 
Charities Fid Foundation Великобритании, 
руководство Астраханского государственно-
го университета получило Почетный ди-
плом грантового конкурса «Новый день». 
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