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СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные студенты; высшее профессиональное образование; культурный 
шок; межкультурная адаптация; стратегии привлечения. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной теме привлечения иностранцев в российские вузы для 
получения высшего профессионального образования. Поставлена цель спроектировать и разрабо-
тать стратегию, позволяющую вузу усилить привлекательность и результативность обучения в Рос-
сии. Исследуются механизмы проявления и негативного состояния культурного шока, факторы, 
влияющие на его уровень и продолжительность, проблемы межкультурной адаптации иностранных 
студентов с этнических, социально-психологических, учебно-профессиональных позиций. Рассмат-
риваются особенности адаптации иностранцев к условиям пребывания в нашей стране, знакомство 
с культурными традициями с позиции теории социокультурной классификации различных стран 
мира. Изучаются объективные, объективно-субъективные и субъективные критерии, определяю-
щие уровень адаптации иностранных студентов. Отмечаются критерии, характеризующие готов-
ность к учебно-профессиональной деятельности в вузе. Авторы анализируют результаты проведен-
ных с иностранными студентами собеседований и анкетирования. Особое внимание уделяется вы-
явлению существующих социально-психологических проблем, мониторингу процесса адаптации 
обучающихся иностранцев, анализу их пожеланий и формулированию рекомендаций для работы 
административных структур и совершенствования организации и педагогического сопровождения 
учебного процесса. Делается вывод о необходимости учета сложностей процесса межкультурной 
адаптации для разработки стратегии увеличения иностранного контингента обучающихся в вузе. 
Предлагаются основные направления деятельности, состоящие из целенаправленного ряда мер 
психолого-педагогического сопровождения иностранных студентов и мероприятий администра-
тивно-организационного характера.  

Erofeeva Elena Vladimirovna, 
Candidate of Philology,Associate Professor, Head of Romanic Languages Department, Institute of Foreign Languages, Ural State 
Pedagogical University; Associate Professor, Department of Foreign Languages,Ural State  University of Economics. Russia, 
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Sokolova Olga Leonidovna, 
Candidate of Philology, Associate Professor, Head of Foreign LanguagesDepartment, Ural State  University of Economics, Rus-
sia, Ekaterinbourg.  

Skopova Ludmila Valentinovna,  
Candidate of Pedagogy, AssociateProfessor, Department of Foreign Languages, Ural State University of Economics, Russia, Eka-
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A STRATEGY FOR ATTRACTING FOREIGNERS TO STUDY IN RUSSIAN 
UNIVERSITIES DURING CROSS-CULTURAL ADAPTATION 

KEYWORDS: foreign students; higher professional education; culture shock; intercultural adaptation; at-
tracting strategy. 

ABSTRACT. The article is devoted to the topical problem of attracting foreigners to study in Russian uni-
versities of higher professional education. The aim is to plan and develop a strategy to enhance the attrac-
tiveness and effectiveness of higher education in Russia. The mechanisms and the negative conscequences 
of the cultural shock, factors affecting its level and duration, problems of intercultural adaptation of foreign 
students from ethnic, socio-psychological, educational and professional viewpoints are explored. Peculiari-
ties of adaptation of foreigners to the life in our country, acquaintance with the cultural traditions and so-
ciocultural theories of classification of different countries of the world. Objective, subjective and objective-
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subjective criteria that determine the level of adaptation of foreign students are examined. Criteria charac-
terizing readiness to educational and professional activities at the University are given.The article analyzes 
the results of an interview and a questionnaire among foreign students. Special attention is given to identi-
fication of the existing socio-psychological problems, to monitoring the process of adaptation of foreign 
students, and to the analysis of their needs to work out recommendations for the administrative structures 
to improve the educational process. It is found that it’s necessary to take into account the complexities of 
cross-cultural adaptation process to develop strategies to increase the number of foreign students at the 
Russian universities. The basic directions of psycho-pedagogical support of foreign students and adminis-
trative activities of an institutional nature are given.  

овременная российская система 
высшего профессионального обра-

зования направлена на усиление интерна-
ционализации образования и расширение 
международного сотрудничества. По дан-
ным статистики в 2015–2016 уч. г. в раз-
личных российских вузах обучалось 200,7 
тыс. иностранных студентов, к 2025 г. их 
число составит 264,6 тыс. человек, а в 2030 
г. – 354 тыс. [11]. На сегодняшний день вы-
бор иностранцами российских вузов не 
ограничивается столичными  университе-
тами. Повышается интерес к отдаленным 
регионам, учитывая экономичность 
средств, потраченных на образование и 
проживание, а также заинтересованность 
региональных вузов в приеме иностранцев 
и наличие соответствующих межвузовских 
договоренностей. В отличие от столичных 
вузов, имеющих солидный  многолетний 
опыт по приему иностранных студентов, 
университеты отдаленных районов не так 
давно столкнулись с подобной ситуацией. В 
частности, вузы г. Екатеринбурга получили 
возможность принимать на обучение ино-
странцев только в послеперестроечный пе-
риод. Значительное увеличение количества 
зарубежных студентов в уральских образо-
вательных учреждениях наблюдается толь-
ко в последнее десятилетие. 

В настоящее время сложилась про-
блемная ситуация между потребностью в 
увеличении мобильности студентов и акти-
визации привлечения иностранцев для по-
лучения высшего профессионального обра-
зования в России, с одной стороны, и с дру-
гой стороны – недостатками в разработке 
стратегии усиления привлекательности 
обучения в российских вузах, учитывающей 
специфику межкультурной адаптации, а 
также нехватку специалистов, владеющих 
поликультурной компетентностью.  

Целью данного исследования является 
изучение проблем межкультурного взаимо-
действия и постановка задач по организа-
ции успешного процесса адаптации студен-
тов к учебной профессионально ориентиро-
ванной деятельности, что обусловливает 
успешность разработки стратегии привле-
чения иностранцев для получения высшего 
профессионального образования в россий-
ских вузах. Понятие «стратегия» рассмат-

ривается нами как общий план организо-
ванной деятельности, как средство дости-
жения поставленной цели. Настоящая тема 
особенно актуальна сегодня, когда все 
большее количество людей едет за границу 
учиться и работать. Разработка стратегии 
повышения привлекательности для зару-
бежья обучения в высшей школе России 
требует решения множества вопросов. В 
этой связи целесообразно изучить целый 
ряд проблем: возникновение и преодоление 
у обучающихся иностранцев состояния 
культурного шока; возможности фасилита-
ции процесса адаптации к новым условиям; 
мотивация в обучении; индивидуализация 
учебного процесса; способы создания поли-
язычной среды в вузе; активизация ре-
кламной пропаганды; широкое применение 
информационных технологий в процессе 
обучения; разработка и реализация плано-
вых мероприятий по педагогическому со-
провождению адаптации иностранных сту-
дентов к учебно-информационному про-
фессионально-образовательному процессу. 

Психологические исследования дока-
зывают, что человек, попавший в чуждую 
ему культурную среду, сталкивающийся с 
непонятными проявлениями иной культу-
ры, начинает испытывать целый ряд нега-
тивных чувств: растерянность, напряжение, 
одиночество, тревогу, чувство собственной 
неполноценности и потерю чувства само-
идентификации. Определяя подобное явле-
ние, американский антрополог К. Оберг 
ввел понятие «культурный шок», характе-
ризуя его как состояние тревоги, которая 
появляется в результате потери всех при-
вычных знаков и символов социального 
взаимодействия [16]. Говоря о культурном 
шоке, имеют в виду свойственные всем лю-
дям переживания и негативные ощущения, 
которые испытываются при смене привыч-
ной жизни и принятых в их социуме правил 
на новые условия [8]. Студенты, приезжа-
ющие обучаться в другие страны, остро ис-
пытывают симптомы данного явления. 

Для осознания подобного состояния, 
возникающего у студентов-иностранцев, 
необходимо разобраться в механизмах этого 
явления. К. Оберг выделил следующие фа-
зы культурного шока, которые проходит 
любой индивид, попадающий за пределы 

С 
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родной культуры: восхищение (так называ-
емый «медовый месяц»); кризис (культур-
ный шок); выздоровление; адаптация (би-
культуризм) [16]. В 1975 г. П. Адлер пред-
ложил пятиступенчатую модель, раскрыва-
ющую содержание понятия культурный 
шок: контакт (состояние эйфории); дезин-
теграция (состояние депрессии); реинте-
грация (отчуждение иной культуры); авто-
номность (изучение языка и социокультур-
ных реалий чужой страны); независимость 
(принятие чужой культуры) [12]. 

По мнению ученых, культурный шок 
имеет чаще всего негативные последствия, 
но следует обратить внимание и на его по-
зитивную сторону в случаях, когда первона-
чальный дискомфорт приводит к принятию 
новых ценностей и моделей поведения и в 
результате положительно влияет на процесс 
саморазвития и личностного роста индиви-
да. Исходя из этого, канадский психолог 
Дж. Берри предложил вместо термина 
«культурный шок» использовать понятие 
«стресс аккультурации», так как слово 
«шок» ассоциируется только с негативным 
опытом, а в результате межкультурного кон-
такта может появиться и положительный 
опыт, выражающийся в оценке возникших 
проблем и в поиске способов их преодоления 
[13]. По мнению К. Хартмана, данный кон-
цепт позволяет лучше понять влияние раз-
личных культур на познание мира и людей 
[14]. Подобное суждение высказывается 
также российскими исследователями. Так, 
А. Ю. Питерова считает, что культурный 
шок, который имеет отрицательные послед-
ствия, связанные с потерей контроля над 
сложившейся ситуацией, может положи-
тельно повлиять на приобретение новых 
ценностей и моделей поведения, развиваю-
щих личность и ее самосознание [8]. 

Исследуя процессы адаптации индиви-
да, столкнувшегося с новой социокультур-
ной реальностью, Г. Триандис выделил по-
нятие кривой, похожей на английскую бук-
ву U, которая представляет пять этапов: оп-
тимизм, враждебность, депрессию (куль-
турный шок), выздоровление (преодоление 
враждебности), завершенную адаптацию. 
Продолжая исследования, ученые пришли 
к выводу, что, возвращаясь к себе на роди-
ну, человек испытывает чувства, идентич-
ные процессу приспособления, которое 
называют обратным или возвратным шо-
ком. В этом случае человек снова приспо-
сабливается к своей родной культуре, про-
ходит период реадаптации, состоящий из 
фазы шока и, собственно, реадаптации. Та-
ким образом, модель U преобразовалась в 
модель W [18].  

Факторы, влияющие на межкультурную 
адаптацию, изучали зарубежные исследова-

тели: Дж. Берри, С. Бочнер, М. Беннет, 
С. Бохнар, К. Дэвид, Я. Ким, А. Фурнхарн, 
И. Торбьорн, К. Уорд, Ф. Ченг и С. Ченг и 
др. В отечественной науке вопросами меж-
культурной адаптации с позиций этнопси-
хологии занимались Н. М. Лебедева, 
А. Н. Татарко, Т. Г. Стефаненко, Ю. А. Гаю-
рова, В. П. Левкович, А. И. Новиков и др. 
Особенности адаптации иностранных сту-
дентов в российских вузах исследовали 
В. Б. Антонова, М. И. Витковская, И. А. Гре-
бенникова, И. А. Пугачев, В. В. Емельянов, 
М. А. Иванова, Е. Д. Максимчук, Н. А. Тит-
кова, И. В. Троцук, Н. Д. Шаглина, 
И. В. Ширяева, Т. П. Чернявская и др. 

Адаптация рассматривается учеными 
как многоуровневое явление, различные 
аспекты которого представлены физиоло-
гической, психологической, социальной, 
биосоциальной, социокультурной и други-
ми видами адаптации.  

Межкультурная адаптация, по опреде-
лению Т. Г. Стефаненко, представляет собой 
«сложный процесс, благодаря которому че-
ловек достигает соответствия (совместимо-
сти) с новой культурной средой, а также ре-
зультат этого процесса» [10, с. 280]. Ученые 
выделяют внутреннюю сторону адаптации, 
которая выражается в положительных эмо-
циях по отношению к окружающим, чувстве 
удовлетворенности и полноты жизни; и ее 
внешнюю сторону, проявляющуюся в уча-
стии индивида в социально-культурной 
жизни нового сообщества. На уровень куль-
турного шока и продолжительность меж-
культурной адаптации влияет ряд факто-
ров, среди которых выделяют внутренние 
(индивидуальные) и внешние (групповые) 
особенности. К первой группе факторов от-
носятся индивидуальные характеристики 
человека — возраст, пол, черты характера, а 
также обстоятельства жизненного опыта и 
его мотивы к адаптации. К внешним факто-
рам относят культурную дистанцию, осо-
бенности культуры, условия страны пребы-
вания и т.д. [1; 4; 5]. 

В предлагаемом исследовании мы со-
чли необходимым изучить процесс адапта-
ции студентов из стран Африки, Юго-
Восточной Азии и Южной Америки, нацио-
нальные культуры, обычаи, образ жизни, 
нормы поведения и особенно язык, которые 
кардинально отличаются от русской куль-
туры и российской действительности. Что 
касается представителей советских экс-
республик, значительных отличий в соци-
ально-культурном аспекте приезжих и оте-
чественной молодежи не наблюдается, бла-
годаря предыдущему многолетнему сосуще-
ствованию в рамках одной страны, гармо-
ничному сочетанию национальных культур 
и одинаковым нормам и правилам поведе-
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ния. Положительную роль играет знание 
русского языка этими студентами, а также 
особенностей нашей повседневной жизни и 
элементов национального культурного 
наследия. Студенты из европейских стран 
часто приезжают со знанием нескольких 
иностранных языков и владеют основами 
русского языка, заранее знакомятся с ин-
формацией о русской культуре и нацио-
нальных традициях, быстрее налаживают 
контакты с сокурсниками и местным насе-
лением, лучше владеют навыками самооб-
разования и самоконтроля – все это значи-
тельно облегчает процесс адаптации и успех 
обучения в российском вузе. 

Особое влияние на преодоление куль-
турного шока и процесс межкультурной 
адаптации индивида оказывает уровень 
сходства и различия между своей нацио-
нальной культурой и новой страной пребы-
вания. Сопоставив сходства и различия 
стран и культур, датский ученый Г. Хофстед 
разработал теорию социокультурной клас-
сификации различных стран мира, предло-
жив следующие шкалы противоположно-
стей: индивидуализм – коллективизм; ма-
лая – большая дистанция неравенства; сла-
бое – сильное устранение неопределенно-
сти; женственность – мужественность; 
краткосрочность – долгосрочность понятия 
времени; имплицитность – эксплицитность 
речи; партикуляризм – универсализм; чув-
ство стыда – понятие  виновности; длин-
ная – короткая культурная дистанция. Каж-
дая страна мира может быть охарактеризо-
вана с использованием этих шкал. Соответ-
ственно данной классификации страны Аф-
рики, Юго-Восточной Азии и Южной Аме-
рики отличаются следующими характери-
стиками: коллективизмом для борьбы со 
всеобщими бедствиями и приоритетом об-
щественных интересов над личными; 
большой дистанцией неравенства; слабым 
устранением неопределенности; муже-
ственностью, так как мужское население 
должно быть доминирующим, самоуверен-
ным, соперничающим и рациональным и не 
заниматься домашней работой. Понятие 
времени отличается длительностью и нето-
ропливостью; в речи они больше тяготеют к 
имплицитности, то есть влиянию контекста 
на понимание сообщения; в общественных 
отношениях предпочитают партикуляризм, 
что приводит к доминированию местных 
законов, правил и процветанию коррупции. 
В социальной жизни важную роль играет 
чувство стыда и понятие чести; отличи-
тельной чертой взаимоотношений является 
короткая культурная дистанция.  

Перечисленные специфические нацио-
нальные черты культуры присущи предста-
вителям данных стран и должны быть учте-

ны при организации процесса обучения в 
российском вузе. Этнокультурный и этно-
психологический аспекты процесса обуче-
нию на неродном языке требуют учета 
национально-культурных особенностей сту-
дентов-иностранцев. Следовательно, пре-
подавателям необходимо владение поли-
культурной компетенцией, определяемой 
как знания о социокультурных особенно-
стях обучаемых иностранцев. Речь идет о 
знании особенностей образовательных си-
стем, проблем социализации, социально-
демографических, паралингвистических, 
невербальных средств и кинетических осо-
бенностей коммуникации. 

В целом этапы адаптации иностранных 
студентов к новой языковой, социокультур-
ной и учебной среде таковы: вхождение в 
студенческую среду; усвоение основных 
норм интернационального коллектива, вы-
работка собственного стиля поведения; 
формирование устойчивого положительно-
го отношения к будущей профессии, пре-
одоление «языкового барьера», усиление 
чувства академического равноправия. 

Анализ проблем возникновения куль-
турного шока, его этапов, способов адаптации 
к новой культуре, отличительных особенно-
стей национальной культуры африканских 
стран показал, что для выстраивания эффек-
тивной работы с иностранными студентами 
необходимо учесть негативное влияние стрес-
са аккультурации с целью ослабления его 
действия и сокращения его продолжительно-
сти. Такого эффекта можно достичь, плано-
мерно выстраивая свою концепцию взаимо-
действия со студентами-иностранцами и ор-
ганизацию педагогического сопровождения в 
университетском центре обучения иностран-
ных студентов [4; 7]. 

Среди критериев, определяющих уро-
вень адаптации иностранных студентов, ис-
следователи различают следующие: объек-
тивные, связанные с учебной деятельно-
стью и условиями проживания вдали от 
родной страны (другие формы обучения и 
контроля, новый коллектив, чуждая обста-
новка и т.п.); объективно-субъективные 
(слабые навыки самостоятельной работы и 
самоконтроля и т.д.) и субъективные (неже-
лание учиться, застенчивость и т.п.) [2, 
c. 37]. Поскольку целью приезда иностран-
цев в российские вузы является получение 
профессионального образования, важной 
задачей становится их социально-
профессиональная адаптация. Уровень 
данной адаптации зависит от навыков и 
умений самообразования, а также от лич-
ной мотивации: успеваемости, желания 
усвоить профессиональные компетенции, 
стать компетентным специалистом в опре-
деленной сфере деятельности и т.д. По 
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мнению М. И. Витковской и И. В. Троцук, 
концептуальная модель готовности ино-
странных студентов к учебно-профес-
сиональной деятельности в вузе включает 
следующие компоненты: мотивационный, 
когнитивный, операциональный, эмоцио-
нально-волевой и информационный [3]. 

Разработка стратегии по увеличению 
иностранного контингента студентов в вузе 
предполагает проведение исследования, 
целью которого является выявление суще-
ствующих социально-психологических про-
блем, мониторинг процесса адаптации обу-
чающихся иностранцев, анализ их пожела-
ний и формулирование рекомендаций для 
слаженной работы административных 
структур и совершенствования организации 
и педагогического сопровождения учебного 
процесса. Для данной работы были выбра-
ны следующие методы научного исследова-
ния: собеседования с иностранными сту-
дентами, обучающимися в университете, 

посещение практических занятий, анкети-
рование. Из 500 иностранцев, обучающихся 
в 2018 г. в Уральском государственном эко-
номическом университете (УрГЭУ), в анке-
тировании приняли участие 30 студентов. 
На первом этапе проводились собеседова-
ния, которые проходили в неформальной 
обстановке и носили ознакомительный ха-
рактер. Посещения практических занятий 
помогли поближе познакомиться с участ-
никами анкетирования, узнать их комму-
никативные возможности, их учебно-
познавательную активность. Разработанная 
анкета имела целью проанализировать уро-
вень адаптированности иностранных сту-
дентов по физиологическим, социальным и 
профессиональным критериям. Вопросы 
анкеты были сформулированы просто и со-
ставлены на французском языке, так как 
предназначались для представителей 
франкоговорящих стран (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Проблемы процесса адаптации иностранных студентов 
 

Какие трудности Вы испытали на Урале и в УрГЭУ ? Доля в % 
Суровые климатические условия 17% 
Бытовые проблемы в общежитии 15% 
Кризисное состояние потерянности и раздражения 100 % 
Значительные различия между родной и русской культурой 76% 
Новые нормы и правила поведения 63% 
Привыкание к другой кухне и продуктам 22% 
Уровень владения русским языком и другими языками 93% 
Участие в культурной жизни университета 64% 
Занятия в УрГЭУ и студенческая жизнь 48% 
Выбор Вашей будущей профессиональной деятельности 81% 
Усвоение специальных дисциплин 56% 
Необходимость самостоятельной работы и самоконтроля 90% 
Получение помощи от преподавателей и тьюторов 12% 
Поддержка со стороны администрации университета 26% 
Знакомство с культурными достопримечательностями региона 12% 

 
Результаты исследования показали, что 

вначале своего пребывания в Екатеринбур-
ге все опрошенные студенты в большей или 
меньшей степени испытали проявления 
культурного шока (100%), второй по значи-
мости проблемой стало слабое владение 
русским языком, в результате чего испыты-
вались значительные сложности в общении 
и случаи недопонимания информации 
(93%). Особые трудности в коммуникации 
испытывали студенты-франкофоны, не го-
ворящие на других иностранных языках, 
так как в университетской среде доля рос-
сийских студентов, изучающих француз-
ский язык, неуклонно сокращается. Многие 
студенты африканских стран посещали фа-
культативно практические занятия по 
французскому языку, чтобы пообщаться с 
преподавателем и студентами на их родном 

языке, познакомиться ближе с университет-
ской системой обучения, наладить контак-
ты, обсудить вопросы на профессиональную 
тематику. Проблемы бытового характера 
отметила незначительная часть студентов 
(15%), проживающих в общежитии, среди 
которых были, в основном, девушки, поже-
лавшие иметь больше комфорта. Климати-
ческие условия не представляли препят-
ствий для иностранцев, ввиду наличия мет-
ро, развитой сети городского транспорта и 
близости расположения общежития, только 
17% остались недовольны суровой зимой и 
недостатком солнечных дней. Особых про-
блем с питанием не было отмечено, так как 
в городской среде и в университете функци-
онирует отлаженная система общественно-
го питания, но 22% анкетируемых испыты-
вали ностальгию по национальной кухне.  
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В социально-культурном аспекте недо-
вольных было немного, в основном, опро-
шенным понравилось знакомство с россий-
ской культурой: 88% заинтересовало посе-
щение достопримечательностей, 69% поло-
жительно оценило участие в городских 
национальных празднествах, 82% высоко 
оценило университетские  мероприятия. 
Тем не менее, основная доля иностранцев 
отметила значительную разницу в традици-
ях родной культуры и российского культур-
ного наследия (76%), большое расхождение 
в социальных нормах и правилах поведе-
ния, в нравах и обычаях (63%). Большин-
ство анкетируемых оценило помощь адми-
нистрации (74%) и тьюторов (88%). 

С позиции учебно-профессиональной 
деятельности мнения были неоднозначны, в 
зависимости от степени готовности индиви-
дуально каждого студента с учетом объек-
тивно-субъективных и субъективных факто-
ров. О проблемах, возникающих при необхо-
димости самостоятельно организовать, вы-
полнить и проконтролировать свою работу, 
высказалось 90%. Будущая профессиональ-
ная деятельность четко представляется и 
осознается только 19% опрошенных. Однако 
подавляющее большинство анкетируемых 
иностранных студентов признало положи-
тельное влияние обучения за рубежом, в 
частности в России, на возможности успеш-
ного продвижения по профессиональной ка-
рьере в своей родной стране (98%). 

Таким образом, учитывая перечислен-
ные выше проблемы межкультурной адап-
тации, стратегия привлечения иностранцев 
для получения высшего профессионального 
образования в российских вузах состоит из 
целенаправленного ряда мер психолого-
педагогического сопровождения и меро-
приятий административно-организацион-
ного характера (социальная, психологиче-
ская и межкультурная адаптация, межкуль-
турное взаимодействие, социально-психо-
логическая поддержка в процессе обучения, 
языковая адаптация, вовлечение в комму-
никацию, мониторинг учебного процесса, 
научно-методическое сопровождение). Рас-
смотрим систему конкретных мер по основ-
ным стратегическим направлениям: 

 Прежде всего, необходимо актуали-
зировать университетский сайт и реклам-
ные проспекты, снабдив их современной 
полной информацией на иностранных язы-
ках о системе, условиях, возможностях и 
правилах обучения в данном вузе. Вся необ-
ходимая информация должна находиться в 
простом доступе для всех желающих. 

 Разработать рекомендации по оптими-
зации процесса профессионального обучения 
в условиях межкультурного взаимодействия 
с целью устранения противоречия между 

уровнем готовности студентов-иностранцев к 
восприятию учебно-профессиональной ин-
формации и требованиями вуза. 

 Развивать у преподавателей поли-
культурную компетенцию и на ее основе 
формировать поликультурную компетент-
ность, то есть умение практически приме-
нять знания об этнопсихологических и эт-
нокультурных особенностях обучаемых. 

 Активизировать создание полиязыч-
ной среды в университете с целью расшире-
ния коммуникационных возможностей сту-
дентов-иностранцев, увеличивая количе-
ство лекций, практических занятий, раз-
личных семинаров и конференций, прово-
димых на иностранных языках. 

 Организовать мероприятия, помога-
ющие смягчению состояния культурного 
шока, сокращению фазы межкультурной 
адаптации, уменьшению негативного влия-
ния столкновения культур, скорейшей 
адаптации к социально-культурным усло-
виям и системе обучения в вузе. 

 Повысить мотивацию к процессу обу-
чения и приобретению профессиональных 
компетенций, используя различные встре-
чи с предпринимателями и успешными 
специалистами, посещение предприятий, 
организацию практических семинаров. 

 Использовать европейскую систему 
кредитов, позволяющую оценивать дисци-
плины, сданные студентами-иностранцами 
в России, и перезачитывать их в зарубеж-
ных вузах. 

 Активно использовать интернет-
ресурсы и работу в системе университетского 
«интранета» на Портале электронных обра-
зовательных ресурсов (ПЭОР), что позволяет 
преподавателю эффективно организовать 
индивидуализацию образовательного про-
цесса и контролировать самостоятельную 
работу каждого студента, увидеть проблемы 
в усвоении материала и оперативно помочь 
обучаемому в их преодолении. 

 Систематически проводить монито-
ринг состояния межкультурной адаптации 
иностранцев и успешности учебно-
образовательного процесса с целью коррек-
тировки недостатков. Организовать педаго-
гическое сопровождение процесса обучения. 

 Привлекать иностранных студентов к 
участию в общественной жизни универси-
тета, знакомить с корпоративной культурой 
вуза, активизировать их участие в работе 
научных конференций различного уровня. 
Организовать систему тьюторства и посто-
янного научного руководства в написании 
научных статей и в подготовке выступлений 
с докладами. 

В результате можно сделать вывод, что 
благодаря учету проблем межкультурной 
адаптации иностранцев, планомерной ра-
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боте по созданию комфортного социально-
психологического климата и организации 
педагогического сопровождения учебного 
процесса становится возможным разработ-
ка эффективной стратегии привлечения 
иностранных студентов для получения 
высшего профессионального образования в 

России. Такой подход позволит выполнить 
социальный заказ на подготовку иностран-
ных специалистов, обусловит вхождение 
страны в международное образовательное 
пространство и ускорит продвижение рос-
сийских конкурентоспособных образова-
тельных услуг на международный рынок. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музеи; музейная педагогика; культурно-просветительская деятельность; 
культурно-досуговая деятельность; проектная деятельность; метод проектов; проектная деятель-
ность; музейные маршруты. 

АННОТАЦИЯ. Одним из приоритетных направлений современности является проектная деятель-
ность, осуществляемая учреждениями культуры как вариант решения задач прикладной культуро-
логии. Музей сегодня становится востребованной площадкой, реализующей проекты культурно-
просветительской и культурно-досуговой направленности, что создает благоприятные условия для 
реализации разных видов деятельности и привлечения широких масс населения.  
В настоящее время музей открыт для диалога с исторически значимыми ценностями и смыслами 
культуры, а также актуализирует опыт прошлого в контексте современности с помощью особых ме-
ханизмов и форм взаимодействия с социумом. Игры, квесты, событийные мероприятия, музейные 
маршруты, авторские проекты, лектории и многое другое становятся неотъемлемой составляющей 
музейного пространства. Сотрудничество со специалистами разных профессиональных сфер (архи-
текторы, дизайнеры, арт-менеджеры, фотографы и др.) способствует созданию репрезентативного 
облика музея и делает его привлекательным для посетителей. 
Авторами разводятся понятия «культурно-просветительская» и «культурно-досуговая деятель-
ность», которые часто употребляются как синонимы, и приводятся примеры органичного синтеза 
обоих видов деятельности в практике отечественных музеев, стремящихся максимально полно от-
вечать запросам и требованиям культуры XXI века. В качестве компонента реализации проектной 
деятельности, привлекающего внимание посетителей, становится интеракция, побуждающая к со-
трудничеству, творческому взаимодействию и раскрытию личностного потенциала в процессе ре-
шения просветительских и досуговых задач. 
Как пример включения молодежи в музейное пространство Екатеринбурга студентами-
культурологами УрГПУ был разработан и реализован проект музейного маршрута «ТопArt». 
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ABSTRACT. One of the current trends today is project activity, implemented in cultural institutions as a 
way of solution of tasks in applied cultural studies. Museum serves today as the basis for development of 
cultural-educational and cultural-leisure projects, which provides favourable conditions for different ac-
tivities and audience attraction.  

Today, museums are open for a dialogue with historically important values and meanings of cultures; they 
interpret the past experience with the help of certain mechanisms and forms of cooperatuion with the society.  
Games, quests, events, museum routes, author’s projects, lectures and others become an inceparable part of mu-
seum activities. Cooperation with specialists in different spheres (architecture, design, art-management, photog-
raphy, etc.) contributes to the positive image of museums and make them attractive to the audience. 

The article explains the difference between the copcepts of “cultural-educational activity” and “cultural-
leisure activity”, which are often used as synonyms. Besides it provides examples of synthesis of  these activities 
in the work of Russian museums, which aim at fulfillment of the demands of  the culture of the XXI century. In-
teraction is a component of project activity, which attracts the audience, cooperation and personal fulfillment 
when solving educational and leisure problems. 

Students of Cultural Studies in Ural State Pedgogical University worked out the project “TopArt” to attract 
young people in Ekatreinburg museums. 

 

 современном мире музей перестал 
восприниматься исключительно 

как храм вещественных ценностей, как 

учреждение, специализирующееся на хра-
нении и экспонировании культурных цен-
ностей. Понимание особой значимости и 

В 
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роли музея в эпоху информационной куль-
туры пришло постепенно. Вместе со множе-
ством культурных практик и событийных 
мероприятий стали складываться специфи-
ческие коммуникативные тренды в области 
культуры. В частности, музеи все больше 
превращаются в многофункциональные об-
разовательные центры культуры и искус-
ства, осуществляющие разноплановую дея-
тельность в сфере досуга, образования и 
просвещения, и становятся интересными 
для разновозрастных групп населения ме-

гаполиса. Музей XXI века  это учреждение 
культуры, которое одновременно является и 
вместилищем социально-культурной памя-
ти, и хранителем артефактов, и местом до-
суга и творческой самореализации. Распро-
страненной и неотъемлемой практикой в 
работе музеев (независимо от профиля и 
вида) стало осуществление проектной дея-
тельности, направленной на актуализацию 
и популяризацию культурного наследия. 
Помимо этого современные музеи осу-
ществляют культурно-просветительскую, 
культурно-досуговую деятельность. Эти по-
нятия близки по содержанию и зачастую 
употребляются как синонимы. Стоит отме-
тить, что первая направлена на формирова-
ние, сохранение, распространение культур-
ных ценностей и приобщение к ним раз-

личных слоев населения. Вторая  ориенти-
рована на особым образом организованное 
освоение окружающего мира человеком в 
свободное от работы (внерабочее, внеучеб-
ное) время. Важными критериями качества 
этого процесса, с одной стороны, становятся 
содержательная и предметная деятельность 

субъекта, а с другой  творческая актив-
ность личности, проявленная в постижении 
ценностей и смыслов культуры.  

Современные музейные программы 
разрабатываются таким образом, чтобы од-
новременно было охвачено несколько 
функций, среди которых актуальными для 
посетителей являются:  

– документирование (отражение фак-
тов, событий и явлений с помощью предме-
тов, которые экспонируются в музее); 

– образование и воспитание (культур-
но-просветительская и культурно-образова-
тельная деятельность, приобщение к ценно-
стям культуры и искусства); 

– информационно-коммуникативная 
деятельность (осмысление содержания му-
зейного пространства, представленной в 
нем информации на субъект-субъектном и 
субъект-объектном уровнях); 

– рекреация (ресурс для восполнения 
физических и духовных, интеллектуальных 
и эмоциональных, а также творческих сил 

человека с помощью особых технологий, 
игр, мероприятий и т.п.). 

Так как политика музея направлена на 
максимальный охват интересов и запросов 
общества, вероятность найти что-то значи-
мое в процессе посещения данного типа 
учреждений культуры для каждого челове-
ка или группы людей возрастает. Главное, 

что привлекает внимание посетителей,  
это предложение музея стать его частью, 
когда посетитель становится полноправным 
участником интерактивов. Они организуют-
ся музейными работниками и, как правило, 
получают освещение в средствах массовой 
коммуникации и являются востребованны-
ми и актуальными практиками. По словам 
Л. Солоницыной, «в современном мире му-
зеи вышли за рамки обычного классическо-
го экспонирования музейных предметов. 
Музей сейчас довольно редко является про-
сто площадью для экспозиции: обычно есть 
еще образовательные программы, мастер-
классы, кинопоказы, лектории. Современ-
ный музей – это многофункциональный 
культурный центр, где вокруг коллекции, 
вокруг того или иного направления, в кото-
ром музей специализируется, создаются до-
полнительные, необходимые сегодня ак-
тивности» [15]. Сегодня музеи предлагают 
своим посетителям лекции, дискуссии, ки-
нопоказы, выставки, мастер-классы, тре-
нинги, воркшопы, семинары, курсы, ри-
динг-группы, конференции. Выходя за рам-
ки только музейной деятельности, площад-
ки музея дополняются кафе, ресторанами, 
сувенирными лавками и магазинными со 
специализированной литературой. Как от-
мечает З. Трегулова (генеральный директор 
Государственной Третьяковской галереи): 
«Музеи превращаются в очень важные ме-
ста, где люди получают впечатления самого 
разного рода, но все они связаны с искус-
ством, эстетическими переживаниями и 
ощущениями. Даже сувенирный магазин в 
современном музее должен выглядеть так, 
что просто невозможно пройти мимо него, и 
все в этом магазине должно нравиться» [8]. 

Когда в 2015 г. в Екатеринбурге от-
крылся Ельцин-центр, кинорежиссер 
П. Лунгин отметил: «Раньше мы восприни-
мали музей как большой ангар, в который 
сваливают разные вещи, большие и ма-
ленькие, и пишут под ними таблички, объ-
ясняя, что это за вещь. Музей современ-
ный – это экскурсии-сенсации. Два часа 
жизни, похожие на фильм или спектакль. 
Человек должен быть увлечен, его должны 
куда-то вести, манить, что-то рассказывать 
новое и, испытав катарсис, он должен вый-
ти взволнованным, наполненным, готовым 
к переосмыслению» [Цит. по: 18]. И в этих 
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словах раскрывается та концепция, которой 
сейчас стараются следовать музеи. Но не 
стоит забывать о том, что наравне с совре-
менными формами работы вполне гармо-
нично существуют и традиционные. Это как 
некий баланс, позволяющий посетителю 
любого возраста чувствовать себя комфорт-
но в музейном пространстве. 

Формы работы музея с посетителями с 
каждым днем динамично развиваются. И 
современные музеи предлагают такой пере-
чень, который будет способствовать при-
влечению посетителей. Самыми популяр-
ными и востребованными являются инте-
грированные, которые соотносятся как с 
традиционными, так и инновационными 
формами общения с посетителями. Одной 
из таких является проектная деятельность. 

Само слово «проект» происходит от ла-
тинского «projectus», дословно «брошен-
ный вперед», то есть реализация в буду-
щем – главная цель деятельности вообще. 
По своему содержанию, наполнению и 
функциональной значимости проекты бы-
вают очень разные. Это и открытие нового 
музея, музейного здания, и масштабная ре-
экспозиция, и отдельные акции, и выстав-
ки, и показы, и обед в залах музея, и рекла-
ма фотографий экспонатов на улицах горо-
да. Их основная задача – привлечь внима-
ние посетителей теми средствами и спосо-
бами, которые востребованы в культуре 
начала XXI века. К ним можно отнести и 
использование визуальных средств, и игро-
вой компонент, и технологии музейной пе-
дагогики, а также деятельность в сфере ин-
клюзивного образования. Особо стоит отме-
тить привлекательность образа музея, со-
здаваемую, во-первых, на внешнем уровне 
(уровне первичного восприятия посетите-
лей), во-вторых, на уровне организации 
внутреннего пространства и, в-третьих, на 
уровне условий коммуникативного взаимо-
действия сотрудников музея и посетителей. 

Как актуальная практика проектная де-
ятельность музея подразумевает своеобраз-
ный язык общения, творческий подход в 
решении культурно-просветительских за-
дач и в преобразовании существующей ре-
альности, то есть в создании такой реально-
сти, которая «выхватывает» посетителя из 
круговорота будничной суеты. Специфика 
осуществления такой деятельности напря-
мую зависит от характера мероприятия, ко-
торое организуется музеем. Это могут быть 
как традиционные проекты (например, ор-
ганизация выставок), так и инновационные, 
связанные с использованием новых техно-
логий. Сам процесс реализации проектов 
требует больших затрат как творческих, так 
и финансовых, поэтому к исполнению при-
влекается большое количество людей раз-

ных профессий (спонсоры, кураторы, орга-
низаторы, музейные педагоги, аниматоры, 
ученые и исследователи и т.д.).  

Сегодня при организации выставочных 
площадок и пространств экспонирования 
арт-объектов архитектор занимается пла-
нировкой здания, иногда и оформлением 
фасадом. Создавая «лицо» музея, он учиты-
вает его специфику. То есть у посетителя не 
должно возникнуть диссонанса между 
внешним обликом и внутренним содержа-
нием. Как пишет Е.С. Бакушкина, «создавая 
физическую оболочку для хранения и экс-
понирования коллекций, архитектор фор-
мирует особое музейное пространство, во-
влекает посетителя в мир музея, воздей-
ствуя на людей только ему присущими 
средствами художественной выразительно-
сти: фактурами, текстурами материалов, 
освещением, формами и пропорциями про-
странства» [1].  

Ярким примером работы архитектора 
над «лицом» музея является музей совре-
менного искусства «Гараж» в Москве. Над 
этим проектом работал голландец Рем 
Колхас. Команде предстояло переделать 
здание ресторана «Времена года», постро-
енного в 1968 г., под современное музейное 
пространство. Колхас, оставив бетонную ко-
робку, покрыл ее полупрозрачным поли-
карбонатом. Этот материал архитектором 
был выбран из-за его свойства: дает рассе-
янный мягкий свет, не пропускает губи-
тельный для многих предметов искусства 
ультрафиолет, недорогой, мало весит, легко 
монтируется и при необходимости заменя-
ется. Используя два слоя поликарбоната, 
был достигнут эффект еще более интерес-
ного рассеивания света в пространстве му-
зея. Также «Гараж» имеет стеклянный ве-
стибюль, через который просматривается 
то, что находится внутри. Тут приняли уча-
стие еще и ландшафтные дизайнеры, кото-
рые сделали акцент на расположении музея 
в Парке Горького. «И через этот “портал”, 
намеренно установленный вровень с зем-
лей, парк проникает внутрь музея, а искус-

ство выходит в парк  становится публич-
ным, чего так хотели добиться авторы 
и основатели “Гаража”» [10]. В год откры-
тия нового здания (2015 г.) в музее прохо-
дила выставка Эрика Булатова «Все в наш 
Гараж!», послужившая неким агитплака-
том. Это масштабная инсталляция высотой 
девять с половиной метров. Работа Булатова 
совмещает в себе и текст, и изображение. 
Можно сказать, что это своего рода реклама 
музея современного искусства «Гараж», 
призывающая всех его посетить – «Все в 
наш Гараж!» [2]. Реализация этого проек-
та – результат слаженной работы архитек-
торов, ландшафтных дизайнеров, художни-
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ков. Музей осуществляет культурно-
просветительскую деятельность и предлага-
ет своим гостям детские, семейные курсы и 
курсы для взрослых, которые направлены 
на развитие креативного и нестандартного 
мышления [9]. Также музеем разработана 
серия программ по развитию и обучению 
профессиональной аудитории. Помимо это-
го проводятся тренинги и интенсивы по ку-
раторству, музейному администрированию 
и галерейному делу. На базе музея совре-
менного искусства «Гараж» осуществляет 
свою работу исследовательская инициатива, 
охватывающая обширный круг тем, сосре-
доточенных на истории и актуальном со-
стоянии художественной практики. Все ре-
зультаты исследований доступны на офи-
циальном сайте. 

Интересным и привлекающим внима-
ние посетителей является проект, который 
реализуется на базе Московского музея со-
временного искусства (MMOMA), – проект-
ретроспектива В. Айзенберга «Migratio». Это 
выставка, задача которой состоит в том, что-
бы «показать контекст и развитие современ-
ного российского искусства за последние 
полвека через призму творчества одного из 
самых ярких российских художников, гром-
ко заявившего о себе в 1980-е годы и остаю-
щегося актуальным сегодня» [13]. Выставка 
познакомит зрителя с более чем 100 произ-
ведениями, которые создавались художни-
ком на протяжении 40 лет. Произведения 
группируются в инсталляции, но их всех объ-
единяет общий сюжет. Данная выставка – это 
своего рода путешествие по творчеству 
В. Айзенберга. Увидеть биографию и судьбу 
автора произведений в сложности жизнен-
ных перипетий, сквозь призму значимых 
для него образов тоже является актуальной 
интерпретаторской практикой, в основе ко-
торой лежит особое чтение, привычное для 

человека XXI века,  скольжение по тому, 
что зримо очами. И посетителю представле-
на история творческого пути не на вербаль-
ном, а на визуальном уровне. 

Помимо единичных выставок В. Айзен-
берг является автором проекта, который 
успешно существует уже не первый год. Это 
«Программа Escape», созданная в 1999 г. В 
нее входили несколько художников, реали-
зующих совместные проекты, отличающие-
ся своей необычностью. Галерея «Escape» 
располагалась в квартире-студии – это воз-
вращение к традициям «квартирников». 
Чаще всего художники работали в жанре 
перформанса, так как считали, что это есть 
искусство жизни. Большую роль здесь игра-
ли отношения между художником и его 
зрителем. Участники программы «Escape» 
старались донести до своего посетителя, что 
они являются реальными, а не иллюзорны-

ми и недостижимыми. Также у «Escape» 
была своя уникальная особенность – посто-
янная смена форм своего социального 
функционирования [19]. К сожалению, на 
сегодняшний день, «Escape» уже никаких 
проектов не реализует.  

В оформлении музея важную роль игра-
ет организация внутреннего пространства. 
Многие современные музеи большое внима-
ние уделяют именно этому аспекту, чтобы 
создать такую площадку, на которой гармо-
нично будут смотреться произведения искус-
ства. Наиболее ярким примером является 
центр фотографии «Март» в Екатеринбурге. 
Организаторы большое внимание уделяют 
соответствию дизайна выставочного про-
странства экспозиционному содержанию. 
Перед открытием каждой новой выставки 
работники центра тщательно готовят музей-
ное пространство. Из раза в раз перекраши-
ваются стены, чтобы подчеркнуть идею, ко-
торую несет новая экспозиция. Центр фото-
графии «Март» – пространство, разделенное 
на несколько зон, каждая из которых всегда 
имеет свой собственный дизайн, но при этом 
всегда есть связующие элементы. «Март» 
интересен в плане дизайнерских решений и 
оформления пространства, а также является 
образовательной площадкой. На базе центра 
организована фотошкола для детей и под-
ростков. Большое внимание при обучении 
отводится именно практическим занятиям, 
которые дополняются теоретическим мате-
риалом. За время учебы в фотошколе юные 
фотографы познают все тонкости фотогра-
фирования, параллельно с этим каждый бу-
дет работать над своей собственной серией 
фотографий. Финалом становится выставка 
созданных работ. 

Подготовка выставки – это реализация 
особого творческого  проекта. Такого рода 
проекты сегодня очень популярны. Об этом 
свидетельствует, например, то, что в НИУ 
ВШЭ открыта школа дизайна, в рамках ко-
торой существует курс «Современный му-
зейный дизайн». Совместно с Политехниче-
ским музеем, Благотворительным фондом 
В. Потанина и Школой культурологии НИУ 
ВШЭ была разработана специальная про-
грамма, по которой готовят музейных ди-
зайнеров-профессионалов, способных со-
здавать комплексные проекты по дизайну 
музея: по оформлению внутреннего про-
странства, стратегиям построения экспози-
ций, формированию опыта посетителя и 
работе с брендом музея [16].  

Сотрудничество с художниками-
дизайнерами для музеев является востребо-
ванной и продуктивной практикой: есть 
возможность работы с постоянными музей-
ными экспозициями, временными выстав-
ками для организации графического сопро-
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вождения музея. К примеру, каталоги, бук-
леты, афиши, музейные билеты, этикетки, 
сопроводительные тексты. То есть худож-
ники-дизайнеры способствуют созданию 
единого дизайнерского решения, которое 
становится визитной карточкой, отличи-
тельной особенностью каждого отдельного 
музея [15].  

Освещение в работе музейного проекти-
ровщика также играет важную роль, именно 
поэтому музей «Огни Москвы» в рамках 
проекта «Копилка светлых идей» [6], кото-
рый проходил в 2015 г., создал ресурсный 
центр световых решений. Каждый мог обра-
титься к кураторам за консультацией по све-
товому дизайну. Это позволило научиться 
пользоваться инструментами для художника 
по свету, а также познакомиться со световы-
ми решениями разных музеев мира. Свет 
может выполнять как эстетическую, так и 
прагматическую функции. Свет можно ис-
пользовать как навигацию по музею, как ак-
цент на отдельных экспонатах, а также как 
путеводитель по экспозициям музея. 

Современные музеи большое внимание 
уделяют своим веб-сайтам, которые тоже 
являются визитной карточкой музея и реа-
лизуемых им направлений деятельности. 
Они должны быть удобны в навигации и 
информативны, оснащены обратной свя-
зью, отражать план мероприятий, ресурсы 
музея, удобными для восприятия и грамот-
но организованы для аудио-визуального 
восприятия. В ряде случаев создаются мо-
бильные приложения, облегчающие зна-
комство и общение с музеями. Например, у 
музея современного искусства «ERARTA» 
помимо того, что имеется веб-сайт, есть еще 
и мобильное приложение с одноименным 
названием. Разработчиком является 
С. Матвеев. Приложение включает в себя 
информацию обо всех выставках, навига-
цию по зданию музея, а также здесь можно 
осуществить покупку билетов на любое ме-
роприятие, проходящее в музее «ERARTA». 
Это очень удобно, быстро и доступно. И 

один из существенных критериев  прило-
жение бесплатное.  

На базе этого же музея реализован и 
активно функционирует ряд авторских про-
ектов. Главная цель этих проектов – при-
близить современное искусство к публике. 
Один из авторских – восемь тотальных ин-
сталляций «U-Space». Это уникальные арт-
пространства, каждое из которых имеет 
свою тему. На посещение одной инсталля-
ции отводится 15 минут. За это время посе-
титель может окунуться в особый мир 
чувств и размышлений, а затем интерпре-
тировать его для себя.  

Помимо «U-Space» «ERARTA» реализу-
ет еще несколько авторских проектов. Среди 

них «Изоанимация» – анимированные ин-
терпретации картин, выполненные профес-
сиональными аниматорами [4]. Это своего 
рода помощник в понимании произведений 
искусства, так как картина – это только один 
фрагмент, вплетенный в общую полноцен-
ную историю. Короткометражные анимаци-
онные фильмы развивают работы художни-
ков во времени, объясняя или обыгрывая их 
сюжеты. И самое привлекательное в этом 
проекте – любой желающий может предло-
жить свой вариант развития сюжетов произ-
ведений из коллекции музея современного 
искусства «ERARTA». 

Новаторский проект  «Изолитерату-
ра»: опыт всеобщего произведения искус-
ства» [7]. В его основе лежит создание эссе, 
которые сопровождают отдельные экспона-
ты в коллекциях музея. Произведения изо-
литературы расширяют и раскрывают внут-
ренние смыслы выставляемых произведе-
ний искусства. Это мифотворческий проект. 
Лучшие эссе в жанре изолитературы, напи-
санные любым желающим, печатаются и 
размещаются в выставочных залах, а также 
включаются в каталоги, издаваемые 
«ERARTA». Вербализовать впечатление от 
увиденного с обозначением перспективы 

дальнейшей его публикации  заниматель-
но и ответственно одновременно для посе-
тителя. Смысловая «палитра» становится 
оригинальной и безграничной: каждый 
прочитывает то, что видит; и каждый запе-
чатлевает в слове то, что значимо и акту-
ально для него. 

Проект «Озвученные истории картин» – 
это аудиоинсталяции по мотивам произве-
дений музейной коллекции [12]. Они ожив-
ляют полотна звуками, музыкой и шумами. 
Саундтрек к живописи дает возможность це-
ликом услышать то развернутое повествова-
ние, из которого на картине запечатлен 
только фрагмент. Такая практика актуали-
зирует совсем другой уровень рефлексии 
экспонатов посетителями, непривычный для 
традиционного музейного пространства. 
Аудиальная интерпретация произведений, 
предназначенных изначально для визуаль-
ного восприятия, необычна и нова. 

«Театр без актеров» [17] – авторский 
проект, который гармонично вписался в му-
зейное пространство «ERARTA». Он пред-
ставляет собой эксперимент музея в жанре 
мультимедиа. Актерами в этом театре высту-
пают герои живописных произведений, ко-
торые могут «говорить». А все действие со-
провождают музыка, звуковые и световые 
эффекты. Все это делает картины живыми. И 
в жанре мультимедиа уже поставлен спек-
такль «Отчего люди не летают?», который 
длится 30 минут. Герои полотен спорят о 
простых и вечных истинах, борются за свои 
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мечты и идеалы. Перевод статичных образов 
в динамику, «оживление» персонажей и т.д. 
отвечает запросам современности, то есть 
становится воплощением желаний и воз-
можностей вступить, или быть вовлеченным 
в активный диалог с искусством. 

Последние четыре авторских проекта 
музея современного искусства «ERARTA» 
направлены именно на помощь в интерпре-
тации произведений искусства. Это объеди-
нение мыслей многих людей, способствую-
щих в полной мере раскрыть смысл каждо-
го произведения. Картины могут оживать, 
звучать, становиться частью целой истории, 
короткометражного фильма. И это уже не 
застывший арт-объект, а что-то большее, 
имеющее продолжение. Эти проекты явля-
ются результатом работы специалистов в 
разных областях, а также проявления ак-
тивной позиции, творческих интенций по-
сетителей музея и особой атмосферы обще-
ния с прекрасным. Помимо этого 
«ERARTA» ведет активную деятельность, 
которая направлена не только на знаком-
ство своих посетителей с произведениями 
искусства, развлечения, но и на просвеще-
ние. Музей проводит выставки, экскурсии, 
театральные постановки, концерты, спек-
такли, фестивали, мастер-классы, лекции и 
квесты. Также «ERARTA» реализует свои 
проекты, которые направлены на приобще-
ние публики к современному искусству. На 
базе музея проходят интерактивные заня-
тия с творческими заданиями. 

В Перми с 2009 г. активно осуществля-
ет свою работу музей современного искус-
ства «PERMM», открытый по инициативе 
М. Гельмана (коллекционер, галерист). Со-
здание самого музея называют уникальным 
проектом. «PERMM» – энергичный и попу-
лярный центр просветительских и образо-
вательных программ, музейной педагогики 
для посетителей любого возраста [11]. На 
базе музея реализуются несколько культур-
но-просветительских проектов, которые 
направлены на знакомство разновозраст-
ной публики с современным искусством. 
Детский проект «Чердак» – это творческое 
пространство музея для семей с детьми от 
1,5 до 12 лет. На занятиях не только знако-
мятся с произведениями искусства, выстав-
ками, но и создаются свои творческие рабо-
ты. Это настоящая мастерская, где в жизнь 
воплощаются любые идеи, а время прохо-
дит не только интересно, но и с образова-
тельной пользой.  

Проект музея «PERMM», только уже 
для подростков, называется «За Пartой». 
«Это серия встреч-занятий для детей от 12 
до 18 лет, цель которых – познакомиться с 
культурой XX и XXI вв. и увидеть, что со-
временное искусство – это совсем не страш-

но, а очень даже интересно!» [3]. Занятия 
проходят в разнообразных формах. Это и 
игровые экскурсии, и воркшопы, квесты, 
творческие мастерские, и даже встречи с 
художниками. Участники проекта сами вы-
бирают для себя темы, которые будут инте-
ресны для общего обсуждения. Ребят учат 
работать с экспозицией, а также знакомят с 
музеем как площадкой для реализации 
разноплановых идей. В финале серии 
встреч подростки совместно со специали-
стами могут реализовать свои собственные 
проекты. А. Кузнецова (волонтер музея со-
временного искусства «PERMM»), напри-
мер, отмечает, что участниками проекта «За 
пartой» была открыта официальная вы-
ставка, которая представляла собой одну 
большую инсталляцию, состоящую из де-
сятка маленьких [5].  

Оба пермских проекта имеют группы в 
социальной сети «Вконтакте», что позволя-
ет вести учреждениям культуры активный 
диалог с заинтересованной в жизни музея 
аудиторией. Там можно найти полезную 
информацию как о прошедших мероприя-
тиях, так и о предстоящих, фотоотчеты, ви-
деоматериалы, оставлять комментарии и 
задавать волнующие вопросы. Учитывая со-
временные тенденции, складывающиеся в 
нашем обществе, такая форма коммуника-
ции очень удобна и востребована.  

Опыт осуществления проектной дея-
тельности музеями крайне важен для реше-
ния маркетинговых задач в области культу-
ры и привлечении большего количества по-
сетителей. Разрабатываются разнообразные 
программы, направленные на просвещение 
населения и досуг, запускаются механизмы, 
способствующие повышению интереса 
населения к посещению учреждений куль-
туры этого типа, создается и тиражируется 
репрезентативный образ музея в информа-
ционной среде. В качестве альтернативы 
предлагаются и музейные маршруты для 
жителей, туристов и гостей города. В част-
ности, нами был разработан проект такого 

маршрута  «ТопArt», суть которого состоя-
ла в том, чтобы участники познакомились с 
музейными площадками Екатеринбурга, 
смогли приобрести навыки общения с исто-
рически значимым наследием культуры и 
актуальными практиками, проявили уме-
ния формулировать и запечатлевать соб-
ственное восприятие предлагаемого мате-
риала, подкрепляя теорией и дополнитель-
ной информацией, а также были способны в 
дальнейшем организовывать маршруты 
освоения музейных пространств в свое сво-
бодное время. 

Разработка и реализация данного про-
екта осуществлялась в период с октября по 
декабрь 2017 г. в Екатеринбурге студента-
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ми-культурологами четвертого курса Ин-
ститута филологии, культурологии и меж-
культурной коммуникации Уральского гос-
ударственного педагогического университе-
та. Для самих студентов организация про-
екта решала практические задачи: попро-
бовать себя в роли кураторов и авторов за-
даний, оценить состоятельность подобных 
мероприятий в молодежной среде, провести 
анализ собственной деятельности. 

Маршрут «ТопArt» включал восемь 
разноплановых музейных площадок – ис-
торические и художественные. В него во-
шли Фотографический музей «Дом Метен-
кова», Музей истории Екатеринбурга, Му-
зей Невьянской иконы и Музей Миши Бру-
силовского (одна площадка), Художествен-
ный музей Эрнста Неизвестного, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств, 
Ural Vision Gallery, Музей Б. Н. Ельцина – 
«Ельцин-центр» и 4-я Уральская индустри-
альная биеннале современного искусства. 
Такой выбор позволил продемонстрировать 
многоплановость музейных пространств 
Екатеринбурга, удовлетворяющих разнооб-
разные интересы посетителей.  

В музейном маршруте «ТопArt» приня-
ли участие пять групп студентов Института 
математики, физики, информатики и тех-
нологий и Института общественных наук 
УрГПУ. В общей сложности в проекте при-
няли участие 96 студентов первого и второ-
го курсов обучения. Был предложен пере-
чень музейных площадок, и группа согласо-
вывала и выбирала свою траекторию посе-
щений. Каждый пункт музейного маршрута 
сопровождался заданием, которое необхо-
димо было выполнить студентам после по-
сещения музейной площадки. Были проду-
маны следующие критерии для анализа 
выполненных работ: первое знакомство с 
музеем, позитивное впечатление, творче-
ский подход в решении просветительских 
задач, желание повторного посещения, за-
поминающиеся произведения. Задания 
разрабатывались в соответствии со специ-
фикой музея и той выставки, которую по-
сещали студенты.  

Многие из студентов отмечали, что это 
были первые посещения музеев в Екатерин-
бурге, которые оставили положительное 
впечатление. В большинстве проанализиро-
ванных работ участниками указывалось, что 
им конкретно понравилось, запомнилось, а 
также, что они узнали нового на выставке, с 
чем впервые познакомились в процессе по-
сещения музея, что привлекло их внимание 
в реализации и содержании проектов. Необ-
ходимо отметить, что к выполнению некото-
рых заданий многие студенты подходили 
творчески, оформляя свои работы фотогра-
фиями, эпиграфами, коллажами и т.д. Целе-
сообразность данного проекта в студенче-
ской среде очевидна: стихийно самооргани-
зовать культурно-досуговую деятельность 
сложно и не всегда получается особенно у 
тех, для кого пространство большого города 
становится новой жизненной реалией в силу 
ряда причин: информационная неосведом-
ленность, плохое знание местности, досуго-
вых мест, мотивация.  

В целом, проектная деятельность как 
своеобразный язык общения, благодаря ко-
торому музей налаживает контакты с внеш-
ним миром, с партнерами, предполагает 
творческий подход в преобразовании суще-
ствующей реальности. Деятельность самого 
музея перестает носить будничный харак-
тер, и в то же время она ориентирована на 
организацию личностно, социально значи-
мых мероприятий, событий, проектов в 
сфере образования и воспитания. Общение 
и коммуникация, которыми сегодня напол-
няется пространство музея, способствуют 
пробуждению интереса общества к содер-
жанию музейных экспозиций и внутреннего 
пространства музея. Проектная деятель-
ность позволяет реализовывать учреждени-
ям подобного типа образовательные и про-
светительские задачи. И в этом смысле она 
становится не просто актуальной и востре-
бованной социокультурной практикой в 
условиях XXI века, но и удобной и перспек-
тивной формой активного взаимодействия 
и творчества посредством тех ресурсов, ко-
торыми обладает тот или иной музей.  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются пути внедрения идей К. Орфа в музыкальное образование 
дошкольников Китая. Система воспитания К. Орфа является чрезвычайно популярной во многих 
странах мира. Она востребована в странах Западной Европы, России и Китая. В каждой стране имеют-
ся свои специфические особенности ее внедрения в музыкальное воспитание детей и юношества.  
В данной статье рассматриваются пути внедрения идей К. Орфа различными педагогами Китая в 
процесс музыкального воспитания дошкольников. В ней исследуются различные методы, направ-
ленные на ритмическое развитие дошкольников, на формирование у них мелодического слуха. 
Приводятся конкретные примеры ритмического воспитания и приемы формирования мелодиче-
ского слуха, которые используют педагоги Китая в музыкальном воспитании детей. Цель статьи – 
раскрыть способы внедрения идей К. Орфа в систему музыкального воспитания дошкольников в 
Китае и представить авторскую программу «Ребенок в музыке». Данная программа базируется на 
идеях К. Орфа, стимулируя развитие музыкальных способностей дошкольников. Для развития рит-
мического чувства и мелодического слуха К. Орф вводит в свою систему музыкального воспитания 
определенный музыкальный инструментарий. Автор программы «Ребенок в музыке» представляет 
классификацию китайских музыкальных инструментов, сходных по звуковым и исполнительским 
возможностям с инструментами системы К. Орфа. Таким образом, музыкально-ритмическое воспи-
тание, формирование мелодического слуха дошкольников реализуется в процессе инструменталь-
ного музицирования с помощью этих китайских инструментов. При этом весь процесс организации 
ритмического и мелодического воспитания детей происходит в опоре на национальную инструмен-
тальную культуру. 
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C. ORFF'S IDEAS AND MUSICAL-RHYTHMIC EDUCATION 
OF PRESCHOOL CHILDREN IN CHINA 

KEYWORDS: musical education; preschoolers; pedagogical ideas; Chinese folk instruments; musical art. 

ABSTRAСT. The article considers the ways of introducing the ideas of C. Orff in the musical education of 
preschool children in China. The system of education of C. Orff is extremely popular in many countries of 
the world. It is in demand in Western Europe, Russia and China, but each country has its own specific fea-
tures of its implementation in the musical education of children and young people. 
This article discusses the ways of introducing the ideas of C. Orff by various teachers in China in the musi-
cal education of preschool children. It analyzes various methods aimed at the rhythmic progress of pre-
school children and their ear for music development. Specific examples of rhythmic education and tech-
niques of ear for music formation are given, which are used by teachers of China in the musical education 
of children. The purpose of the article is to reveal the ways of introducing the ideas of C. Orff into the sys-
tem of music education of preschool children in China and to present the author's program "A Child in Mu-
sic". This program is based on the ideas of C. Orff, contributing to the development of musical abilities of 
preschool children. For the development of sense of rhythm and an ear for music, C. Orff introduces a cer-
tain musical instrument into his system of musical education. The author of the program "A Child in Mu-
sic" presents the classification of Chinese musical instruments, similar in sound and performing capabili-
ties to the instruments of the C. Orff’s system. Thus, the musical-rhythmic education and the development 
of an ear for music of preschool children is realized in the process of instrumental music-making with the 
help of these Chinese instruments. At the same time, the whole process of organizing the rhythmic and 
musical education of children is based on the national instrumental culture. 
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Введение. Система Карла Орфа воз-
никла на основе переосмысления прогрес-
сивных идей педагогической мысли начала 
XX в., открытий неевропейских музыкаль-
ных культур в области этномузыкознания, а 
также собственной педагогической практи-
ки и композиторского творчества.  

Известно, что орф-система в условиях 
утраты детской и традиционной культур, 
особенно в больших городах, возвращает 
творчество детям и взрослым через актив-
ную деятельность: пение, танцы, сочинение 
различных текстов, считалок, закличек, 
дразнилок и т.д. Основу Орфовской систе-
мы составляет импровизационное музици-
рование, основанное на национальных му-
зыкальных традициях. 

Идеи К. Орфа нашли отражение и в ра-
боте российских авторов, которые раскры-
вают педагогические основы и историю си-
стемы воспитания К. Орфа [1], практику 
творческого музицирования детей [6], про-
возглашают обязательность системы музы-
кального развития ребенка [5], раскрывают 
творческие возможности ребенка в различ-
ных видах музыкальной деятельности [2], 
демонстрируют методические основы дан-
ной системы [3]. Автор данной статьи опуб-
ликовала в российском журнале историче-
ские этапы внедрения педагогических идей 
К. Орфа в современную педагогику и мето-
дические принципы организации ансам-
блевого музицирования Китая [4; 7]. 

Результаты исследования. Идеи 
К. Орфа органично вписываются в систему 
музыкального воспитания детей в Китае, 
так как имеют сходные методические пози-
ции в вопросах музыкального воспитания. В 
Китае, так же как и в русле идей К. Орфа, 
осуществляется приобщение всех без ис-
ключения детей, независимо от их способ-
ностей, к музыке, что содействует раскры-
тию, раскрепощению их индивидуальности 
и творческих сил, а самое главное, создает 
предпосылки к развитию их природной му-
зыкальности, которая непосредственно рас-
крывается в ансамблевом музицировании 
[4]. Известно, что педагогика Орфа облада-
ет универсальностью и может быть переве-
дена, точнее, приспособлена к другим язы-
кам и стремится аутентично воспроизвести 
данный стиль в его первозданном варианте, 
со всеми деталями. И эта идея созвучна со-
временным тенденциям китайской музы-
кальной педагогики. В Китае этнос пред-
ставлен множеством диалектов, а система 
К. Орфа опирается на простые и архетипи-
ческие образцы стиля каждого этноса, что 
упрощает понимание человека другой 
национальности посредством музыки. 

Ритмическое воспитание и формирова-

ние мелодического слуха – два основных 
направления в музыкально-эстетическом 
развитии китайских дошкольных учрежде-
ний [4, с. 59]. Эти же направления обнару-
живаются и в системе музыкального воспи-
тания детей К. Орфа. Процесс ритмического 
и мелодического воспитания дошкольников 
организуется конкретными китайскими пе-
дагогами с опорой на национальную ин-
струментальную культуру. Так, например, 
Фан Си [9, с. 98] (Пекин, телеведущий CCTV 
детской телепрограммы «Ци цяо бан») сре-
ди инструментов использует такие ударные, 
как бубен, тамбурин, треугольник, шейкер, 
колотушки, коробочки, трещотки наряду с 
национальными: дабу, подобный бубну ор-
фовского набора. Эта разновидность бубна 
состоит из гнутой деревянной обечайки, на 
которую натянута кожаная перепонка, и 
имеет форму правильного круга. Некоторые 
дабу снабжены маленькими металлически-
ми кольцами, укрепленными с внутренней 
стороны и вставленными в прорези обечай-
ки маленькими латунными фигурными 
пластинками, напоминающими оркестро-
вые тарелки, но в сильно уменьшенном ви-
де. Среди основных приемов игры выделя-
ются удары пальцами, мягкой частью ладо-
ни, большим пальцем, а также переменные 
удары малого и большого пальцев. Баньгу – 
односторонний барабан, в котором кожа 
натянута с одной стороны деревянной ра-
мы. Детям очень удобно с ним обращаться, 
так как играют на нем двумя палочками, 
варьируя звучание изменением места удара. 
Из мелодических инструментов – ксилофон 
орфовского набора близок китайскому ин-
струменту чжу тонгцинь, игра на котором 
осуществляется ударами палочек по дере-
вянным брускам. Разделив игру на четыре 
категории инструментов (удары деревян-
ных инструментов, барабанов, муюй, банц-
зы; металлических или же тремоло на буб-
нах, погремушке, китайских тарелочках), 
дирижер управляет игрой той или иной 
группы исполнителей. Он показывает 
вступление и ритмический рисунок опреде-
ленной группе простым движением рук 
(например, удар в ладоши – бубна или же 
удар тыльной стороной о другую ладонь – 
деревянный корпус, удар кулаком по ладо-
шке – металлические) [10, с. 48]. Либо ор-
ганизует исполнительское внимание с по-
мощью показа ритма палочками по нарисо-
ванным на доске графическим картинкам. 
Музицирование происходит либо под раз-
нообразную ритмически четкую классиче-
скую музыку, либо без сопровождения. 
Причем, применяются просто удары без ин-
струментов, с элементами динамических 
штрихов (громче, тише, крещендо, димину-

© Чжан Цин, 2018 
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эндо). Динамика выделяется и при ритми-
ческих хлопках (например: громко – удар в 
ладоши, тихо – удар по обоим коленям). 
Помимо классической музыки используется 
и современная танцевальная, под которую в 
ритмической импровизации формы движе-
ния меняются или варьируются. 

Идеи К. Орфа нашли отражение и в ме-
тодике Чэнь Жун [11]. Во время пения ме-
лодии (например, таких как в китайской 
песне «Думы тихой ночью» Гу Цзянь фэнь 
на стихи Ли Бо) ритмика стиха акцентиру-
ется хлопками и различными вариантами. 
В известном четверостишии детям предла-
гается игра на варьирование ударных сло-
гов [12]. Ведь сама ритмика стиха предпола-
гает как минимум два варианта воплоще-
ния его в мелодике. Например: 
1 вариант: 

4/4 Ｘ ＸＸＸＸ｜ＸＸＸＸＸ｜ＸＸＸＸＸ｜ＸＸＸＸＸ｜ 

Чжуан цянь минюе гуан 
И си дишанг шуан 
Дзю тоу ванмин юэ 
Ди тоу сигу сян 
2 вариант: 

4/4 Ｘ.Ｘ ＸＸＸ｜Ｘ.Ｘ ＸＸＸ｜Ｘ.Ｘ ＸＸＸ｜Ｘ.Ｘ ＸＸＸ｜ 

Чжуан.цянь минюе гуан 
И.си дишанг шуан 
Дзю.тоу ванмин юэ 
Ди.тоу сигу сян 

Возможны и другие варианты. В пред-
лагаемых примерах сначала прочитывается 
текст, далее он пропевается с хлопками на 
каждое слово (1 вариант), а затем хлопок 
соответствует только первому слову, а далее 
текст проговаривается, без ударения (2 ва-
риант). Возможны и другие комбинации.  

Этот же педагог использует и другой 
ритмический прием с включением «звуков» 
тела: хлопки двух рук не в ладоши, а о коле-
ни, или же похлопывая своего соседа по пле-
чам. Возможно включение движения рук и 
ног, когда дети стоят друг против друга, 
держась двумя руками, а ноги выдвигаются 
по очереди в виде фигур танца. В этом слу-
чае во время танца одновременно сменяются 
разные ноги у стоящих друг против друга ре-
бят. Кроме стихов, педагогом используются 
различные песни, в том числе и китайские 
народные. В них еще возможны варианты 
ритмического аккомпанемента, такие, как 
например, в китайской народной песне 
«Глиняная куколка» «泥娃娃» [8, с. 217]. 

Хинь Хан [9] (Пекин, преподаватель 
Центральной пекинской консерватории) 
преподает хоровое дирижирование, мето-
дологию педагогики музыкального образо-
вания (по системам З. Кодаи и К. Орфа) и 
сольфеджио. В его занятиях используются 
различные инструменты, в частности удар-
ные. Это бубенцы на ленте из орф-набора. 
Внешне и по звучанию они похожи на 

китайские ветряные колокольчики. Китай-
ские яогу – это практически тот же инстру-
мент, что и орфовский барабан, только его 
подвешивают на пояс. Бяньчжун схож с 
орфовским бар чаймс. Дети при игре на 
этих инструментах свободно двигаются по 
заданному направлению и поют песни. На 
своих занятиях Хинь Хан применяет разно-
образные ритмические задания, например: 
на доске нарисованы четыре ноты, после 
того как преподаватель закроет одну из них, 
детям необходимо простучать ровный ритм 
с пропуском этой закрытой ноты. В итоге 
получаются различные ритмические фигу-
ры, в виде четверти и двух восьмых, двух 
восьмых и четверти. Как вариант, в задани-
ях могут закрываться две ноты и т.д. 

Ли Янь Ий [9] (заместитель председа-
теля профессионального комитета Орфа в 
Китайской Ассоциации музыкантов) в своей 
практике использует ритмические стихи с 
хлопками, шагами и прыжками, в виде раз-
нообразных по характеру движений под му-
зыку. Интересным заданием является пере-
дача ритмического рисунка хлопками сто-
ящим людям по кругу. Сначала в одном 
темпе, а затем с ускорением. Следуя этому 
же принципу происходит и пение. Препода-
ватель исполняет одну ноту, а стоящие по 
кругу дети повторяют, не дожидаясь пока 
эта нота вернется к преподавателю. Таким 
образом, получается канон от различных 
звуков в таких песнях, как Танец народно-
сти Яо (瑶族舞曲) Пэн Сюйван, «Два ма-
леньких слона» (两只小象) Ван Линг, «Оду-
ванчик» (蒲公英) Джин Юэлинг [9, с. 267]. 
При игре на инструментах чаще других Ли 
Янь Ий применяет различные виды штаб-
шпилей и блокфлейту. Он органично вклю-
чает элементы сольмизации по методике 
З. Кодай, то есть движениями рук препода-
ватель по своей методике показывает, какие 
по высоте исполнять звуки. Сначала все иг-
рают унисон – на чжэн, ди или сяо, потом 
разделяются на две партии (правая и левая 
рука). Также им используются, как и у Фан 
Си, карточки с изображениями (стаккато-
бубны, шуршание металлических или уда-
ры деревянных и металлических инстру-
ментов). При этом преподаватель задает 
ритм, указывая вступление на инструментах 
по различным карточкам. Интересным за-
данием является игра на инструментах по 
заранее расписанной партитуре, в виде ри-
сунков – с различными ударами бубна (ри-
сунок 1). 

На основе этих трех элементов показы-
вается момент вступления. При этом, по 
представленным рисункам можно играть 
любую музыку, как, например: народную 
песню провинции Шаньду «Мелодия горы 
Имон» или же военный марш «Я Солдат» 
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Юэ Лунь. Главным условием в выборе му-
зыки является ритмическая и жанровая 
четкость и ясность [9, с. 17]. 
 
 

– пила 

 

– шуршание, точка «………» 

 

– острый удар «| | | | | ») 

Рис. 1 
Похожий принцип занятий, включаю-

щих ритмические задания, пение, игру на 
инструментах, движение, применяют и та-
кие преподаватели, как Шанг Йонгна [9, 
с. 135] (преподаватель института искусств, 
из университета Хэнань, член ISME). Музы-
кальные занятия в доброжелательной атмо-
сфере Шанг Йонгна проводит в виде 
непринужденной игры, где сочетаются за-
дания, связанные с движением и привлече-
нием музыкальных инструментов. Так, 
например, используются инструменты орф-
набора – трещотки с бубенцами, погремуш-
ки, кастаньеты, треугольник, а также двух-
тональный блок, – которые расставлены по 
кругу. Дети вслед за воспитателем идут и 
извлекают из этих инструментов звуки: все 
движения ученики повторяют вместе с пе-
дагогом, в частности, сочетают удары по 
трещоткам с бубенцами, двухтональным 
блоком, привлекая и другие инструменты 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 

 
Ритмические занятия позволяют на ос-

нове ритмо-блоков и различных игр сфор-
мировать у воспитанников быстроту реак-
ции, воспроизводить различные ритмиче-
ские последовательности как по рисункам, 
так и по нотам, научиться записывать гра-
фику ритма (и нотами); определять силь-

ные и слабые доли, подбирать ритмическое 
сопровождение к предлагаемой мелодии 
или пению, самостоятельно придумывать 
различные ритмические построения в про-
стых музыкальных формах (период, двух-
частная, трехчастная, рондо) или же про-
должать ритмическую фразу, предложен-
ную педагогом. 

Мелодические задания вводятся посте-
пенно после формирования основных рит-
мических представлений у детей. Благодаря 
мелодическим заданиям дети осваивают 
народные песни и пьесы на двух и трех зву-
ках, постепенно включаются элементы нот-
ной грамоты. Пяти- (пентатоника), шести- и 
семиступенные мелодические попевки с 
различными ритмическими вариантами по-
следовательно включаются в занятия в виде 
специально отобранных песен или же сыг-
ранных на освоенных детьми инструментах. 
Подобная воспитательная практика позво-
ляет перейти от двух-, трехзвучных мелодий 
к пентатонным напевам, а затем включать и 
музыкальный материал из традиционной 
европейской классики. Так последовательно 
происходит освоение воспитанниками как 
национальной китайской народной музыки, 
преимущественно основанной на пентато-
нике, так и западноевропейской классиче-
ской музыки, опирающейся на мажоро-
минорную гармоническую систему. 

Среди игровых заданий выделяются те, 
которые нацелены на воспитание звуковы-
сотного слуха. Для этого преподаватель бе-
рет коробочку с металлическими пластина-
ми, одна из которых звучит, как, например, 
нота «ми» первой октавы, а другая – нота 
«до» второй октавы. Он играет на них, а уче-
ник с закрытыми глазами движением руки 
вверх или вниз, показывает, какой из звуков, 
высокий или низкий. Далее для усложнения 
добавляется еще один звук («соль» первой 
октавы). Так постепенно формируется звуко-
высотная дифференциация слуха и посте-
пенно происходит знакомство ребенка с ос-
новами звучания различных звукорядов [13]. 
Еще одним возможным вариантом ритмиче-
ского воспитания детского слуха является 
занятие, в котором дети сидят по кругу и пе-
рекладывают в ритме песни палочки банц-
зы. Движение палочек по кругу от одного к 
другому участнику игры происходит в опре-
деленном ритмическом рисунке (на сильную 
или слабую долю, с различным пропуском 
долей). В это задание дети органично вклю-
чают элементы импровизации. Для реали-
зации этих задач требуется создание опреде-
ленного состава музыкальных инструментов, 
включающих четыре группы различных му-
зыкальных инструментов, описанных ниже. 

Анализ возможностей использования 
идей К. Орфа педагогами Китая позволил 
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автору данной статьи создать и эксперимен-
тально апробировать в детских садах Китая 
программу «Ребенок в мире музыки». 
Апробация программы осуществлялась в 
двух дошкольных образовательных учре-
ждениях Китайской Народной Республики – 
в городе Тэнчжоу: Государственных бюд-
жетных дошкольных образовательных 
учреждениях «Тэнчжоу “Сяо Линг Тонг” 
детский сад», и «Тэнчжоу Центральный 
детский сад на улице Цзинхэ» с детьми 
старших дошкольных групп. Данная про-
грамма соединяет различные принципы 
музыкального воспитания системы К. Орфа 
и традиции китайской музыкальной педа-
гогики: музицирование на ударных, струн-
ных и духовых музыкальных инструментах. 
В связи с этим автор программы разработал 
классификацию китайских инструментов, 
аналогичных инструментам системы музы-
кального воспитания К. Орфа. 

Для ритмического воспитания детей 
используется первая группа инструментов 
без определенной высоты звучания: погре-
мушки, кастаньеты, треугольник, бубенцы, 
трещотки с бубенцами, двухтональный 
блок. Аналогом выступают следующие ки-
тайские инструменты: китайские тарелоч-
ки, банцзы, сабаи, пайбань, муюй, баньгу, 
дяньгу, дабу, бацзяогу, тангу, яогу, 
китайские ветряные колокольчики и им 
подобные колокольчики ветра «китайские 
монеты». 

Вторая группа инструментов орф-
набора – ударные, имеющие определенную 
высоту. Это глокеншпиль, металлофоны, 
ксилофоны. Им подобны китайские бянь-
чжун, юньло. 

К третьей группе, смычковым и щипко-
вым инструментам из орф-набора, относят-

ся гитара, скрипка, контрабас. Они анало-
гичны китайским струнным – чжэн, пипа, 
эрху, гаоху, чжунху, янцинь. 

В четвертую группу входят орфовские 
духовые инструменты: труба, флейта, 
блокфлейты, а сравнительно близкими им 
являются китайские – хулуси, сюань, пай-
сяо, сяо, ди, гуань, сона. Перечисленные ин-
струменты (кроме смычковых) не требуют 
усиленной подготовки, так как техническая 
легкость и их тембровая красочность стиму-
лируют фантазию учащегося к импровиза-
ционности, причем само разнообразие не 
только интересно своим звучанием, но и 
привлекает детей своим необычным видом. 
Отсюда к ним просто неиссякаемый интерес. 

В основе названной авторской програм-
мы был заложен китайский фольклор, свя-
занный как с песенным, так и инструмен-
тальным искусством, использовались методы 
и приемы, заимствованные у других китай-
ских педагогов. Внедрение данной програм-
мы показало успешность развития музы-
кально-ритмических способностей дошколь-
ников, развития их мелодического слуха. 

Заключение. Музыкальное развитие 
ребенка – проблема, которая актуальна в му-
зыкальной педагогике во многих странах. 
Каждая система такого воспитания, имею-
щаяся в мире, вносит свои коррективы в 
направления этого сложного педагогическо-
го процесса. Данная статья, представляющая 
в наиболее обобщенном виде адаптацию 
идей К. Орфа в системе музыкального вос-
питания детей дошкольного возраста в Ки-
тае, будет интересна всем тем, кого интере-
суют способы адаптации известных систем 
музыкального воспитания, специфика пре-
ломления идей различных педагогов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА: 
ТЕОРИЯ И ДИАГНОСТИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная адаптация; искусство; подростки; эстетическое воспитание; эсте-
тическая деятельность; восприятие искусства. 

АННОТАЦИЯ. В статье обоснованы возможности социальной адаптации подростков средствами 
различных видов искусства на основе двух форм эстетической деятельности человека: восприятия 
искусства и создания художественно-творческого продукта. В связи с тем, что подростковый возраст 
является кризисным периодом, проблема социальной адаптации проявляется в этом возрасте осо-
бенно остро: подростки находятся в поиске самих себя, смысла жизни, испытывают острую потреб-
ность в самовыражении. С другой стороны, у подростков проявляются некоторые коммуникатив-
ные затруднения, они не всегда могут приспособиться к условиям социальной среды в школе, не 
владеют средствами и способами позитивного самовыражения. На основе анализа возрастных про-
блем социальной адаптации подростков определен ряд задач, которые необходимо решить препо-
давателю при работе с такими подростками: задача самопознания, самоутверждения и самовыра-
жения. Все эти задачи возможно реализовать средствами искусства. Искусство в процессе его вос-
приятия и создания художественно-творческого продукта способно помочь подросткам выразить 
свои чувства, настроения, оно благоприятствует развитию коммуникационных способностей. В це-
лом искусство способствует развитию эмоционально-коммуникативной сферы человека. Восприя-
тие произведений искусства учит подростков понимать и принимать «Другого» человека в искус-
стве и в жизни, создание художественного продукта позволяет развивать взаимодействие со сверст-
никами. Наиболее ценным является то, что искусство способствует расширению социального опыта 
подростков, знакомству с ценностями, правилами поведения и общения в различные исторические 
эпохи. Обозначенные задачи позволили сформулировать компоненты (критерии) социальной 
адаптации подростков средствами искусства – эмоционально-рефлексивный, аналитико-
оценочный и творческо-действенный. Определены показатели обозначенных критериев, разрабо-
таны диагностические задания на основе восприятия произведений искусства и создания творче-
ского продукта подростками.  
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SOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS BY MEANS OF ART:  
THEORY AND DIAGNOSIS 

KEYWORDS: social adaptation; criteria and indicators; art; forms of aesthetic activity; the perception of 
art; the creation of an artistic and creative product. 

ABSTRACT. The article substantiates the possibilities of social adaptation of teenagers by means of various 
types of art on the basis of two forms of aesthetic human activity: the perception of art and the creation of 
an artistic and creative product. Due to the fact that adolescence is a crisis period, the problem of social ad-
aptation is manifested in this age is particularly acute: teenagers are in search for themselves, the meaning 
of life, and they have an urgent need for self-expression. On the other hand, adolescents have some com-
munication difficulties, they cannot always adapt to the conditions of the social environment in the school, 
and do not know the means and ways of positive self-expression. Based on the analysis of age-related prob-
lems of teenagers' social adaptation, a number of problems have been identified that must be solved by the 
teacher when working with such adolescents: the problem of self-knowledge, self-affirmation and self-
expression. All these problems can be solved by means of art.  Art in the process of its perception and crea-
tion of an artistic and creative product can help teenagers to express their feelings; it favors the develop-
ment of communicative abilities. In general, art contributes to the development of emotional and commu-
nicative sphere of a person. The perception of works of art teaches teenagers to understand and accept the 
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"Other" person in art and in life, while creation of an art product allows to develop interaction with peers. 
The most valuable thing is that art helps to expand the social experience of teenagers, and to get acquaint-
ed with the values, rules of behavior and communication in different historical periods. These tasks al-
lowed to formulate the components (criteria) of teenagers' social adaptation by means of art - emotionally 
reflective, analytical and evaluative, and creative-efficient. The indicators of the allocated criteria are de-
termined, diagnostic tasks are developed on the basis of the perception of works of art and the creation of 
an art product by teenagers. 

ведение. Проблема социальной 
адаптации подростков рассматри-

вается исследователями в различных аспек-
тах, решение этой проблемы осуществляет-
ся современными учеными разными сред-
ствами. Е. В. Милькова, Т. В. Варова пред-
лагают решать проблему социальной адап-
тации подростков в учреждениях дополни-
тельного образования, которые могут обес-
печить подросткам коммуникацию с други-
ми детьми и включение их в различные ви-
ды деятельности [10]. О. А. Кожемякина 
считает, что решение данной проблемы 
наиболее целесообразно через включение 
подростков в культурно-досуговую деятель-
ность. По мнению автора, знание техноло-
гий, методов и форм культурно-досуговой 
деятельности влияет на эффективность со-
циальной адаптации подростков [9]. 
В. С. Грабельникова изучала социальную 
адаптацию подростков средствами физкуль-
турно-спортивной деятельности на примере 
школьной спортивной секции [5]. Диагно-
стические аспекты социального воспитания 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья являлись предметом 
исследования Л. А. Казаковой [8]. А. В. Ящук 
анализировала Калифорнийский опыт соци-
альной адаптации детей и подростков с де-
виантным поведением [18]. Несмотря на 
глубокий интерес исследователей к обозна-
ченной проблеме, остаются аспекты, недо-
статочно раскрытые в работах ученых, 
например, разработка диагностического ин-
струментария социальной адаптации под-
ростков различными средствами, в том чис-
ле и средствами искусства. 

Социальная адаптация обеспечивает 
приспособление человека к сложившейся 
социальной среде за счет умения анализи-
ровать текущие социальные ситуации, осо-
знания своих возможностей в сложившей-
ся социальной обстановке, умения удержи-
вать свое поведение в соответствии с глав-
ными целями деятельности. Адаптация 
проявляется в отказе индивида от прежних 
образцов и ценностей и полное принятие 
новых. 

У современных подростков также воз-
никает множество проблем, связанных с 
адаптацией. У человека, вступающего в са-
мостоятельную жизнь, обычно есть две ос-
новные проблемы: как определить свое ме-
сто в окружающей жизни и как найти 

смысл жизни. Социальная адаптация лич-
ности отдельных подростков происходит 
очень трудно: они постоянно задумываются 
о своем месте в жизни, о цели своего суще-
ствования, о смысле своего бытия на этой 
земле. Причем мало кто из взрослых может 
помочь подростку в решении данных про-
блем. Е. В. Милькова, Т. В. Варова отмеча-
ют, что социальная адаптация подростков 
включает знание ими норм, принятых в 
данном обществе, выполнение существую-
щих правил, умение приспосабливаться к 
условиям социальной среды [10]. Познать 
эти нормы, примеры их выполнения, спо-
собы приспособления к условиям социаль-
ной среды подростку как раз и может по-
мочь искусство. По словам Л. С. Выготского, 
являя собой «...важнейшее средоточие всех 
биологических и социальных процессов 
личности в обществе», есть некий «способ 
уравновешивания человека с миром в са-
мые критические и ответственные минуты 
жизни» [4, с. 33], искусство как некий цен-
ностный критерий осуществляет отбор все-
го «должного» и «не должного», что проис-
ходит в жизни каждого человека, предлагая 
свои решения, свои выходы из той или иной 
ситуации, пути развития, оказывает перво-
степенное значение в социальной адапта-
ции личности подростка.  

В настоящей статье будут представлены 
критерии и показатели социальной адапта-
ции подростков средствами искусства, а 
также содержание диагностических зада-
ний для школьников. 

Изложение основного материала 
статьи. Несмотря на модернизацию совре-
менной системы образования, возникают 
трудности в решении проблем социальной 
адаптации подростков средствами искусства 
в педагогическом процессе, который ори-
ентирован в большей степени на обучение, 
а не на воспитание. Недостаточно развивая 
и поддерживая художественные дисци-
плины, ориентируясь на развитие когни-
тивной сферы школьника, образователь-
ная система теряет эмоциональную, твор-
ческую составляющую, развитие которой 
невозможно без художественно-эстетиче-
ской направленности. Это приводит к тому, 
что в большинстве образовательных школ 
учеба не становится для школьников дея-
тельностью, формирующей личность, 
адаптирующей ее к социуму.  

В 
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Возникает противоречие между по-
требностью общества видеть в своих рядах 
мыслящих, творческих, активных, всесто-
ронне развитых социализированных лич-
ностей, с одной стороны, и узостью образо-
вательной политики, выражающейся в по-
зиции сокращения предметов гуманитарно-
го цикла – с другой.  

Современные ученые в области психо-
логии и педагогики все больше ориентиру-
ются на использование искусства в процессе 
обучения и воспитания школьников. 

На важную роль искусства в воспита-
нии и обучении детей с проблемами в раз-
витии, в том числе социального характера, 
указывали представители зарубежной спе-
циальной педагогики прошлого: Э. Сеген, 
Ж. Демор, О. Декроли, а также отечествен-
ные психологи и врачи: Л. С. Выготский, 
А. И. Граборов и др. [14].  

Ученые (Л. С. Брусиловский, В. Е. Рож-
нова, 3. Матейнова, В. И. Петрушин и др.) 
утверждают, что занятия искусством помо-
гают детям выражать свои мысли, чувства, 
настроения в процессе творчества, то есть 
происходит тренировка их эмоциональной 
сферы. Кроме того, искусство используется 
как терапевтический фактор, например, му-
зыка применяется как лечебно-коррекцион-
ное средство, обеспечивающее гармониза-
цию состояния человека: снятие напряже-
ния, утомления, повышение эмоционально-
го тонуса [2]. 

Выделяют несколько направлений ис-
пользования искусства в профилактической 
работе с детьми: 

– психофизиологическое (связанное с 
коррекцией психосоматических нарушений); 

– психотерапевтическое (связанное с 
воздействием на духовную и эмоциональ-
ную сферы);  

– психологическое (выполняющее ка-
тарсическую, регулятивную, коммуника-
тивную функции); 

– социально-педагогическое (связанное 
с развитием эстетических потребностей, 
расширением общего и художественно-
эстетического кругозора, с активизацией 
потенциальных возможностей ребенка в 
практической художественной деятельно-
сти и творчестве) [1]. 

В данном исследовании мы опираемся 
на социально-педагогическое направление 
использования искусства в социальной 
адаптации подростков.  

По мнению М. С. Кагана, основными 
видами искусства, обеспечивающими худо-
жественно-эстетическое понимание мира, 
являются литература, музыка и живопись. 
Они, с одной стороны, воздействуют на 
главные сферы психики ребенка (мысли, 
чувства, представления), а с другой – ребе-

нок владеет тремя способами освоения ми-
ра (познанием, осмыслением и преобразо-
ванием), обусловленными такими процес-
сами, как мышление, переживание, вооб-
ражение [6].  

Э. Сурно, известный работами в обла-
сти эстетического воспитания, отмечает, что 
искусство является важным средством вос-
питания, влияет на нравственность ребенка, 
а также формирует его мышление, вообра-
жение, эмоции и чувства [17]. 

О положительном влиянии искусства 
на развитие ребенка с проблемами указы-
вал Л. С. Выготский, отмечая особую роль 
художественной деятельности как в разви-
тии психических функций, так и в активи-
зации творческих проявлений детей с про-
блемами в разных видах искусства (музыке, 
живописи, художественном слове, театре). 

Отечественные специалисты в области 
художественной, музыкальной педагогики, 
Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова, Н. И. Саку-
лина и другие, утверждают, что процесс 
восприятия искусства детьми представляет 
собой сложную психическую деятельность, 
сочетающую познавательные и эмоцио-
нальные моменты. Художественная дея-
тельность детей обеспечивает их сенсорное 
развитие, способность различать цвет, фор-
му, звуки, подводит его к более глубокому 
восприятию богатства красок, линий и их 
сочетаний, обеспечивает понимание языка 
различных видов искусства [3; 7; 15]. 
Н. Г. Тагильцева, М. Н. Курлапов в своей 
работе отмечают, что диагностика посред-
ством искусства позволяет замерять раз-
личные социальные навыки у школьников. 
В их статье представлена «диагностическая 
процедура, способствующая выявлению 
сформированности коммуникативных 
навыков у младших школьников, посеща-
ющих скрипичный ансамбль» [16, с. 68]. 

Все эти ученые утверждают развиваю-
щую, воспитывающую, терапевтическую, а 
также диагностическую роль искусства, 
вместе с тем в настоящее время существует 
необходимость в создании диагностиче-
ского инструментария по изучению соци-
альной адаптации подростков средствами 
искусства.  

Социальная адаптация в рамках данной 
работы относительно детей подросткового 
возраста рассматривается как умение ана-
лизировать и давать аргументированную 
оценку событиям и явлениям, умение вы-
двигать способы решения различных, в том 
числе социальных проблем, испытывать 
чувство эмпатии к героям произведения ис-
кусства, соотносить «Я-концепцию» с соци-
альными установками.  

Процесс социальной адаптации рас-
сматривается на трех уровнях: 
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• общество (макросреда) – адаптация 
личности и социальных слоев к особенно-
стям социально-экономического, политиче-
ского, духовного и культурного развития 
общества; 

• социальная группа (микросреда) – 
адаптация человека или, наоборот, несты-
ковка интересов человека с социальной 
группой (производственный коллектив, се-
мья, учебный коллектив и пр.); 

• сам индивид (внутриличностная 
адаптация) – стремление достичь гармо-
нии, сбалансированности внутренней пози-
ции и ее самооценки с позиции других ин-
дивидуумов [14].  

В рамках данного исследования нас бу-
дет интересовать, прежде всего, внутрилич-
ностная адаптация подростков, так как ра-
нее уже упоминалось, что у школьников в 
этом возрасте существует возрастная про-
блема самоопределения, самоутверждения 
и самовыражения в различных его прояв-
лениях. Исходя из обозначенных возраст-
ных особенностей, можно определить ряд 
задач социальной адаптации подростков: 

– понимание себя (самопознание); 
– нахождение смысла жизни (само-

утверждение); 
– возможность реализовать себя в 

определенной сфере (самовыражение).  
Все эти задачи возможно решить сред-

ствами искусства. Одна из важных функций 
искусства – коммуникативная. Искусство 
позволяет понять «Другого» человека в ис-
кусстве и понять самого себя, оно помогает 
найти смысл жизни через анализ произве-
дений искусства, а также самореализоваться 
в процессе творческой деятельности. Эмо-
циональная отзывчивость, способность по-
нять чувства других и умение выразить свои 
чувства необходимы каждому человеку для 
общения и адаптации в окружающем мире. 

Исходя из обозначенных задач, можно 
выделить компоненты социальной адапта-
ции подростков средствами искусства: эмо-
ционально-рефлексивный, соответствую-
щий решению задачи самопознания; ана-
литико-оценочный, соотносящийся с зада-
чей самоутверждения; и творческо-
действенный, отражающий задачу самовы-
ражения подростков. Эти компоненты и бу-
дут являться критериями социальной адап-
тации подростков средствами искусства. 
Данные критерии конкретизируются сле-
дующими показателями: эмоционально-
рефлексивный, аналитико-оценочный, 
творческо-действенный критерии. 

Эмоционально-рефлексивный крите-
рий конкретизируется показателями «сопе-
реживание герою произведения искусства, 
способностью понять его чувства» и «по-
нимание своих чувств при восприятии ис-

кусства и умение их выразить». Для вы-
явления первого показателя «сопережива-
ние герою произведения искусства, способ-
ностью понять его чувства» было разра-
ботано диагностическое задание: 

– подросткам предлагается для воспри-
ятия музыкальное произведение (соответ-
ствующее восприятию детей подросткового 
возраста, на выбор преподавателя), им 
необходимо написать эссе, в котором важно 
отразить, какие чувства, по их мнению, ис-
пытывает герой музыкального произведе-
ния; также написать, сопереживает ли он 
данному герою, почему. 

Для выявления второго показателя 
«понимание своих чувств при восприятии 
произведения искусства и умение их выра-
зить» разработано следующее диагности-
ческое задание:  

– подростки воспринимают произведение 
изобразительного искусства (пейзаж) и пишут 
мини-сочинение о том, что они чувствовали 
при восприятии данного пейзажа, почему.  

Аналитико-оценочный критерий кон-
кретизируется показателями «умение нахо-
дить смысл, основную идею произведения ис-
кусства» и «умение оценивать красоту 
произведения искусства». Для выявления 
первого показателя «умение находить смысл, 
основную идею произведения искусства» бы-
ло разработано диагностическое задание: 

– подростки воспринимают фрагмент 
фильма (или театральной постановки), а за-
тем в письменном виде отражают, какой 
смысл, какую идею, по их мнению, заложил 
автор в данном фильме.  

Для выявления второго показателя 
«умение оценивать красоту произведения 
искусства» разработано следующее диа-
гностическое задание:  

на основе восприятия репродукции 
картины подростки оценивают:  

– Понравилась ли им картина или нет? 
Почему? 

– Какие средства выразительности ис-
пользовал художник для передачи основно-
го смысла, настроения картины?  

– В чем проявилась красота данного 
произведения искусства? 

Творческо-действенный критерий 
конкретизируется показателями «самовы-
ражение при восприятии произведения ис-
кусства» и «самовыражение при создании 
художественно-творческого продукта».  

Для диагностики первого показателя 
«самовыражение при восприятии произве-
дения искусства» разработано следующее 
задание: 

задание по фототерапии – восприятие 
двух фото картин (различных по эмоцио-
нальному содержанию и сюжету) и ответы 
на вопросы: 
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– Какая фото картина вам ближе? По-
чему? 

– Что бы вы изменили во второй фото 
картине?  

– Выразите свои чувства при восприя-
тии одной и второй фото картины. 

Для выявления второго показателя 
«самовыражение при создании художе-
ственно-творческого продукта» разрабо-
тано творческое задание: 

Задание по фототерапии – создание 
фотоколлажа из собственных фотографий 
или фото, найденных в Интернете, на тему 
«Красота в жизни и в искусстве». Необхо-
димо оформить презентацию и дать уст-
ные пояснения, почему они выбрали 
именно эти фотографии, аргументировать, 
почему на данную тему получился такой 
фоторепортаж. 

В целом для проведения диагностиче-
ских мероприятий предусмотрено приме-
нение следующих методов: метод рефлек-
сивного эссе, метод мини-сочинения, ана-
лиз фрагмента фильма, беседа, метод твор-
ческих заданий (создание фотоколлажа и 
презентации). Кроме того, в основе диагно-
стики лежат две формы эстетической дея-
тельности человека: восприятие искусства и 
создание художественного продукта 
(А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев) [11].  

Апробация диагностики социальной 
адаптации подростков средствами искусства 
проходила на базе МАОУ СОШ № 32 г. Ека-
теринбурга, где магистранты осуществляли 
диагностические мероприятия в ходе про-
хождения практики, а также в МАОУ гим-
назии № 16 г. Тюмени в процессе предди-
пломной практики студентов-бакалавров 
направления подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Музыкальное об-
разование». Результаты проведенного ис-
следования в данных учебных заведениях 
подтвердили целесообразность и эффек-
тивность разработанного диагностического 
инструментария, который позволил вы-
явить определенные проблемы в социаль-
ной адаптации подростков (в понимании 
своих чувств при восприятии искусства и в 
умении их выразить; в самовыражении при 
создании художественно-творческого про-
дукта; в умении находить смысл, основную 
идею произведения искусства). С целью 

преодоления выявленных проблем у под-
ростков был разработан ряд творческих за-
даний в процессе восприятия искусства и 
создания творческого продукта, а также ис-
пользованы имеющиеся диагностические 
задания в качестве развивающих. Итоговая 
диагностика показала положительную ди-
намику социальной адаптации подростков 
средствами искусства: школьники научи-
лись понимать героя произведения искус-
ства и самих себя в искусстве, получили 
опыт самовыражения в процессе создания 
творческого продукта (видеоклипа, фото-
коллажа и др.), научились творчески об-
щаться с автором или героем произведения 
искусства, а также со сверстниками в про-
цессе обсуждения искусства.   

Заключение. На основе анализа пси-
холого-педагогической, искусствоведче-
ской литературы были выделены компо-
ненты социальной адаптации подростков 
средствами искусства: эмоционально-
рефлексивный, аналитико-оценочный, 
творческо-действенный. Данные компо-
ненты явились критериями социальной 
адаптации подростков средствами искус-
ства. Для проведения исследования опре-
делены показатели и разработаны диагно-
стические задания для подростков на ос-
нове двух форм эстетической деятельно-
сти: восприятия искусства и создания ху-
дожественно-творческого продукта. Про-
веденное исследование подтвердило эф-
фективность и целесообразность разрабо-
танного диагностического инструментария 
и позволило сделать выводы о том, что ис-
кусство, являясь фактором художественно-
го развития, оказывает влияние на эмоци-
онально-коммуникативную сферу лично-
сти. Познавая «Другого» человека в искус-
стве на основе его восприятия, подростки 
учатся его понимать и принимать, а также 
понимать самих себя. Участие подростков в 
художественной деятельности расширяет 
их социальный опыт, учит адекватному 
взаимодействию и общению, обеспечивает 
профилактику, коррекцию дезадаптации. 
Занятия искусством помогают подросткам 
выражать свои мысли, чувства, настроения 
в процессе творчества, способствуют 
утверждению социальной значимости 
личности. 
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В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основы усвоения нравственных ценностей младшими школь-
никами в противоречивом взаимодействии процессов ассоциации (приобщения к ценностям) и 
диссоциации (отторжения от ценностей) при помощи приоритетной реализации общепедагогиче-
ского принципа театрализации. Отечественные педагоги К. Д. Ушинский и К. Н. Вентцель считали 
важным фактором свободу личности в нравственном воспитании, но не свободу от нравственных 
ценностей. Будучи президентом РАО академик Н. Д. Никандров считал самым важным в образова-
нии – формирование ценностей, отражающих отношения человека к миру и к себе. Однако в со-
временной школе возросло количество проявлений агрессивного поведения во взаимоотношениях 
между обучающимися и конфликтов с применением холодного и огнестрельного оружия. Не пога-
шают агрессию школьников и переключение на квестовые игры: пейнтбол, лазертаг, страйкбол, 
фаертаг, хардбол. Один из возможных эффективных способов борьбы с проявлениями агрессии, 
как показывает отечественный и мировой опыт, ‒ это участие в театральных постановках, способ-
ствующих снижению уровня агрессии путем донесения нравственных ценностей до сознания ре-
бенка, играющего роль в спектакле или будучи зрителем. Закон РФ «Об образовании» рекомендует 
изучение учебных дисциплин (модулей) об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о 
нравственных принципах и о культурных и исторических традициях мировых религий.  

Усвоение учащимися знаний о мировых религиях при изучении в начальной школе учебной дис-
циплины «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечит развитие личности путем ин-
теграции в национальную и мировую культуру. 
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ABSTRACT: The article discusses the bases of acquaintance with moral values by younger schoolchildren 
in the contradictory interaction of the processes of association (acceptance of values) and dissociation (re-
jection of values) with the help of priority realization of the general pedagogical principle of theatricaliza-
tion. Domestic educators K. D. Ushinsky and K. N. Wentzel considered freedom of the individual in moral 
education to be very important, but it is not freedom from moral values. Being President of the Russian 
Academy of Education, Academician N.D. Nikandrov believed that a person's attitude to the world and to 
himself was extremely important in education. 
However, in modern school, aggressive behavior is more and more frequent in the relationships between 
students and many conflicts end with the use of firearms. Quests and games like paintball, laser tag, air-
soft, fire-fighting, hardball do not eliminate aggression of schoolchildren. One of the possible effective ways 
to combat the manifestations of schoolchildren's aggression, as the national and world experience shows, is 
the participation of children in theatrical productions, which help to reduce the level of aggression by con-
veying moral values to the consciousness of the child playing a role in the spectacle or as a viewer. The 
Russia Federation Law "On Education" recommends the study of educational disciplines (modules) on the 
foundations of the spiritual and moral culture of the Russian peoples, on moral principles and on the cul-
tural and historical traditions of world religions. 
Acquaintance with the world religions, studying the academic discipline "The Basics of Religious Cultures 
and Secular Ethics" in elementary school will ensure the development of the personality through integra-
tion into national and world culture. 
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ладший школьный возраст явля-
ется одним из наиболее значи-

тельных этапов детства. На этом сензитив-
ном этапе онтогенеза имеются пока нереа-
лизованные возможности для разносторон-
него развития ребенка и для формирования 
его межличностных отношений. Интересы 
и потребности общения со сверстниками 
должны выступать как коммуникативная 
основа мотивации для усвоения нравствен-
ных ценностей и моральных норм, необхо-
димых для воспитания личности.  

На процесс воспитания влияют проти-
воречивые тенденции современной обще-
ственной и школьной жизни: ассоциация 
(приобщение), которая развивается благо-
даря совместным усилиям педагогов, роди-
телей и обучающихся. Она обеспечивает 
привлечение младших школьников к нрав-
ственным ценностям ‒ к добру, милосер-
дию, альтруизму, чувству долга, восприя-
тию и принятию прав и обязанностей, пози-
тивному отношению к дисциплине и нега-
тивному ‒ к анархии, эгоизму. К сожале-
нию, этой тенденции активно противостоит 
спонтанно развивающаяся диссоциация 
(отвращение, отторжение от ценностей), 
вызывающая отчуждение, равнодушие, 
озлобленность, жестокость.  

На разных этапах общественного раз-
вития процессы диссоциации могут некото-
рое время главенствовать над процессами 
ассоциации, но исторически процессы ассо-
циации возобладают над процессами дис-
социации. Общественное мнение педагогов 
активно для обсуждения ассоциативных 
тенденций, а вокруг диссоциации возника-
ют дискуссии в связи с проявлениями раз-
ных форм агрессии между обучающимися и 
учителями. В воспитании необходимо из-
менить противоречивое традиционное вза-
имодействие между этими процессами в 
пользу ассоциации, реализовав на практике 
педагогический принцип, который бы объ-
ективно и комплексно отражал в себе как ас-
социативные, так и диссоциативные процес-
сы в воспитании, но взаимодействие между 
ними направлял в сторону ассоциации. 

Действенный способ изменения соот-
ношения между диссоциацией и ассоциаци-
ей в пользу последней находим в формуле 
Вильяма Шекспира «Весь мир – театр, а 
люди в нем актеры» [29, с. 28], указываю-
щей на существенные возможности ныне 
недостаточно реализованного «принципа 
театрализации, необходимого для полно-
ценного становления личности обучающих-
ся» [6, с. 150]. Еще в конце XIX в. 
К. Н. Вентцель в своей работе о нравствен-
ном воспитании утверждал, что лишь в 
условиях свободы личностного развития и 

творчества возможно полноценное нрав-
ственное воспитание человека. Он доказал, 
что индивидуальное творчество как «выс-
шая духовная способность» и свобода лич-
ности в воспитании человека неразрывно 
связаны и должны быть подчинены общим 
законам развития общества[4, с. 11]. 

По словам академика РАО Н. Д. Никан-
дрова, воспитание человека – это «всегда 
воспитание ценностей, воспитание отноше-
ния человека к миру, к себе, к другим, к Бо-
гу» [20, с. 4]. Поэтому формирование нрав-
ственных основ личности необходимо 
начинать как можно раньше ‒ еще в до-
школьном или, в крайнем случае, в самом 
начале младшего школьного возраста. Од-
нако это не всегда удается воплотить на 
практике, так как современная школьная 
жизнь максимально зарегламентирована и 
поэтому для свободы личностного развития 
младшего школьника почти нет простран-
ства. Методологической основой для ис-
ключения из правил регламентации сво-
бодного развития личности в современной 
школе является театрализация, которая ос-
новывается на образно-эмоциональной 
сфере, игровых принципах сцены, а 
направленность на педагогическое творче-
ство, творческий индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, личностно 
ориентированный подход определяют 
успешность и психолого-педагогическую 
эффективность в обучении младших 
школьников [5, с. 7]. В соответствии с прин-
ципом театрализации предпочтение отдает-
ся ее наиболее эффективным видам: драма-
тизации [16], интерпретации [21] и комму-
никации [8, с. 44]. 

До начала младшего школьного возрас-
та вряд ли можно объективно измерить ре-
зультаты изменений воспитанности, кото-
рые происходят в традиционных системах 
«родители ‒ дети» и «педагог ‒ обучающие-
ся», так как дети еще не в состоянии ре-
флексировать свое поведение.  

Современные политические, экономи-
ческие, этногенетические процессы в обще-
стве, активно воздействующие на воспита-
ние подростков и старших школьников, 
весьма опосредованно влияют на воспита-
ние младших школьников. Поэтому очень 
важно, что 87 статья в Законе РФ «Об Обра-
зовании в Российской Федерации» гласит: 
«В целях формирования и развития лично-
сти в соответствии с семейными и обще-
ственными духовно-нравственными и соци-
окультурными ценностями в основные об-
разовательные программы могут быть 
включены, в том числе на основании требо-
ваний соответствующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 

М 
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(ФГОС), учебные предметы, курсы, дисци-
плины (модули), направленные на получе-
ние обучающимися знаний об основах ду-
ховно-нравственной культуры народов РФ, о 
нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировых религий» 
[9], а ФГОСы рекомендуют «формирование 
первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях», чтобы 
обучающиеся понимали «значения нрав-
ственности, веры и религии в жизни челове-
ка и общества» [27, с. 14]. Средством реали-
зации должна также стать театрализация, 
которая является особым способом трансля-
ции культуры, своеобразным инструментом 
передачи от поколения к поколению куль-
турного наследия, обеспечив интеграцию 
развивающейся личности в национальную 
культуру, как часть мировой культуры. 

К. Д. Ушинский считал, что отечествен-
ная педагогическая наука должна строиться 
с учетом национальных особенностей наро-
да и обязательно отображать специфику 
национальной культуры и воспитания. «А 
воспитание, как почва, из которой выраста-
ли новые поколения России, сменяя одно 
другим. Ее можно удобрить, улучшить, 
приноровившись к ней же самой, к ее тре-
бованиям, силам, недостаткам, но пересо-
здать ее невозможно», ‒ писал К. Д. Ушин-
ский [25, c. 205]. 

Свободный (а не навязанный родите-
лями на основе своей принадлежности к 
конкретной религиозной конфессии) выбор 
одного из шести предлагаемых модулей 
(Основы православной культуры, Основы 
исламской культуры, Основы иудейской 
культуры, Основы буддийской культуры, 
Основы мировых религиозных культур, Ос-
новы светской этики) дисциплины «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
обусловливает необходимость освоения 
обучающимися знаний о мировых религиях 
в системе обязательного начального обра-
зования. Это происходит не в форме зако-
ноучения религиозной конфессии, а в виде 
приобщения к важной части мировой куль-
туры. Таким образом, развивается духовно-
нравственный потенциал современной рос-
сийской светской школы и ее воспитатель-
ные функции, что активизирует процессы 
модернизации и развития всей системы об-
разования в новых социальных условиях 
[17]. Свобода выбора любого из модулей 
дисциплины «Основы религиозных культур 
и светской этики» гармонизирует процесс 
формирования мировоззрения личности 
младших школьников, а схожие темы во 
всех модулях показывают общее в культуре 
и общественной жизни народов России. По-
этому в светском государстве преподавание 
модуля «Основы светской этики», который 

выбирает большинство четвероклассников 
(40–47%) [22], должно осуществляться с 
научно обоснованных методологических и 
теоретических позиций и иметь культуро-
логический характер. Религиозная точка 
зрения не должна навязываться обучаю-
щимся, чтобы они не потеряли своей наци-
ональной принадлежности и самобытности. 
С этой целью четвероклассники разных ре-
лигиозных конфессий и национальностей 
изучают этот модуль всем классом, так как в 
общеобразовательной школе наиболее эф-
фективной моделью освоения учащимися 
знаний о религии в учебно-воспитательной 
деятельности является изучение культуры 
всех народов России как части культуры эт-
носа, нации [17]. 

Театрализации обеспечивает высокий 
уровень вовлеченности обучающихся всего 
класса не только в учебную, но и внеурочную 
деятельность и способствует повышению ка-
чества учебного процесса, происходит со-
вершенствование творческих способностей, 
активизируется интеллектуальное развитие, 
что дает возможность детям с интересом по-
лучать новые знания. «Если педагогика хо-
чет воспитывать человека во всех отношени-
ях, то она должна прежде узнать его тоже во 
всех отношениях» [26, с. 23]. 

Преобладающая в театрализации игро-
вая деятельность побуждает интерес млад-
ших школьников к изучению не только 
дисциплины «Основы религиозных культур 
и светской этики», но и гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, в особен-
ности «Русского языка», «Литературного 
чтения», «Окружающего мира». Младший 
школьник, участвующий в подготовке теат-
ральной постановки или играющий роль в 
спектакле, вынужден обратиться к углуб-
ленному изучению этих школьных дисци-
плин. Так обеспечивается высокий уровень 
закрепления изученного материала, тем 
самым учащиеся приобщаются как к наци-
ональной, так и к мировой культуре, без ко-
торой исполнение самой простой роли не-
возможно. Развитие свободной, активной 
личности, пробуждение ее творческого по-
тенциала и составляет одно из главных 
предназначений театра для детей [14, с. 4]. 
Вне театрализации в реальной практике 
школьного образования не всегда происхо-
дит адекватное развитие способностей обу-
чающихся и гармоничные взаимоотноше-
ния со сверстниками.  

Все больше становится детей с девиант-
ным, и – даже ‒ делинквентным поведени-
ем, которое они проявляют во взаимоотно-
шениях между сверстниками. «Девиантное 
поведение» ‒ термин, который может при-
меняться к «отклоняющемуся» поведению 
младших школьников только в возрасте 7‒9 
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лет, когда обучающиеся переживают про-
цесс формирования произвольного поведе-
ния и начинают понимать и контролиро-
вать свое поведение [11]. До начала этого 
возраста может проявляться незрелость, 
невротические реакции и нарушение пси-
хического развития, так как «специфика 
психологического механизма агрессивного 
поведения 7–9 лет обусловлена не только 
проявлениями их психофизиологической 
незрелости, выражающейся в сниженных 
регулятивных и адаптивных способностях, 
но и проявлениями повышенной чувстви-
тельности к характеру отношений, склады-
вающихся в деятельности» [10, с. 30] и «де-
виантное поведение – это устойчивое пове-
дение личности, отклоняющееся от соци-
альных норм» [10, с. 31], и «может носить 
характер социальной и школьной дезадап-
тации, а это нарушение взаимоотношений 
со сверстниками, агрессивное поведение» 
[10, с. 37], нацеленное на оскорбление или 
причинение вреда другому. 

Психологи и педагоги всего мира на 
протяжении многих лет ведут поиск причин 
агрессии среди детей: Д. Доллард (1932), 
С. Фишбах (1964), Т. В. Драгунова (1967), 
А. Басс (1971), Н. Д. Левитов (1972), Т. Г. Ру-
мянцева (1975), А. А. Реан (1976), В. В. Кова-
лев (1979), А. А. Рояк (1988), К. Хоментаускас 
(1989), О. А. Карабанова (1990), М. М. 
Либлинг (1990), Г. В. Бурменская (1991), А. В. 
Запорожец (1991), В. А. Ситаров (1991), Г. 
Аммон (1994), Л. Н. Винокуров (1994), 
Ю. М. Антонян (1995), В. И. Гарбузов (1995), 
Л. М. Семенюк (1996), С. Л. Соловьева (1996), 
И. А. Фурманов (1996), А. И. Захаров (1998), 
С. Н. Ениколопов (1999), Е. Фромм (1999), 
А. Бандура (2000), Н. В. Вострокнутов 
(2000), Н. Ф. Талызина (2000), Л. Берковиц 
(2001), Е. И. Бережкова (2003), И. А. Горько-
вая (2003), В. В. Лебединский (2003), 
Г. П. Ярмоленко (2004), Г. Э. Бреслав (2005), 
Т. В. Слотина (2008), П. А. Ковалев (2010), 
А. К. Осницкий (2010) и др.  

К сожалению, стали учащаться случаи 
агрессивного поведения обучающихся, а в 
нижеперечисленных школах и гимназиях 
произошли конфликты с применением хо-
лодного и огнестрельного оружия: 

№ 129, г. Красноярск, 31.01.2013; 
№ 263, г. Москва, 3.02.2014; 
с. Бютейдах (Саха, Якутия), 14.05.2014; 
«Томь», г. Томск, 4.12.2014; 
№ 6, г. Томск, 20.03.2015; 
№ 39, г. Санкт-Петербург, 14.04.2015;. 
№ 1, г. Нижнекамск, 11.02.2017; 
№ 1, г. Высоковск (Подмосковье), 

28.11.2017; 
№ 1, г. Ивантеевка Московской области 

05.09.2017; 
№ 2, г. Усинск (Республика Коми), 

12.05.2017; 
№ 34, г. Саратов, 13.10.2017; 
№ 36, г. Комсомольск-на-Амуре, 

22.12.2017; 
№ 127, г. Пермь, 15.01.2018; 
№ 5, п. Сосновый бор (Бурятия), 

19.01.2018; 
п. Смольное Челябинской области, 

17.01.2018; 
№ 15, г. Шадринск Курганской области, 

21.03.2018; 
№ 17, г. Кисловодск Ставропольского 

края, 5.03.2018; 
№ 1, г. Стерлитамак (Башкирия), 

18.04.18 и др. [24]. 
Один из возможных результативных и 

наиболее эффективных способов профи-
лактики проявлений агрессии младших 
школьников – это участие детей в театраль-
ных постановках, режиссерских и сюжетно-
ролевых играх под руководством и при ак-
тивном участии педагога, «привлечение 
членов семей к организации праздников, 
спектаклей для детей» [1, с. 133] в качестве 
организатора, ведущего и даже ‒ действую-
щего персонажа. 

Для формирования духовно-нравствен-
ных ценностей важно, что театрализация 
развивает у детей способность чувствовать и 
понимать других, а переключение на игро-
вую деятельность дает возможность нахо-
дить выход из конфликтных ситуаций со 
сверстниками. Известный исследователь 
детской игры Д. Б. Эльконин заметил, что в 
игре интеллект направляется за эмоцио-
нально-действенным переживанием, в том 
числе в сфере межличностных отношений, а 
подражание в игре взрослым связано с рабо-
той воображения. Ребенок не копирует 
взрослых, он сопоставляет впечатления, по-
лученные из окружающего мира, с личным 
опытом [30, с. 11–37]. При помощи упраж-
нений и игр «Мешочек для криков», «Обзы-
валки», «Листок гнева» [23, с. 255] становит-
ся возможным развитие разных форм про-
извольности у детей: сначала при помощи 
воспроизведения наглядных образцов пра-
вильного поведения, а затем ‒ самостоятель-
ного оценивания своих действий и поступ-
ков. Это составит основу для усвоения нрав-
ственных ценностей и активизации процесса 
ассоциации (приобщения), а процесс диссо-
циации (отвращение, отторжение от ценно-
стей) будет проигнорирован. В итоге дети 
учатся ограничивать свою агрессивность в 
конфликтных ситуациях, у них развивается 
осознанность поведения и ускоряется фор-
мирование произвольного (сознательно 
управляемого) поведения [28]. 

В рамках театрализации игра способна 
существенно снизить уровень агрессии уже 
в детском возрасте, но квестовые игры [18], 
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и в особенности ‒ пейнтбол [13, с. 96–99], а 

также ‒ лазертаг, страйкбол, фаертаг, хард-
бол [19, с. 83–85] не только не погашают 
агрессию школьников, но и способны зна-
чительно повысить ее. По мнению А. Бан-
дуры, играющие перенимают характеры 
персонажей, а за крайние формы проявле-
ния агрессии в игре положены бонусы (в 
виде «новой жизни», друзей, авто и т.д) [2, 
c. 43]. Это существенно снижает «болевой 
порог» агрессии и способно перевести игру 
из виртуального мира в мир реальный. 

Театрализация и театральная деятель-
ность ‒ самый краткий путь донесения 
нравственных ценностей до сознания ре-
бенка, так как во время спектаклей проис-
ходит «проигрывание» и «закрепление» в 
витагенном опыте многих историй из ре-
альной жизни и проявление агрессии зна-
чительно уменьшается. 

Выводы: 
1. Для полноценной реализации прин-

ципа театрализации [6, с. 150] следует 
учесть, что изменяется ведущая деятель-
ность: от главенства игровой деятельности в 
жизни дошкольников – к соответствующей 
роли учебной деятельности у младших 
школьников. Однако для сохранения и 
расширения возможностей творческой са-
мореализации обучающихся во внеучебной 
деятельности крайне важно сохранить и 
усилить их педагогически целесообразные 
возможности участия в игровой деятельно-
сти при условии соблюдения принципа те-
атрализации образования. 

2. Младшие школьники, многие из кото-
рых (если не все без исключения) охотно 
проявляют способность к творческому вооб-
ражению, органично сочетающему абстракт-
ное и конкретное. Дети обладают относи-
тельно высокой художественно-образной 
выразительностью, «живым» воображением, 
эмоциональной чувствительностью и вос-
приимчивостью, открывающей новые воз-
можности для развития учебного познания и 
эмоциональной памяти, так необходимой 
для формирования устойчивых нрав-
ственных ценностей [12, с. 288, c. 290, с. 323]. 

3. Способности к театральной деятель-
ности зарождаются в детском возрасте и 
развиваются в разных видах театрально-
игровой деятельности: драматизации, ин-
терпретации и коммуникации. Этому спо-
собствуют и специальные  занятия с детьми, 
направленные на развитие интонации, ми-
мики, жестов и походки. Таким образом, у 
детей формируется дифференцированное и 
этически обоснованное ценностное отно-
шение к добру и злу через «проживание в 
спектакле». 

4. Театральная игра как сложное духов-
ное новообразование, формирование кото-

рого происходит под влиянием эмоций, ра-
циональных и иррациональных факторов в 
процессе демонстрации этических норм, 
обусловленных содержанием пьесы, обес-
печивает свободное погружение зрителя в 
восприятие и усвоение ценностей через 
осмысление ситуации нравственного выбо-
ра. Создается эталонный образец для мно-
жества положительных поступков, и суще-
ственно расширяется кругозор ребенка, что 
неизбежно сказывается на сознательном 
выборе правильного поведения. Миссия 
учителей состоит в том, чтобы помочь уче-
никам сделать правильный нравственный 
выбор. Для этого необходимо использовать 
различные методы развития творческих 
способностей у детей, которые активно раз-
виваются и ‒ главное, творчески реализуют-
ся в процессе  подготовки к школьным те-
атральным постановкам. 

5. Игровая деятельность влияет на по-
вышение интереса к изучению практически 
всех дисциплин, в особенности «Русского 
языка», «Литературного чтения», «Окру-
жающего мира» и «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

6. «Игра выполняет в нравственном 
формировании ребенка особую и очень 
важную функцию» [3, с. 338]. Общение со 
сверстниками в процессе игры ценно и зна-
чимо в детском возрасте, поскольку содер-
жит неисчерпаемые ресурсы для обеспече-
ния самоопределения и самореализации 
личности в сложном и противоречивом 
процессе формирования произвольного 
(саморегулирующегося) поведения у млад-
ших школьников [28]. «У ребенка появля-
ется способность к произвольному, то есть к 
сознательно управляемому поведению, ко-
торое становится возможным в результате 
возникновения опять таки новых, специфи-
чески человеческих функциональных си-
стем: способности сознательно ставить цели 
и образовывать намерения» [3, с. 317]. У 
младших школьников ‒ это главное условие 
и важный промежуточный результат реше-
ния сложнейших задач педагогической дея-
тельности ‒ развитие личности и индивиду-
альности. Театрализация существенно 
ускоряет становление произвольного пове-
дения, обуславливающего динамику лич-
ностного развития ребенка [3, с. 204].  

7. Отражение нравственных категорий 
в традиционном нерелигиозном содержа-
нии образования составляет основу одного 
из 6 модулей «Основы светской этики» 
дисциплины «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Театрализация, 
призванная усовершенствовать изучение, 
усвоение и закрепление духовно-
нравственных ценностей через спектакли, 
в которых может участвовать одновремен-
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но весь коллектив класса. 
8. В ходе проведения театрализованных 

игр «как средства, позволяющего ребенку 
гораздо более интенсивно и успешно овла-
девать различными ролями» [3, с. 109], раз-
вивается творческая активность и комму-
никативная функция речи, и вследствие – 
игровая  инициатива, заметно уменьшается 
число возникающих конфликтных ситуа-
ций. Даже доброе отношение к отрицатель-
ному персонажу не только «перевоспитыва-
ет» сказочных героев, но и показывает об-
разец доброжелательных межличностных 
отношений и взаимодействий между 
школьниками. 

9. Каждый возраст, предоставляя ре-
бенку новые возможности, пробуждая но-
вые желания и потребности, отличается 
особой формой общения, но для формиро-
вания духовно-нравственных ценностей 
при помощи театрализации как важного 
принципа развития коммуникативно-
творческих способностей личности образо-
вательный процесс необходимо выстраи-
вать на базе взаимодействия с другими пе-
дагогическими принципами: 

а) гуманистической ориентированно-
сти воспитательного процесса, направлен-
ного на развитие личности ребенка; 

б) коллектививизма, в соответствии с 
которым в образовательной организации, 
реализующей принцип театрализации, в 
процессе подготовки и проведения теат-
ральной постановки создаются отношения 
ответственной зависимости, характерные 
для коллектива; так как «на протяжении 
младшего школьного возраста формируют-
ся коллективные отношения. Мнение дет-
ского коллектива становятся постепенно 
основными мотивами поведения школьни-
ка» [3, с. 203]. Благодаря театрализации 
младшие школьники начинают осознавать 
характер самых разных отношений между 
собой и окружающими, осваивают новые 
социальные роли: не только школьника, но 
и члена детского коллектива; 

в) проектной направленности сов-
местной коллективной деятельности, ре-
ализуемой путем создания равных условий 
для развития каждого и «мониторинг воз-
можностей и способностей обучающихся» 
[27, с. 27]; 

г) доступности, подразумевающего, 
что содержание спектакля понятно всем без 

исключения школьникам начальных клас-
сов и предполагающего доступное для по-
нимания донесение нравственных ценно-
стей до каждого зрителя, так как «они часто 
подражают своему герою в воображаемой 
ситуации, через игру» [3, с. 252]; 

д) толерантности, так как обучающи-
еся в игровой форме осваивают не только 
позитивные взаимодействия, но и знако-
мятся с негативными или амбивалентными 
межличностными и межнациональными 
отношениями через призму усваиваемых 
духовно-нравственных ценностей, которые 
наглядно отражают преимущества гумани-
стических отношений, так как «возраст 6–11 
лет оказывается наиболее сензитивным для 
развития эмоциональной отзывчивости, в 
совокупности с другими внутриличностны-
ми механизмами, определяющей гуманную 
направленность личности» [15, с. 6]. 

10. Дети получают опыт личной ответ-
ственности за общее дело, которым являет-
ся подготовка и проведение театральных 
постановок. При этом они живо инте-
ресуются и стараются разобраться в проти-
воречивых общественных явлениях, моти-
вах поведения сверстников, учатся давать 
нравственные оценки поступкам своих од-
ноклассников, а свои эмоциональные пере-
живания они воплощают на сцене во время 
выступлений. Таким образом, театрализа-
ция способствует формированию у млад-
ших школьников благоприятных межлич-
ностных отношений.  

11. Благодаря театрализации у школь-
ников-актеров и школьников-зрителей 
начинают во многом совпадать взгляды на 
жизнь, так как ровесников волнует один и 
тот же круг проблем. Обсуждая сюжет до и 
после постановки в школьном театре, «про-
игрывая» его во время спектакля, школь-
ники существенно обогащают свое мышле-
ние и речь. «Виртуальное» пространство 
игры, нахождение в котором за счет очень 
высокого уровня интерактивности, создава-
емого театрализацией, для младших 
школьников на время становится гораздо 
важнее, чем типичные события повседнев-
ной жизни. «У обучаемых появляется воз-
можность выразить свои творческие спо-
собности в игре, что вызывает стремление 
не только к изучению смежных предметов, 
но и к выходу далеко за пределами учебных 
планов и программ» [7, с. 20]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА САМОДЕТЕРМИНАЦИИ  
КАК ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самодетерминация; субъекты педагогической деятельности; педагогическая 
деятельность; базовые психологические потребности; автономная мотивация; субъектная актив-
ность; рефлексия; осознанность.  

АННОТАЦИЯ. Идея самодетерминации, обращенная к созидательно-творческому началу лично-
сти, в современном образовании становится одной из основополагающих в аспекте изучения инте-
гративных, смыслообразующих характеристик субъекта педагогической деятельности. Актуаль-
ность исследования самодетерминации в контексте педагогической деятельности связана с необхо-
димостью поиска, изучения и внедрения психолого-педагогических инструментов личностно-
профессионального развития педагога в условиях субъект-субъектной парадигмы образования.  
Целью статьи является концептуализация конструкта самодетерминации как ценностно-
смыслового побудительного основания гуманистической личностно ориентированной педагогиче-
ской деятельности.  
Анализ психологической структуры самодетерминации субъекта педагогической деятельности вы-
полнен на основе современных представлений экзистенционально-гуманистического и субъектно-
деятельностного подходов. Самодетерминация рассматривается как ценностно-профессиональный 
ресурс педагога, определяющий продуктивность реализации педагогической деятельности в про-
странстве выбора аутентичной и социально заданной профессиональной активности, автономной и 
контролируемой мотивации.  
Обосновывается компонентная структура самодетерминации субъекта педагогической деятельно-
сти как совокупность интенциональных, инструментально-деятельностных, мотивационных, регу-
ляторных, рефлексивных, ценностно-смысловых, эмоционально-волевых характеристик. Подчер-
кивается интернальная природа психологического содержания самодетерминации, связанная, в 
первую очередь, с процессами осознания и рефлексии ценностно-смысловых оснований образова-
ния и личностно-смысловых характеристик субъекта педагогической деятельности. Авторы прихо-
дят к выводу, что самодетерминация в условиях актуальных задач образования выступает как цель 
и предмет педагогической деятельности, обусловливая личностно-профессиональное развитие пе-
дагога, его продуктивность, интегрированность, осознанность и психологическую готовность к са-
моосуществлению, с одной стороны, а с другой – умение «вписать» собственную личность в задан-
ные условия деятельности.  
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PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF SELF-DETERMINATION 
AS PERSONAL AND PROFESSIONAL CHARACTERISTIC OF PEDAGOGICAL ACTIVITY PARTICIPANT 

KEYWORDS: self-determination; agent of pedagogical activity; basic psychological needs; autonomous 
motivation; agent activity; reflection; awareness.  

ABSTRACT. The idea of self-determination, focused on the creative nature of an individual becomes one of 
the fundamental in modern education in the aspect of studying the integrative, meaning-forming charac-
teristics of a participant of pedagogical activity. The relevance of the study of self-determination in the con-
text of pedagogical activity is related to the need of search for, study and introduction of psychological and 
pedagogical tools for the personal and professional development of a teacher in the context of the agent-to-
agent education paradigm. 
The aim of the article is conceptualization of the construct of self-determination as a value-meaningful in-
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centive foundation of humanistic personal-oriented pedagogical activity.  
The analysis of the psychological structure of self-determination of pedagogical activity participant is based 
on modern interpretation of existential-humanistic and agent-activity approaches. 
Self-determination is regarded as a teacher's value-professional resource that determines the productivity 
of pedagogical activity in the space of choice of authentic and socially defined professional activity, auton-
omous and controlled motivation. 
The component structure of self-determination of pedagogical activity participant as a set of intentional, 
instrumental-activity, motivational, regulatory, reflexive, value-semantic and emotional-volitional charac-
teristics is substantiated. 
The article emphasizes the intrinsic nature of the psychological content of self-determination, associated 
primarily with the processes of awareness and reflection of the value-meaningful bases of education and 
personal characteristics of pedagogical activity participant.  
The authors come to the conclusion that self-determination in the context of current problems of education is 
the goal and subject of pedagogical activity, determining, on the one hand, the personal and professional devel-
opment of a teacher, their productivity, integration, awareness and psychological readiness for self-realization,  
and on the other - the ability to «include» their own personality in the prescribed conditions of activity. 

овременные тенденции образования 
связаны, прежде всего, с воплоще-

нием субъектности личности. Характерными 
чертами такого образования выступают ва-
риативность, дифференциация, креатив-
ность, проектирование, элективность, инди-
видуализация, интеграция, непрерывность. 
Аксиологические ориентиры, обращенные к 
созидательно-творческому началу личности, 
актуализируют идеи субъект-субъектного 
подхода в образовании, полагающего пере-
ход от формирования личности по заранее 
заданной модели к созданию условий для 
осуществления процессов саморазвития, са-
моорганизации, саморегуляции личности.  

Контекст педагогической деятельности 
в пространстве гуманистических ценностей 
раскрывается в развитии субъектного опыта 
личности, стимулировании самовыраже-
ния, творческих способностей, познава-
тельной инициативы, инициативы выбора и 
ответственности на основе диалога, фаси-
литации, сотрудничества, в которых утвер-
ждается приоритет самоутверждения лич-
ности, а развитие учебно-познавательных 
характеристик выступает как средство, а не 
цель образования [2; 3; 7; 14].  

В представлениях субъект-субъектного 
образования ценность развития и самораз-
вития обучающегося неотделима от ценно-
сти развития и саморазвития педагога [6]. 
Педагогическая деятельность, таким обра-
зом, предстает как профессиональная актив-
ность, направленная на развитие личностно-
го самоопределения субъектов образования 
[11], определяя одним из ключевых концеп-
тов образования феномен самодетермина-
ции, обусловливающего вариативность лич-
ности, исходя из собственных стремлений, 
интересов, потребностей, ценностей и смыс-
лов в многообразии внутренних и внешних 
факторов и условий жизнедеятельности.  

Личностно-ориентированная направ-
ленность современного образования выяв-
ляет основное противоречие педагогиче-
ской деятельности между функционально-

ролевой нацеленностью на внешне под-
тверждаемый результат деятельности и 
внутренней устремленностью педагога к 
самоактуализации в пространстве образо-
вания [6; 12; 16]. В связи с этим психолого-
педагогический аспект изучения самоде-
терминации задает релевантный задачам 
образования ракурс рассмотрения педаго-
гической деятельности, в котором субъект-
ность педагога выступает как ценностно-
смысловая детерминанта педагогической 
деятельности.  

Самодетерминация как сложное мно-
гомерное образование актуализирует субъ-
ектную представленность педагога в про-
цессах личностного, социального, образова-
тельного, профессионального взаимодей-
ствия, отражая то, насколько личность спо-
собна позволить себе быть уникальной, ин-
тегрируя субъективные начала своего раз-
вития, и в то же время реализуя требования 
социума к педагогической деятельности.  

Наиболее обоснованными, определяю-
щими концептуальные ориентиры психоло-
гии к изучению самодетерминации, совре-
менными подходами являются:  

– мотивационный подход к исследова-
нию самодетерминации Э. Деси, Р. Райана, 
в котором понятие самодетерминации лич-
ности рассматривается как способность вы-
бора внутренне обусловленной активности, 
направленной на интеграцию с социальной 
средой, и саморегуляции как способу реа-
лизации активности на основе удовлетво-
рения базовых потребностей личности в ав-
тономии, компетентности и связанности со 
значимыми людьми [18; 21]; 

– концепция Д. А. Леонтьева о самоде-
терминации как саморегулируемой актив-
ности зрелой личности, которая осуществ-
ляется при слиянии свободы как формы ак-
тивности и ответственности как формы ре-
гуляции на основе рефлексивного сознания, 
обусловленного ценностным, смысловым, 
духовным содержанием личностного по-
тенциала субъекта [5; 9; 10].  

С 
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В представленных подходах, а также 
исследованиях других авторов подчеркива-
ется вероятностный характер феноменоло-
гического содержания самодетерминации 
(Э. Деси, Р. Райан, К. Шелдон, Д. А. Леонть-
ев, Е. Н. Осин, Т. О. Гордеева, О. В. Дергаче-
ва, Е. Р. Калитеевская и др.). В связи с этим 
встает вопрос определения содержания и 
структурной организации самодетермина-
ции субъекта педагогической деятельности. 

Самодетерминацию закономерно рас-
сматривать как способность к реализации 
психологических потребностей в автономии, 
компетентности, связанности в определен-
ном виде деятельности, соответствующую 
направленности самого субъекта, его интере-
сам и возможностям, а также условиям, 
предоставленным социумом и культурой. 

Психологическим критерием самоде-
терминированного поведения является 
гибкость во взаимодействии субъекта с 
внешней и внутренней средой, которая обу-
словлена автономной мотивацией, опреде-
ляющей эффективное функционирование, 
личностный рост, продуктивность деятель-
ности, психологическое благополучие лич-
ности на соновании процессов осознанно-
сти и рефлексии [13; 17; 19].  

Наиболее продуктивным способом раз-
вития автономной мотивации Э. Деси, 
Р. Райан определяют процессы интернали-
зации. Обосновывая модель постепенной 
динамики развития самодетерминированно-
сти регуляторных процессов личности, авто-
ры рассматривают интернализацию мотива-
ции, ценностей и соответствующего пережи-
вания контроля и регуляции поведения и 
деятельности как движение через процессы 
интроекции, идентификации и интеграции 
от дезадаптации к адаптации, от контроли-
руемой мотивации к автономной мотивации 
и самодетерминации личности, утверждая, 
таким образом, континуальный, а не уровне-
вый характер психологического содержания 
самодетерминации [18; 21; 22].  

С этих позиций эмпирическим индика-
тором самодетерминации выступает кате-
гория удовлетворенности, не выраженно-
сти, а именно удовлетворенности базовых 
потребностей в автономии, компетентности 
и связанности [18; 19; 22], которую мы 
определяем как основополагающий пара-
метр самодетерминации, обусловливающий 
возможности образования к созданию лич-
ностно ориентированной среды, развиваю-
щей мотивационно-смысловые и эмоцио-
нально-ценностные характеристики субъек-
тов образовательного процесса.  

Применительно к субъектным основа-
ниям педагогической деятельности катего-
рия удовлетворенности рассмотрена в ис-
следовании В. Н. Гордиенко. Автор изучает 

личностно-профессиональный рост педаго-
га в гуманистическом аспекте взаимоотно-
шения человека и трудовой деятельности, 
выявляя взаимосвязь удовлетворенности 
профессиональной деятельностью и само-
реализации педагога [4].  

Учитывая изложенное, в определении 
структурно-содержательных особенностей 
самодетерминации субъекта педагогической 
деятельности мы отошли от традиционных 
представлений о строении психологических 
конструктов как совокупности аффективных, 
когнитивных и поведенческих компонентов. 
В предложенной нами модели содержания 
и структурной организации самодетерми-
нации педагога акцентируется интегратив-
ная целостность мотивационно-волевых, 
эмоционально-ценностных, регуляторно-
деятельностных, рефлексивно-смысловых, 
инструментально-стилевых характеристик, 
раскрывающих структурно-содержательную 
специфику каждого компонента, и в то же 
время, определяющих динамическую сово-
купность взаимосвязей структурно-
компонентного состава самодетерминации 
субъекта педагогической деятельности. 

В соответствии с обозначенными под-
ходами мы выделили четыре компонента: 
интенциональный, мотивационно-деятель-
ностный, социально-аффективный и цен-
ностно-рефлексивный, которые дают воз-
можность дифференцировать изучаемый 
феномен в контексте педагогической дея-
тельности и подобные ему (например, само-
актуализация, самореализация, саморазви-
тие педагога и др.).  

Интенциональный компонент 
определяет имманентно обусловленную 
устремленность субъекта педагогической 
деятельности к гармоничному сосущество-
ванию с внутренним и внешним миром по-
средством осознания вариативности взаи-
модействия, определяющего как актуали-
зированные возможности субъекта, так и 
субъективные источники потенциальных 
возможностей развития:  

– осознание способности быть источ-
ником движения, переживание аутентично-
сти как соответствия жизни собственным 
представлениям; 

– специфичное отношение к своему 
внутреннему миру, своей субъективности и 
субъектности как ценности; 

– чувствительность к субъективным и 
объективным потребностям внутренних и 
внешних изменений, возможностям развития; 

– склонность опираться на внутренние, 
субъектные критерии выбора; 

– стремление к осуществлению психо-
логически автономного поведения, связан-
ного с «активной, познающей, открытой 
вызовам природой индивидов» [20, с. 21].  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 46 

Мотивационно-деятельностный 
компонент представляет собой инстру-
ментально-стилевые характеристики само-
регуляции субъекта педагогической дея-
тельности в совокупности мотивационных, 
управленческих и созидательно-продуктив-
ных образований, обеспечивающих функ-
циональную реализацию педагога в про-
фессиональной деятельности: 

– способность к авторскому проектиро-
ванию деятельности, к управлению своим 
развитием, продуктивной самоорганизации 
деятельности; 

– умение гибко сочетать привычные и 
новые виды деятельности, компетентность во 
времени на основе ценностей саморазвития; 

– потребность «оживлять» профессио-
нальные смыслы своим собственным отно-
шением, наполнять их «чувственной тка-
нью» личного опыта, осознавать, что эти 
смыслы и ценности стали «внутренне свои-
ми» [8]; 

– деятельностное отношение к профес-
сии, осознание себя самостоятельной, ини-
циативной личностью, творческость как 
«усиление себя» [15, с. 164]. 

Социально-аффективный ком-
понент интегрирует социально обуслов-
ленные и личностно значимые способы 
взаимодействия, определяющие активно-
действенное состояние профессиональных 
и межличностных контактов, направлен-
ных на конструктивное преобразование 
проблемных ситуаций, разрешение проти-
воречий взаимоотношений, вызывающих 
взаимную стимуляцию участников и сопро-
вождающихся генерацией развивающих 
способов осуществления педагогической 
деятельности: 

– потребность воплощать себя в педаго-
гическом взаимодействии, интернальный 
характер понимания обусловленности соб-
ственных действий и результатов педагоги-
ческого взаимодействия; 

– включенность в субъект-субьектные 
отношения, эмоционально-ценностное отно-
шение к другому как источнику активности; 

– удовлетворенность обстоятельствами 
повседневной деятельности, личностными 
характеристиками, с помощью которых пе-
дагог уверенно справляется с трудными си-
туациями, гибко реагирует на постоянно из-
меняющиеся условия деятельности, кон-
структивно взаимодействует с окружающи-
ми. 

Интегративный ценностно-
рефлексивный компонент характеризу-
ет смысловую определенность интеграции 
личностных и профессиональных ценностей, 
обусловливающих многообразие детермина-
ционных процессов развития субъекта педа-
гогической деятельности. Ценностно-

рефлексивный компонент обеспечивает со-
держательно-смысловое единство интенцио-
нального, операционально-деятельностного, 
социально-аффективного компонентов, 
определяющих активно-преобра-зующий 
характер педагогической деятельности: 

– стремление к общей осмысленности 
жизнедеятельности, смысловая определен-
ность деятельности, осознание своей деятель-
ности как ценной и субъективно значимой; 

– конструирование личностно-смысло-
вого пространства деятельности, осознание 
места и роли в нем профессионально-
педагогических ценностей и смыслов;  

– рефлексия субъектного опыта педаго-
гического взаимодействия в интеграции 
личностных и профессиональных ценностей. 

Таким образом, обоснование психоло-
гической структуры позволяет рассматри-
вать самодетерминацию субъекта педагоги-
ческой деятельности как многомерное об-
разование в интеграции интенционального, 
мотивационно-деятельностного, социально-
аффективного, ценностно-рефлексивного 
компонентов, динамическая совокупность 
взаимосвязей которых определяет самосто-
ятельное и ответственное поведение педаго-
га, что, соответственно, ведет к результатам, 
всесторонне охватывающим профессио-
нально-педагогическую деятельность, 
определяющим «уникальную комбинацию 
индивидуальной специфики реализации 
профессиональной активности и профес-
сионально-личностного развития субъек-
та» [3, с. 143]. 

Самодетерминация в условиях субъект-
субъектной парадигмы образования являет-
ся неотъемлемой характеристикой лич-
ностно-профессионального развития педа-
гога как осуществления индивидуальности 
педагога, в которой проявляются его субъ-
ектные характеристики, направленные на 
воплощение личностно-профессионального 
потенциала через различные виды актив-
ности, в системе которых ведущую роль иг-
рает самодетерминация, при которой педа-
гог выстраивает связи в соответствии с ло-
гикой своего внутреннего мира, когда внут-
ренние источники деятельности преобла-
дают над внешней детерминацией, обу-
словливая ведущую роль ценностно-
смысловых оснований деятельности [14].  

В профессионально-педагогической 
сфере самодетерминация находит свое во-
площение в актуализации личностно-
профессиональных значимых качеств, зна-
ний, умений, навыков педагога, направлен-
ных на «системный способ вовлечения де-
тей в сущностные обсуждения» [1, с. 117] эк-
зистенциональных, ценностных, смысловых 
оснований «глобальных задач, требующих 
интеллектуального напряжения, воображе-
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ния, бесстрашия и бескорыстия» [1, с. 119].  
В этом случае самодетерминация вы-

ступает как условие эффективной педагоги-
ческой деятельности, вследствие того что 
содержание образования превращается из 
цели обучения в педагогическое средство, а 
целью образования как раз и становится 
развитие субъектности обучающегося и пе-
дагога, что, в свою очередь, является усло-
вием развития адаптивных возможностей и 
фактором успешной социализации, то есть 
в нашем понимании – способности к само-
детерминации в самом широком смысле 
этого понятия.  

Личностно-профессиональные особен-
ности педагога раскрываются в процессах 
становления осознанности и рефлексии, 
прежде всего, личностно-смысловой реаль-
ности образования.  

Определяя направление и содержание 
педагогической деятельности, самодетер-

минация интегрирует ценности и смыслы, 
научные знания и практические навыки, 
характеристики саморегуляции и взаимо-
действия, которые способствуют взаимным 
изменениям субъектов образовательного 
процесса, их социальному и личностному 
становлению и развитию.  

Самодетерминация раскрывает творче-
ский потенциал субъекта педагогической 
деятельности, продуктивное начало как 
способность, возможность, потребность со-
здания чего-либо нового, так или иначе 
«вразрез» общепринятым ожидаемым спо-
собам действия, как реализацию активной 
позиции по отношению к действительности 
в изучении, преодолении и развитии реаль-
ности, способности понимать события своей 
жизни такими, какие они есть, осознании 
собственного опыта, своих трудностей и 
подлинных возможностей.  
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ПРИНЯТИЕ СМЫСЛОВОГО ВЕРБАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО АУДИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТА ДИСКУРСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: переводы; обучение переводу; переводческая деятельность; речедеятельност-
ные единицы; переводческое аудирование; смысловое вербальное решение; этапы смыслового ре-
шения; мыслительные операции; умозаключения; референциальные матрицы; тема-рематическое 
единство; дискурс. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается процесс переводческого аудирования в устном последова-
тельном одностороннем переводе как высоко интеллектуальная речевая деятельность, обладающая 
специфическими характеристиками и отличающаяся от аудирования «для себя». Автором опреде-
ляются цель-задача переводческого аудирования как извлечение, осмысление и структурирование 
мыслей исходного текста, а также цель-результат как понимание переводчиком смыслового разви-
тия текста как фрагмента дискурса. Подробно раскрывается первый компонент речедеятельностной 
единицы устного последовательного одностороннего перевода – смысловое вербальное решение, 
совершаемое на основе умозаключающей деятельности и представляющее собой мыслительно-
поисковый акт, результатом которого становится смысловое новообразование. Анализируются ча-
сти, этапы принятия смыслового решения в условиях переводческого аудирования: этап ориента-
ции в условиях переводческой ситуации, этап принятия смыслового вербального решения и этап 
его реализации. Автором раскрываются способы восприятия, осмысления, понимания и фиксации 
предметного и смыслового содержания текста в виде референциальной матрицы, тема-
рематических единств, структуры тема-рематического развития, программы свернутого смыслового 
содержания текста как фрагмента дискурса. Демонстрация данных способов извлечения смыслово-
го содержания сопровождается примерами с использованием аутентичных, завершенных по смыс-
лу фрагментов дискурса, содержание которых фиксируется в виде матриц ключевых слов, структур 
тема-рематического развития, а также смыслокомплексов. Предлагаются формулировки заданий к 
упражнениям, направленным на формирование умения и способности будущего переводчика осу-
ществлять смысловые решения разного уровня в процессе аудирования завершенного по смыслу 
фрагмента дискурса. В заключение обозначаются факторы, обусловливающие процесс принятия 
смыслового решения в условиях переводческого аудирования. 
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DECISION MAKING IN THE PROCESS OF ORAL TRANSLATION 

KEYWORDS: translations; learning to translate; translation activities; reactionary units; translation listen-
ing; a semantic verbal decision; stages of the semantic solution; mental operations; inferences; referential 
matrix; theme and rheme unity; discourse. 

ABSTRACT. The article analyzes audition as a highly intellectual speech activity in the process of consecu-
tive one-way interpretation. This activity differs from the audition ‘for oneself’ in a number of specific fea-
tures. The author considers that the purpose of interpreter’s audition lays in the extraction, comprehension 
and structuring of the original text, which results in the interpreter’s understanding of its theme and rheme 
unity. The paper reveals the first component of consecutive one-way interpretation speech unit, i.e. a se-
mantic verbal decision, which is made through reasoning. This represents the cognitive and research ac-
tivity that leads to a new semantic formation. The paper analyzes the stages of decision making in the pro-
cess of interpreter’s audition of the original text. These include the stages of orientation in the interpreting 
situation, as well as making a semantic verbal decision and its implementation. The author suggests the 
methods of perceiving, comprehending, understanding and recording the subject and semantic content of 
the text in the form of a referential matrix, theme and rheme unity and the actual division of the text struc-
ture, as well as the reduced semantic content program of the sounding text as a piece of discourse. The 
demonstration of these methods of semantic content extraction is accompanied by the examples of using 
authentic pieces of discourse that are semantically complete. Their content is recorded in the form of key-
words matrices, actual division of the text structures and semantic complexes. The research includes the 
examples of exercises aimed at the development of skills and abilities of a future interpreter who is able of 
making semantic decisions of various levels in the process of auditing a semantically complete piece of dis-
course. In conclusion the author indicates a set of factors that stipulate a semantic decision in the process 
of interpreter’s audition of a text. 
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стная переводческая деятельность 
начинается с аудирования в после-

довательном одностороннем устном перево-
де. Однако проблема переводческого ауди-
рования является недостаточно исследован-
ной в связи с тем, что в методике перевода не 
рассматривались такие важные вопросы, как 
степень полноты и глубины осмысления и 
понимания информации исходного текста-
высказывания, мыслительная активность 
переводчика и ее связь с формированием 
программы смыслового содержания звуча-
щего текста как фрагмента дискурса, фор-
мирование внутренней программы сверну-
того смыслового содержания как основы для 
порождения текста перевода в последующем 
говорении переводчика. 

Устный последовательный односторон-
ний перевод (УПОП) представляет собой 
сложную комплексную вторичную билинг-
вальную речевую деятельность (И. А. Зим-
няя, В. М. Комиссаров, Т. С. Серова, 
Е. А. Руцкая, Е. В. Аликина). Как и любая 
другая деятельность, УПОП имеет свою 
специфическую единицу. В связи с тем что в 
осуществлении УПОП как сложной по 
структуре речевой деятельности участвуют 
несколько видов речевой деятельности, та-
кие как аудирование, думание, чтение, 
письмо-фиксация и говорение, единицей 
УПОП становится сложное слагаемое из 
смыслового вербального решения на основе 
умозаключающей деятельности и речевого 
коммуникативного поступка с текстом-
высказыванием [12, c. 6]. При этом важно 
отметить, что каждый компонент становит-
ся сложным структурным целым [там же]. 

Предметом данной статьи является 
первый компонент единицы УПОП – 
смысловое вербальное решение, при-
нимаемое переводчиком в процессе осу-
ществления переводческого аудирования. 
Переводческое аудирование как начальный 
и важный этап для всего процесса устного 
перевода представляет собой устную рецеп-
тивную речемыслительную деятель-
ность, «направленную на восприятие, по-
нимание и осмысление исходной информа-
ции с одновременным процессом формиро-
вания программы последующего текста-
высказывания» [15, с. 106]. Оно имеет ряд 
существенных отличий от аудирования 
«для себя». Это проявляется в том, что пе-
реводчик воспринимает и осмысливает ин-
формацию для удовлетворения информа-
ционных потребностей других людей, и это 
требует от него полного и глубинного по-
нимания исходного текста-высказывания в 
условиях ограниченного времени. Психоло-
гические и психолингвистические особен-
ности осуществления процесса переводче-

ского аудирования выражаются, прежде 
всего, в тесной взаимосвязи языка, мышле-
ния и речи [2; 3; 4; 9].  

Цель-задача устного переводчика на 
данном этапе заключается в понимании и 
извлечении мыслей исходного текста и их 
структурировании в виде программы внут-
реннего свернутого смыслового содержания 
текста как фрагмента дискурса, а целью-
результатом устной рецептивной переводче-
ской деятельности становится понимание 
разной степени полноты и глубины перевод-
чиком смыслового развертывания текста.  

В психологии термин «понимание» 
трактуется как активный внутриличност-
ный процесс (Л. П. Доблаев, В. В. Знаков, 
А. А. Брудный) и имеет несколько значе-
ний: человеческая способность постигать 
содержание чего-либо; самостоятельный 
когнитивный процесс постижения смысла и 
его особый результат – выявленный смысл. 
В. В. Знаков [5] выделяет разные аспекты 
понимания: как процедуру осмысления ло-
гической структуры текста, как конструиро-
вание способов категоризации опыта (ин-
вариантных и индивидуальных), как транс-
формацию поверхностной структуры пред-
ложения в глубинную репрезентацию, 
имеющую смысловой характер.  

Достижение понимания в устном по-
следовательном одностороннем переводе 
как цели возможно лишь при осуществле-
нии переводчиком активной внутренней 
мыслительной деятельности [8], в процессе 
которой он обращается к понятиям, сужде-
ниям, умозаключениям, принимая при 
этом смысловое вербальное решение 
(И. А. Зимняя, Т. С. Серова), являющееся 
центральным звеном мыслительной дея-
тельности и важным условием успешного 
думания, осмысления и понимания в пере-
водческом аудировании [4; 18, с. 111]. 

В связи с этим актуальным становится 
вопрос о нахождении и разработке методиче-
ских решений по формированию у будущих 
устных переводчиков навыков и развитию 
умений и способности думать, осмысливать и 
понимать информацию в ограниченный ин-
тервал времени, то есть умений принимать 
разного рода смысловые вербальные ре-
шения с целью формирования внутренней 
программы смыслокомплексов, выступающих 
основой для последующего текста-высказыва-
ния в условиях переводческого говорения. 

Понятие «решение» в общем представ-
лении интерпретируется как ответ, вывод, 
заключение, окончательное суждение по ка-
кому-либо вопросу или проблеме [10]. Важ-
но отметить, что под решением следует по-
нимать не только результат выбора, но и сам 
процесс, и способ выполнения действия. 

У 

© Коваленко М. П., 2018 
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Так, в математике решением называ-
ется определенная последовательность 
действий с целью получения результата – 
неизвестного элемента алгебраического 
выражения. 

С позиций философии и психологии 
решение рассматривается как волевое дей-
ствие или волевой акт, в результате которо-
го появляются психические новообразова-
ния в виде новых целей, оценок, мотивов, 
установок, смыслов (Л. С. Выготский, 
А. Р. Лурия, Д. Н. Узнадзе), а также форми-

руются стратегии и последовательности 
действий для достижения цели. При этом 
основу решения составляют избирательные 
мыслительно-поисковые акты и преобразо-
вания субъективных смыслов [11], в резуль-
тате которых у индивида появляются смыс-
ловые новообразования [19]. 

В процессе принятия смыслового ре-
шения выделяются следующие этапы: этап 
ориентации в условиях и поиска данных, 
этап принятия решения и этап его реализа-
ции (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этапы принятия смыслового решения 
 
При этом важно подчеркнуть, что «в 

рамках каждой части интеллектуального 
смыслового вербального решения перевод-
чик-реципиент совершает активную умоза-
ключающую деятельность, и, что особенно 
важно, все части как этапы, мыслительные 
операции, умозаключения в процессе ауди-
рования совершаются только в момент са-
мого звучания и не могут быть продолже-
ны, повторены, так как вслед за одним 
фрагментом высказывания в ситуации 
УПОП после совершенного переводчиком 
порождения вторичного репродуктивного 
текста-перевода следуют другие фрагменты 
звучащих текстов» [18, с. 114]. 

Учитывая то, что любое решение стро-
ится на базе некоторой исходной информа-
ции, можно предположить, что для пере-
водчика на этапе ориентации в пере-
водческой ситуации такую информаци-
онную основу будут составлять все компо-
ненты переводческой ситуации: субъекты 
взаимодействия, тема/проблема коммуни-
кативного взаимодействия, коммуникатив-
ные намерения и ожидания субъектов [18]. 
При этом основное внимание переводчика 
будет направлено на информационные 
единицы звучащего текста как фрагмента 
дискурса, паралингвистические и экстра-
лингвистические его компоненты, иначе 
говоря, на те информационные ресурсы, на 
основе которых устный переводчик выпол-

няет умозаключающую деятельность, необ-
ходимую для понимания и передачи мыс-
лей говорящего субъекта слушающему. 

В связи с тем что начало процессу ре-
шения задает цель, определяющая в даль-
нейшем направления и параметры поиска 
решения, будущему переводчику как рав-
ноправному субъекту коммуникативной пе-
реводческой ситуации важно понимать цель 
взаимодействия участников коммуникации, 
их коммуникативные намерения.  

В рассматриваемой сложной структуре 
целеполагания переводческого аудирования 
как первого компонента речедеятельностной 
единицы УПОП выделяются цель-задача и 
цель-результат [17, с. 107] аудирования. 
Цель-задача заключается в том, что пере-
водчик воспринимает на слух звучащий 
фрагмент, осмысливает и понимает инфор-
мационные единицы, осуществляет внут-
реннее смысловое программирование, вос-
принимая наряду с аудированием все сопро-
вождающие говорение презентационные ма-
териалы и невербальное поведение говоря-
щего, а в завершение этого процесса пере-
водчик достигает цель-результат аудирова-
ния как сформированную, свернутую, за-
фиксированную смысловую программу или 
программу смыслового содержания в виде 
одного или нескольких смыслокомплексов. 

В рамках учебного процесса данная 
цель-задача может быть получена извне в 
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виде сформулированной преподавателем 
инструкции к заданию [7], для того чтобы в 
дальнейшем переводчик сам мог ориенти-
роваться в условиях выполнения перевод-
ческой деятельности уже в контексте новой 
переводческой ситуации. Так, например, 
задание по выполнению устного перевода 
фрагмента доклада Михаэля Копатца на 
Мюнхенском форуме «Устойчивое развитие 
общества», посвященном проблемам защи-
ты окружающей среды [20], может быть 
сформулировано следующим образом: «По-

смотрите и прослушайте видеофрагмент 
выступления немецкого ученого-эколога, 
доктора Михаэля Копатца, зафиксируйте 
и сообщите информацию: тема/проблема 
доклада, ключевые слова, информационные 
единицы звучащего текста, отражающие 
тему доклада, информация, представлен-
ная на слайде». 

Выполнение в устной или письменной 
форме представленного выше задания 
предполагает выделение переводчиком 
следующей информации (рисунок 2): 

 
Доклад доктора Михаэля Копатца 

"Ökoroutine – Damit wir tun, was wir für richtig halten" 

Мероприятие: 
Мюнхенский форум «Устойчивое развитие общества»  
9 февраля 2017 года 

Докладчик:  доктор Михаэль Копатц и участники форума  

Социальный 
статус: 

Немецкий ученый-эколог, доцент Вуппертальского института климата, 
окружающей среды и энергии (Германия)  

Тема/проблема: Решение проблем охраны окружающей среды  

Ключевые слова: 
Программа, парковки, сокращение, велосипедные дорожки, зеленые 
насаждения, автомобили, город, магазин, транспортное средство, каче-
ство жизни, загрязнение воздуха, изменение сознания 

Информационные  
единицы: 

Programm – Parkplätzreduzierung; Parkplätze – Fahrradspuren; Parkplätze – 
Grünanlagen; Autoroutine – Strukturen; Autoroutine – Stadt; Parkplätzen – 
ein interessanter Ansatz; Parkplatz – Lebensqualität 

Информация  
слайдов: 
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Рис. 2. Выделение информационных единиц дискурса 

как объекта переводческого аудирования  
(на примере аудирования доклада М. Копатца) 

 
Der Vortrag von Dr. Michael Kopatz  
"Ökoroutine - Damit wir tun, was 

wir für richtig halten"  
Was ich noch vorschlage ist ein Pro-

gramm, Parkplätze zu reduzieren. Ich habe 
gehört in München gibt es zarte Pflänzchen 
dafür, äh Parkplätze abzubauen, zum Beispiel 
für Fahrradspuren, oder äh um Grünanlagen 
zu schaffen. 

Das ist wichtig, weil wenn man mit dem 
Auto… Wir haben jetzt Autoroutine. Wir ha-
ben Strukturen geschaffen für Autoroutine. 
Und wenn ich mit dem Auto bis in die Stadt, 
bis in das Geschäft fahren, dann denkt keiner 
danach, darüber nach, mit einem anderen 
Verkehrsmittel zu fahren. Wenn es aber 
schwieriger wird, dann sind die Menschen 
bereit, ihre Routinen zu verändern. Und das 
geht. Und wie gesagt, die Menschen bekom-
men etwas dafür zurück, das schafft wieder 
Lebensqualität in die Städte.  

Klar, ich weiß, die Menschen regen sich tie-
risch auf, wenn ein Parkplatz abgebaut wird , 
aber, wenn man das langsam macht, jedes 
Jahr (пауза)ein Prozent  der Parkplätze ab-
baut, dann verändert man damit Strukturen 

und das führt auch eine mentale Veränderung 
herbei. Und ich glaube, dass… äh dass das ein 
sinnvoller Ansatz ist, um die Blechver-
schmutzung in den Städten zu reduzieren.  

Этап принятия смыслового реше-
ния, являясь центральным и распространя-
ющимся на все уровни процесса переработки 
информации, представляет собой процесс, 
направленный на трансформацию, смысло-
вое преобразование выделенных на первом 
этапе данных. Данный этап включает не-
сколько фаз, предполагающих разделение 
проблемы на несколько промежуточных за-
дач, постановку целей, формирование 
иерархических структур и их трансформа-
цию на различных уровнях в связи с возни-
кающими новыми промежуточными усло-
виями, постановку новых целей и задач. 

В процессе принятия смыслового ре-
шения как акта смыслообразования, смыс-
локомплексирования, в рамках переводче-
ского аудирования звучащего текста пере-
водчик проходит следующие подэтапы: 

– выделение и сопоставление тема-
рематических единств или информацион-
ных единиц; 
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– формирование иерархической струк-
туры информационных единиц; 

– выведение на основании выделенных 
информационных единиц одного или не-
скольких суждений. 

Для осуществления смыслового реше-
ния как процесса осмысления хода развер-
тывания мысли автором текста Т. А. Кова-
лева считает важным добавить еще один 
как завершающий на втором этапе 
подэтап «принятия логики развертывания 
суждения – информационных единиц в 
принимаемом смысловом решении соответ-
ственно виду умозаключения, а именно от 
общего суждения к частным и от частных к 
общему и по аналогии» [6, с. 27]. 

Вслед за Т. А. Ковалевой считаем важ-
ным отметить, что процесс принятия смыс-
лового решения носит рекурсивный харак-
тер [6, c. 28], выражающийся в том, что по 
мере поступления новой информации ме-
няются цели, задачи и объекты аудирования, 
переосмысливается предшествующая ин-
формация, претерпевают изменения выде-
ленные структуры смыслового содержания. 

Процесс принятия смыслового решения 
как продуктивный процесс, в результате ко-
торого появляются «психические новообра-
зования» [2] в виде новых смыслов, может 
рассматриваться как последовательность 
действий, в основе которых лежат мысли-
тельно-поисковые акты или мыслительные 
операции, и прежде всего, это операции вы-
деления, выбора, анализа, синтеза, сравне-
ния и обобщения. При этом различным 
подэтапам принятия смыслового решения 
соответствуют определенного типа опера-
ции. Так, например, выделение тема-
рематических единств или информацион-
ных единиц осуществляется на основе вы-
полнения операций выбора, сравнения, вы-
деления и синтеза; логическое выстраива-
ние информационных единиц предполагает 
осуществление операций анализа, сравне-
ния, структурирования и обобщения, а при-
нятие ряда суждений или общего вывода-
заключения по основной теме или пробле-
ме – операций синтеза и обобщения. Осно-
вываясь на теории Н. И. Жинкина, Т. С. Се-
рова и Л. П. Раскопина, можно утверждать, 
что переводчик-реципиент «доходит до 
смысла текста, оперируя понятиями, суж-
дениями, совершая операции мышления, 
делая умозаключения, и этот процесс пред-
ставляет собой комплекс смысловых реше-
ний» [13, с. 48]. 

При этом следует обратить внимание на 
то, что этапы принятия решения и его реа-
лизации подвергаются на протяжении всего 
процесса осмысления и понимания инфор-
мации их взаимовлиянию, интеграции и 
подчиняются процессу принятия решения 

как центральному на всех уровнях перера-
ботки информации в системе волевых актов 
формирования последовательности дей-
ствий, ведущих к достижению цели-задачи. 

Важно отметить, что процесс восприя-
тия, осмысления и понимания текста-
высказывания может осуществляться и 
фиксироваться различными способами, в 
зависимости от того, относительно чего 
принимается смысловое решение и на ка-
ком уровне – навыковом, уменческом – 
осуществляется решение, какие способно-
сти будущего переводчика при этом долж-
ны развиваться. 

Так, выявление, осмысление, понима-
ние и фиксация смыслового содержания 
текста может осуществляться следующими 
способами: 1) в виде референциальной мат-
рицы; 2) в виде тема-рематических единств; 
3) в виде структур тема-рематического раз-
вития, а также 4) в виде смыслокомплексов. 

Референциальная матрица пред-
ставляет собой «выявленную и обозначен-
ную группу повторяющихся ключевых слов-
референтов, обусловленную тематическим 
содержанием и связанную с явлениями ко-
референтности как тождества референтов 
ряда фрагментов текстов [16, с. 5]. В процессе 
аудирования по мере поступления следую-
щей порции информации переводчик выде-
ляет, осмысливает и фиксирует локальные 
ключевые слова, «ансамбль лексем» [3] кон-
кретного текста как фрагмента дискурса. 
Так, например, в результате аудирования 
первых двух фрагментов доклада М. Копатца 
можно выявить и зафиксировать следующие 
референциальные матрицы: 

1 фрагмент: ein Programm – Parkplät-
ze reduzieren – Fahrradspuren – Grünanlagen 

2 фрагмент: Auto – Autoroutine – 
Strukturen – bis in die Stadt fahren – bis in 
das Geschäft fahren 

Комплекс упражнений на этапе форми-
рования навыка по осмыслению и понима-
нию информации на основе выделения и 
фиксации референциальной матрицы мо-
жет содержать задания на аудирование ма-
лых, завершенных по смыслу фрагментов, с 
опорой на предлагаемую цепочку ключевых 
слов, а также на самостоятельное выделе-
ние и фиксацию их будущим переводчиком. 
При этом каждое упражнение предусматри-
вает передачу информации, выраженной 
данными ключевыми словами. 

В качестве второго способа осмысле-
ния, понимания и фиксации смыслового со-
держания может быть рассмотрено выявле-
ние и фиксация субъектно-предикатных или 
тема-рематических единств (Л. С. Вы-
готский, Н. И. Жинкин, Г. В. Колшанский, 
Л. П. Доблаев) как слагаемого из «данного, 
известного» и «нового, неизвестного». 
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Так, тема-рематические единства и их 
структуры лежат в основе предлагаемой 
Е. В. Аликиной программы осуществления 
переводческой семантографии как опера-
тивной и смыслоструктурирующей фикса-
ции содержания сообщения в условиях 
устного последовательного перевода. По 
мнению автора, синхронизация аудирова-
ния и письма-фиксации является необхо-
димым условием полного и глубокого по-
нимания устного сообщения [1]. При этом 
фиксации в аудируемом фрагменте под-
вергается поле предикации или ряд рем к 
заявленному как теме субъекту, что позво-
ляет выстроить программу свернутого 
смыслового содержания и использовать ее 
для следующего за аудированием порож-
дения текста-перевода. 

В качестве примера в анализируемом 
нами тексте можно выявить и зафиксиро-
вать некоторые тема-рематические или ин-
формационные единицы:  

Parkplätzreduzierung – Fahrradspuren  
Parkplätzreduzierung – Grünanlagen 
Parkplätzreduzierung – wichtig sein 
Parkplätzreduzierung – Lebensqualität 

schaffen 
Parkplätzreduzierung – tierische Aufre-

gung der Menschen 
Parkplätzreduzierung – langsam 
Parkplätzreduzierung – 1% jedes Jahr 
Parkplätzreduzierung – Strukturverän-

derung 
Parkplätzreduzierung – mentale Verän-

derung 
Parkplätzreduzierung – ein sinnvoller 

Ansatz 
Parkplätzreduzierung – Reduzierung von 

Blechverschmutzung 
die Autoroutine – Strukturen schaffen 
die Autoroutine – Fahrt in die Stadt  
die Autoroutine – Fahrt in das Geschäft 
die Autoroutine – kein anderes Ver-

kehrsmittel fahren 
die Autofahrt – schwierig werden 
die Menschen in der Autоroutine – Bereit-

schaft zur Routineveränderung 
В процессе выполнения упражнений по 

выделению и фиксации субъектно-
предикатных единств переводчик выделяет и 
объединяет два слова или словосочетания в 
информационную единицу, например «Park-
platzreduzierung» и «Lebensqualität schaffen», 
осуществляя, таким образом, переход от 
внешней формы к внутренней смысловой, от 
единиц языка и речи к понятиям. На данном 
примере, выстраивая суждение о том, что 
«сокращение парковочных мест» и «качество 
жизни» связаны между собой, одно является 
условием для обеспечения другого. 

Третий способ выявления, осмысле-
ния, понимания и фиксации смыслового 
содержания текста может быть представлен 
в виде структур тема-рематического 
развития. Переводчик-реципиент воспри-
нимает, осмысливает и сохраняет для по-
рождения текста перевода как коммуника-
тивную основу все предикации. 

Для формирования навыка по осмыс-
лению, пониманию и фиксации структур 
тема-рематического развития необходимо 
выполнять структурно-композиционные 
упражнения, направленные на восприятие, 
осмысление и выделение иерархии преди-
катов и построение схем тема-
рематического развития [1; 14]. Данные 
упражнения содержат задачу на выделение 
темы сообщения или нескольких тем, а 
также предикатных слов и словосочетаний 
к данной теме (рис. 3).  

Так, во взятом нами в качестве примера 
фрагменте видно, что первый и третий абза-
цы являются монотемными, а второй аб-
зац – политемный, и в нем заявлены три те-
мы. Во всем фрагменте можно выделить две 
основные темы: «Parkplatzreduzierung» и 
«die Autoroutine», к каждой из которых мо-
жет быть выделено несколько рем. Так, по 
теме «Parkplatzreduzierung» можно выделить 
следующую информацию: 1) для оборудова-
ния велосипедных дорожек; 2) для зеленых 
насаждений; 3) очень важно; 4) возвращение 
комфорта в городскую жизнь; 5) сильное 
возмущение людей; 6) постепенное сокра-
щение; 7) ежегодное сокращение на 1%; 
8) изменение городской инфраструктуры; 
9) изменение сознания людей; 10) иметь 
смысл; 11) сокращение выбросов вредных 
веществ автотранспортом. 

Четвертый способ выявления, 
осмысления, понимания и фиксации смыс-
лового содержания текста может быть пред-
ставлен в виде отдельных смысловых 
комплексов. Данный способ соотносится с 
заключительным этапом принятия реше-
ния – этапом его реализации. Продук-
том этапа реализации становится общее 
вывод-заключение на основе всей понятой 
информации в виде устной или письменно 
зафиксированной программы свернуто-
го смыслового содержания звучащего 
текста как фрагмента дискурса. Данная 
программа выступает для переводчика ос-
новой для последующего текста-
высказывания на языке перевода. 

На этапе реализации смыслового вер-
бального решения аудирующий переводчик 
совершает одно или несколько видов умо-
заключений, дедуктивные или индуктив-
ные, реже по аналогии. 
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Рис. 3. Структура тема-рематического развития смыслового содержания 
фрагмента текста на примере доклада М. Копатца 

 
Слушая и осмысливая текст, фраг-

мент дискурса, переводчик должен обна-
ружить, выделить и сохранить схему вре-
менной развертки, актуализирующую по-
ле предикации как коммуникативную це-
лостность, позволяющую использовать 
письмо-фиксацию тема-рематического 
развития основной мысли, в которой 
определяется главный субъект как тема и 

главный предикат как рема. Так, если пе-
реводчик слушает исходный текст вы-
ступления на немецком языке, чтобы пе-
ревести его на русский язык, то после 
прослушивания по смыслу завершенного 
фрагмента (1–3 абзацы) он может зафик-
сировать процесс свертывания главной 
мысли в виде конкретной структуры – 
смыслокомплекса (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Программа свернутого смыслового содержания 
фрагмента текста-высказывания 
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Последствия: 
По цели: По значению: 

По времени 

T.1 Parkplätzreduzierung 

T.2.1 Autofahrt 

R.1 Fahrradspuren 
 

R.2 Grünanlagen 
 

1 абзац: 

T.2 Autoroutine 
 

R.6 Fahrt in das Geschäft 

R.5 Fahrt in die Stadt 

R.4 Strukturen schaffen  
 

R.7 kein anderes 
Verkehrs-mittel fahren 

T.1 Parkplätzreduzierung R.3 wichtig 
 

2 абзац: 

R.8 schwieriger 
 werden 

T.1 Parkplätzreduzierung 

R.12 langsam reduzieren 
 

3 абзац: 

T.3 Die Menschen in der Autoroutine 
 

R.9 Bereitschaft zur Routineveränderung 

R.11 tirische Aufregung der Menschen 

T.1 Parkplätzreduzierung R.10 Lebensqualität schaffen  
 

R.13 1% jedes Jahr reduzieren 
 

R.14 Strukturveränderung 
 

R.15 mentale Veränderung 
 

R.16 ein sinnvoller Ansatz 
 

R.17 Reduzierung von Blechverschmutzung 
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Следует отметить, что процесс приня-
тия смыслового решения зависит от ряда 
факторов: наличие прошлого опыта и ин-
формационной основы, сформированности 
тезауруса, понятийного словаря переводчи-
ка-реципиента, степени владения перевод-
чиком умениями различных видов аудиро-
вания, паралингвистических и экстралинг-
вистических особенностей переводческого 
аудирования. 

Таким образом, полное и глубинное 
понимание информации на этапе перевод-
ческого аудирования является обязатель-
ным условием для успешной переводческой 
деятельности в целом. Высоко интеллекту-
альная деятельность переводчика возможна 
лишь тогда, когда сформированы навыки, 
умения и способность думать, осмысливать 
и понимать информацию в ограниченный 
период времени, в порядке ее поступления, 
иначе говоря, навыки и умения принимать 
разного типа и на разных уровнях смысло-

вые вербальные решения как способность 
выявлять, осознавать и учитывать связи 
между понятиями, суждениями текста как 
фрагмента дискурса. 

При этом важным качеством перевод-
чика является его способность выделения, 
осмысления и устной или письменной 
фиксации смыслового содержания по-
средством ключевых слов, тема-
рематических единств и их структур, 
смыслокомплексов, вместе которые обра-
зуют свернутую внутреннюю смысловую 
программу как основу для построения по-
следующего репродуктивного текста-
высказывания на языке перевода. Форми-
рование такой способности у будущего пе-
реводчика предполагает интенсивную 
практику в многократном аудировании 
многочисленных фрагментов переводче-
ского дискурса с учетом всех его лингви-
стических, паралингвистических и 
экстралингвистических составляющих. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 
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урегулирование конфдиктов. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблеме формирования конфликтологической компе-
тентности педагогов, привлекаемых для работы в школьной службе примирения. Авторы статьи ак-
туализирует задачу разрешения педагогических конфликтов на основе внедрения в практику обра-
зовательных организаций школьных служб примирения, рассматривают конфликтологическую 
комптетность педагога как необходимое условие эффективности деятельности педагога в школьной 
службе примирения. В статье раскрывается понятие «компетентность», авторы статьи проводят 
анализ подходов определению конфликтологической компетенции различных авторов. Авторами 
разработана процессная модель формирования конфликтологической компетентности, включаю-
щая теоретические и методологические основания, этапы, методы и формы, а также психолого-
педагогические условия. Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод об ос-
новных направлениях и содержании работы по подготовке педагогов к работе в школьной службе 
примирения. Данная статья ценна тем, что предлагаемая авторами процессная модель формирова-
ния конфликтологической компетентности педагогов успешно прошла апробацию, что подтвер-
ждается математико-статистическими данными, и может быть рекомендована к использованию в 
деятельности школьных служб примирения.  
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ABSTRACT. The article discusses the problem of conflict resolution competence formation of teachers 
working in the school resolution management centre. The article argues the importance of introduction of 
school conflict management centres into school practice to succesfully resolve different conflicts; it also 
analyzes conflict resolution competence of a teacher as a necessary condition for an employee of the con-
flict management centre. The article defines the concept “competence” and analyzes different approaches 
to interpretation of conflict resolution competence worked out by different specialists. The authors of the 
article worked out a process model of conflict resolution competence formation which includes theoretical 
and methodological bases, stages, methods and forms, as well as description psychological and pedagogical 
conditions. The results of empirical research help to make the conclusion about the main directions of 
teachers’ training in the field of conflict resolution. The article provides the process model of conflict reso-
lution competence formation, which was successfully implemented and tested; it could be used in school 
conflict resolution management centres. 

Актуальность 

онфликт в рамках современной 
конфликтологической парадигмы 

рассматривается как объективное явление 

социального взаимодействия, так как 
представляет собой форму предельного 
обострения естественных противоречий, 
характерных для общества. Не является 

К 
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исключением и сфера образования. Объек-
тивная причина возникновения конфлик-
тов в школе связана, прежде всего, с кон-
фликтогенной природой самого педагоги-
ческого процесса, движущими силами ко-
торого являются противоречия. Педагоги-
ческий процесс – это динамический, раз-
вивающийся и открытый процесс, осно-
ванный на взаимодействии большого ко-
личества людей, наделенных различными 
взглядами, представлениями, относящихся 
к разным возрастным категориям. Этим 
обусловлена неизбежность возникновения 
конфликтных ситуаций. Если их нельзя 
избежать, значит, ими необходимо управ-
лять, научиться их позитивно использо-
вать, превращать в источник развития об-
разовательной системы. 

Большой вклад в изучение понятия пе-
дагогических конфликтов внесла И. А. Ку-
рочкина. Автор рассматривает педагогиче-
ский конфликт как возникающую в резуль-
тате межличностного и профессионального 
взаимодействия участников учебно-воспита-
тельного процесса форму проявления обост-
рившихся субъектно-субъектных противоре-
чий, вызывающих чаще всего у них отрица-
тельный эмоциональный фон общения и 
предполагающую конструктивный перевод 
столкновения сторон конфликта в заинтере-
сованное устранение его причин. 

Важность создания школьных служб 
примирения и развития восстановительно-
го подхода отмечается в статье 45 Закона 
«Об образовании в РФ», где говорится, что в 
целях защиты прав учащихся в образова-
тельных организациях должны быть созда-
ны комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных от-
ношений. Это дает административную под-
держку процессу развития служб примире-
ния в России. 

Школьная служба примирения – инно-
вационная технология образовательной си-
стемы, активно развивающаяся во всех ре-
гионах России. Целью такой службы явля-
ется возможность формировать и развивать 
в школьном сообществе способности к вза-
имопониманию, к мирному разрешению 
споров и конфликтных ситуаций и закреп-
ление этого как культурной традиции. Для 
того чтобы рассмотреть специфику дея-
тельности педагога в школьной службе 
примирения, необходимо изучить основные 
задачи службы. 

Для осуществления работы школьной 
службы примирения необходима команда 
взрослых и школьников разных классов. 
Наиболее важную роль в данной службе иг-
рает педагог-медиатор, который курирует 
данный процесс. Медиаторами могут быть 
педагоги, прошедшие специальную подго-

товку по медиации и готовые осуществлять 
систематическую поддержку и развитие 
службы примирения. 

Методология и организация 
исследования 

По мнению Р. Корсини, компетентность 
«степень овладения нужными умениями и 
навыками» [26]. В данном случае акцентиру-
ется внимание на освоенных субъектом спо-
собах выполнения действия, то есть выработ-
ке модели поведения в конфликте. Но так как 
задача статьи заключается в наиболее полном 
освещении конфликтологической компе-
тентности, то и понятие компетентности 
должно быть рассмотрено более подробно. 

В психологическом словаре компетент-
ность трактуется как «психосоциальное ка-
чество, означающее уверенность и силу, ис-
ходящие от чувства собственной полезности 
и успешности, которое дает человеку осо-
знание своей способности эффективно вза-
имодействовать с окружением». 

На основании проведенного анализа 
моделей конфликтологической компетент-
ности мы самостоятельно разработали про-
цессную модель формирования конфликто-
логической компетентности педагогов, кото-
рая, как и любая другая формализованная 
структура, системна и содержит в себе ком-
поненты, взаимосвязанные между собой. 

На основании представленной выше 
структуры конфликтологической компе-
тентности авторами разработана процессная 
модель, включающая следующие этапы: 

1. Целевой. 
2. Диагностический. 
3. Формирующий. 
4. Результирующий. 
5. Итоговый. 
Первый этап – целевой – представляет 

собой совокупность взаимосвязанных задач, 
направленных на выбор содержания, форм, 
методов и средств формирования компе-
тентности. На данном этапе для успешного 
формирования конфликтологической ком-
петентности необходим подбор средств, 
форм, методов изложения теоретического 
материала, а также методов формирования 
практических навыков. 

На диагностическом этапе предполага-
ется проведение первичной диагностики 
уровня конфликтологической компетентно-
сти педагогов. Для проведения данного эта-
па мы используем следующие методики: 
диагностика конфликтологической готов-
ности Н. В. Самсоновой, диагностика стра-
тегий поведения в конфликте К. Томаса; 
методика измерения импульсивности 
В. А. Лосенкова; экспертная оценка. 

Третий этап – формирующий – являет-
ся основным этапом в процессе формиро-
вания конфликтологической компетентно-
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сти. На данном этапе происходит усвоение 
теоретических знаний о феномене кон-
фликта и усвоение практических умений и 
навыков разрешения, предупреждения и 
профилактики конфликта. 

Четвертый этап модели представляет 
собой результирующий блок (проведение 
вторичной диагностики), который отражает 
уровень сформированной конфликтологи-
ческой компетентности личности. Данный 
блок является показателем успешности со-
ставленной программы формирования 
конфликтологической компетентности. Ре-
ализация каждого этапа выводит личность 
на новый уровень сформированности кон-
фликтологической компетентности. 

На пятом – итоговом – этапе проходит 
подведение итогов процесса формирования 
конфликтологической компетентности, изу-
чаются достоинства и недостатки программы. 

Для формирования конфликтологиче-
ской компетентности педагогов были ис-
пользованы пассивные и активные методы 
обучения. 

Методы пассивного обучения – это ме-
тоды, при использовании которых роль 
обучаемых сводится к пассивному восприя-
тию информации. Для передачи информа-
ции используются фильмы, лекции, 
наглядные пособия, печатные материалы 
или какие-либо сочетания этих средств. Из 
пассивных методов нами будет использован 
метод лекции. 

Метод дискуссий имеет направленность 
на выявление разносторонних характери-
стик проблем конфликтного взаимодей-
ствия с разных точек зрения. 

Второй из активных методов – игра. 
Игру можно рассматривать как механизм и 
конструкцию для разрешения конфликтов. 
В ходе игры участники приобретают навы-
ки построения отношений с другими людь-
ми, учатся отстаивать свое мнение, искать 
выход из конфликтной ситуации. 

Третьим методом является беседа. Дан-
ный метод незаменим в том отношении, что 
он позволяет, с одной стороны, включить 
личность в процесс самодиагностики и через 
его самооценку определить те причины, ко-
торые влияют на проявление конфликтности, 
а с другой – повлиять на такую самооценку и 
тем самым увидеть, как она меняется. 

Четвертый метод – «мозговой штурм». 
Мозговой штурм – это метод группового 
коллективного продуцирования новых 
идей. Он используется в самых разных об-
ластях – от решения научно-технических, 
управленческих, творческих задач до поис-
ка вариантов поведения в сложных соци-
альных или личных ситуациях. 

Пятый метод – тренинг. Тренинг – метод 
активного обучения, направленный на раз-

витие знаний, умений и навыков и социаль-
ных установок. Тренинг достаточно часто ис-
пользуется, если желаемый результат – это 
не только получение новой теоретической 
информации, но и применение полученных 
знаний в практической деятельности. 

Результаты исследования 

Анализ данных первичного диагности-
ческого исследования у экспериментальной 
и контрольной группы показал, что у 3% ре-
спондентов экспериментальной и 3% кон-
трольной группы был выявлен нулевой 
уровень конфликтологической готовности, 
что говорит о возможном наличии у чело-
века конфликтофобии. 47% эксперимен-
тальной и 33% контрольной группы имеют 
ситуативный уровень конфликтологической 
подготовки, что говорит о низком уровне 
знаний о конфликтах, их сущности, причи-
нах возникновения и последствиях. У 30% 
педагогов экспериментальной и 40% кон-
трольной группы был выявлен грамотный 
(средний) уровень, что свидетельствует о 
наличии небольшого, но системного арсе-
нала знаний о конфликтах и представлений 
об их причинах и последствиях. 13% ре-
спондентов экспериментальной и 17% кон-
трольной группы имеют образованный (вы-
сокий) уровень конфликтологической под-
готовки. У 3% как в экспериментальной, так 
и в контрольной группе педагогов выявлен 
творческий (высший) уровень конфликто-
логической подготовки.  

На втором диагностическом этапе мы 
получили следующие результаты: домини-
рующей стратегией педагогов в конфликт-
ном взаимодействии является компромисс, 
27% в экспериментальной и 30% в кон-
трольной группе; 23% экспериментальной и 
20% контрольной группы педагогов прибе-
гают к стратегии сотрудничества; 20% ре-
спондентов экспериментальной и 17% кон-
трольной группы избирают стратегию при-
способления; стратегию конкуренции в 
конфликтной ситуации избирают 20% пе-
дагогов экспериментальной группы и 17% 
контрольной группы; стратегию избегания 
выбирают 10% экспериментальной и 17% 
контрольной группы педагогов. 

В ходе следующего диагностического 
этапа было выявлено, что низким уровнем 
импульсивности обладают 23% педагогов 
экспериментальной группы и 20% – кон-
трольной группы, что свидетельствует о це-
ленаправленности личности, наличии чет-
ких ценностных ориентаций, проявлении 
настойчивости в достижении поставленных 
целей; средний уровень импульсивности 
преобладает у 50% респондентов экспери-
ментальной и такое же количество кон-
трольной группы педагогов; высоким уров-
нем импульсивности обладают 27% экспе-
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риментальной и 30% контрольной группы 
педагогов, что свидетельствует о недоста-
точном самоконтроле личности в общении 
и деятельности. Импульсивные люди часто 
имеют неопределенные жизненные планы, 
у них нет устойчивых интересов. 

Четвертым этапом стала экспертная 
оценка. В ходе анализа данных первичной 
диагностики были получены следующие 
результаты: у 30% педагогов эксперимен-
тальной группы и 27% контрольной группы, 
по мнению эксперта, наблюдается нулевой 
уровень конфликтологической готовности; 
у 33% экспериментальной и 40% контроль-
ной группы наблюдается ситуативный уро-
вень. Наличие грамотного уровня конфлик-
тологической компетентности эксперт вы-
явил у 27% в экспериментальной и 23% в 
контрольной группе. Образованный уро-
вень конфликтологической компетентности 
в экспериментальной и контрольной группе 
имеют по 10% педагогов. Самый высший 
уровень – творческий, по мнению эксперта, 
не имеет ни один педагог из эксперимен-
тальной и контрольной группы. 

Целью формирующего этапа стало 
формирование конфликтологической ком-
петентности педагогов. В соответствии с 
компонентами конфликтологической ком-
петентности авторами предложены следу-
ющие направления формирующей работы с 
педагогами: 

1. Формирование мотивационного 
компонента конфликтологической компе-
тентности. 

2. Обучение личности теоретическим 
знаниям о конфликте, причинах его возник-
новениях, видах, способах разрешения, со-
держании восстановительного подхода и т.п. 

3. Овладение комплексом навыков в 
преодолении и разрешении конфликтной 
ситуации в рамках школьных служб прими-
рения, бесконфликтного поведения и др. 

4. Успешная реализация личности пе-
дагога в поведении и деятельности, разви-
тие умения взаимодействовать с коллегами, 
учениками, родителями, использование 
восстановительного подхода при разреше-
нии педагогических конфликтов.  

Продолжительность проведения фор-
мирующего этапа – три месяца. 

Завершающим этапом эмпирического 
исследования был анализ результатов 
внедрения процессной модели формирова-
ния конфликтологической компетентности. 
Мы провели повторную диагностику в экс-
периментальной и контрольной группе, 
провели сравнительный анализ результатов 
до и после проведения программы. Для 
подтверждения достоверности полученных 
нами результатов был использован крите-
рий Вилкоксона. Т-критерий Вилкоксона – 

статистический критерий, применяемый 
для сопоставления показателей, измерен-
ных в двух разных условиях на одной и той 
же группе выборок и позволяющий устано-
вить не только направленность изменений, 
но и их выраженность. С его помощью 
можно определить, является ли сдвиг пока-
зателей в каком-то одном направлении бо-
лее интенсивным, чем в другом. Все вычис-
ления были выполнены в программе STA-
TISTICA 6.1RU. Статистический анализ 
данных показал, что в экспериментальной 
группе Т эмпирическое меньше табличного 
Т критического или равно ему, это наблю-
дается по большинству диагностических 
показателей, что доказывает статистическое 
различие до и после проведения воздей-
ствия. Статистически достоверных разли-
чий в результатах контрольной группы до и 
после проведения формирующего этапа не 
наблюдается. 

Анализ результатов итоговой диагно-
стики показал следующие изменения в 
структуре конфликтологической компе-
тентности педагогов: 

В экспериментальной группе мы вы-
явили следующие существенно изменивши-
еся результаты: 43% респондентов имеют 
образованный (высокий) уровень конфлик-
тологической подготовки (до проведения 
программы – 13%); у 27% педагогов был 
выявлен творческий (высший) уровень 
конфликтологической подготовки (до про-
ведения программы лишь 7% имели выс-
ший уровень конфликтологической компе-
тентности). У 13% – грамотный (средний) 
уровень (до проведения программы – 30%); 
17% педагогов имеют ситуативный (низкий) 
уровень (до проведения программы – 47%); 
ни у одного педагога не выявлен нулевой 
(низший) уровень конфликтологической 
компетентности, однако до программы ну-
левой уровень имели 3% педагогов. 

В контрольной группе значительных 
изменений результатов не наблюдалось. 
Отметим, 47% респондентов имеют грамот-
ный (средний) уровень конфликтологиче-
ской подготовки (до проведения про-
грамм – 40%); у 37% педагогов был выявлен 
ситуативный (низкий) уровень конфликто-
логической подготовки (до проведения про-
граммы – 33%); у 10% – образованный (вы-
сокий) уровень (до проведения програм-
мы – 17 %); 3% педагогов имеют творческий 
(высший) уровень (до проведения програм-
мы – 7%); нулевой (низший) уровень остал-
ся прежним – 3% педагогов. 

После проведения программы суще-
ственно изменилась конфликтологическая 
подготовка личности в экспериментальной 
группе. На 30% увеличилось число людей с 
образованным уровнем, на 20% – с творче-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 62 

ским. Снизилось количество людей с грамот-
ным уровнем на 17%, а также на 30% педаго-
гов с ситуативным уровнем. С нулевым, низ-
шим уровнем педагогов выявлено не было. 

Вторым этапом вторичной диагностики 
являлось проведение методики стратегии 
поведения в конфликте К. Томаса. Домини-
рующей стратегией педагогов в конфликт-
ном взаимодействии является сотрудниче-
ство – 47% (до проведения программы к 
стратегии сотрудничества прибегали лишь 
23% педагогов). Стратегию компромисса 
избирают 30% педагогов (до программы – 
27%). Стратегию конкуренции применяют 
9% педагогов (до программы количество 
было 20% человек). 7% применяют страте-
гию приспособления (до программы коли-
чество респондентов было существенно 
выше – 20%). К стратегии избегания прибе-
гают 7% (до проведения программы – 10%). 

В контрольной группе значительных 
изменений результатов не наблюдалось. 
Отметим, что 40% педагогов прибегают к 
стратегии компромисса (до программы – 
30%). Стратегию сотрудничества избирают 
17% педагогов (до программы – 29%). Не 
изменились показатели стратегии конку-
ренции: до и после программы – 17% (5 че-
ловек) педагогов. Стратегию избегания 
применяют 13% (4 человека) (до програм-
мы – 17%), стратегию приспособления – 
13% (4 человека) (до программы – 17%). 

После проведения программы суще-
ственно изменилась стратегия поведения в 
конфликте педагогов в эксперименталь-
ной группе. На 24% увеличилось число 
людей, прибегающих к стратегии сотруд-
ничества, что говорит о том, что в кон-
фликтном взаимодействии человек пре-
следует не только свои цели, а желает кон-
структивно и без ущерба для сторон раз-
решить противоречие и найти взаимопри-
емлемое решение для каждой из сторон. 
На 3% увеличилось количество педагогов, 
избирающих стратегию компромисса. 
Снизилось количество людей, избираю-
щих стратегию конкуренции, на 11%, а 
также на 13% – педагогов, выбирающих 
стратегию приспособления. Снизилось ко-
личество педагогов, выбирающих страте-
гию избегания – 3%. В контрольной груп-
пе появились небольшие изменения: уве-
личилось число педагогов, избирающих 
стратегию компромисс – 10% (3 человека). 

В ходе третьего вторичного диагности-
ческого этапа в экспериментальной группе 
мы получили следующие результаты: низ-
ким уровнем импульсивности обладает 53% 
педагогов, что свидетельствует о целена-
правленности личности, наличии четких 
ценностных ориентаций, проявлении 
настойчивости в достижении поставленных 

целей (до программы – 23%); средний уро-
вень импульсивности преобладает у 30% (9 
человек) педагогов (до программы – 50%); 
высоким уровнем импульсивности облада-
ют 17% (5 человек) педагогов, что свиде-
тельствует о недостаточном самоконтроле 
личности в общении и деятельности (до 
программы – 27%). 

В контрольной группе значительных 
изменений результатов не наблюдалось: 
низким уровнем импульсивности обладают 
23% педагогов (до программы – 20%); сред-
ний уровень импульсивности преобладает у 
44% педагогов (до программы – 50%); вы-
соким уровнем импульсивности обладает 
33%, после программы 30%. 

После проведения программы суще-
ственно изменился уровень импульсивно-
сти педагогов в экспериментальной группе. 
На 30% увеличилось число педагогов, име-
ющих низкий уровень импульсивности, что 
говорит о способности человека контроли-
ровать свое поведение в конфликте, что 
позволяет эффективно взаимодействовать в 
конфликте. На 10% снизилось число педа-
гогов, имеющих высокий уровень импуль-
сивности, и на 20% – педагогов со средним 
уровнем импульсивности.  

Заключающим этапом вторичной диа-
гностики являлось проведение экспертного 
метода. В результате мы получили следую-
щие данные: у 10% педагогов эксперимен-
тальной группы, по мнению эксперта, 
наблюдается нулевой уровень конфликто-
логической готовности (до проведения про-
граммы – 30%). Ситуативный уровень под-
готовки конфликтологической компетент-
ности был выявлен у 13% педагогов (до про-
ведения программы – 33%). Наличие гра-
мотного уровня конфликтологической ком-
петентности эксперт выявил у 40% педаго-
гов (до программы данный уровень наблю-
дался у 27%педагогов). Образованный уро-
вень конфликтологической компетентности 
имеют 27% педагогов (до программы 10%). 
Самый высший уровень – творческий, по 
мнению эксперта, имеет 10% педагогов (до 
проведения программы творческого уровня 
конфликтологической компетентности не 
было выявлено ни у одного педагога). 

В контрольной группе значительных 
изменений результатов не наблюдалось: у 
30% педагогов выявлен нулевой уровень-
конфликтологической готовности (до про-
граммы – 27%). Ситуативный уровень име-
ют 33% педагогов (до проведения програм-
мы – 40%). Грамотный уровень конфликто-
логической готовности педагогов эксперт 
выявил у 30% педагогов (до проведения 
программы – 23%). Образованный уровень 
выл выявлен у 7% (до проведения програм-
мы – 10%). Творческий уровень конфликто-
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логической подготовки в контрольной 
группе не был выявлен экспертом ни до, ни 
после проведения программы. 

Выводы 

Таким образом, внедрение в деятель-
ность по подготовке педагогов к работе в 
школьных службах примирения процессной 
модели формирования конфликтологиче-
ской компетентности педагогов позволило 
повысить их конфликтологическую компе-
тентность, а в частности, педагоги, овладели 
знаниями в области педагогической кон-
фликтологии и восстановительной медиа-
ции, сформировали умения и навыки в об-
ласти разрешения, преодоления и профи-
лактики педагогических конфликтов, 
научились конструктивно взаимодейство-
вать с оппонентами, проводить переговоры 
с конфликтующими сторонами, переводить 

конфликт в социально-позитивное русло. 
Таким образом, мы видим, что цель, по-
ставленная авторами перед началом экспе-
риментальной работы, достигнута.  

При условии, что если работа, направ-
ленная на формирование конфликтологи-
ческой компетентности педагогов, будет 
реализовываться системно как в рамках 
повышения квалификации педагогов, так 
и в процессе вузовского обучения, то воз-
можно в будущем это будет способствовать 
снижению риска возникновения конфлик-
тов в образовательном социуме на всех 
уровнях межличностного взаимодействия. 
На наш взгляд, данная работа имеет боль-
шой потенциал в плане будущих исследо-
ваний, в частности, в области совершен-
ствования содержания и методов форми-
рующей работы. 
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СИСТЕМА ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурное образовательное пространство; система жизненных смыслов; 
модели смыслообразующей активности: студенты. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию особенностей системы жизненных смыслов и 
смысложизненных ориентаций студенческой молодежи разных национальностей в условиях поли-
культурного образовательного пространства. Под поликультурным пространством понимается со-
циально-культурная среда, отражающая специфические характеристики эмоционально-
когнитивных, ментальных, ценностно-смысловых особенностей людей разных национальностей, 
включенных в процесс взаимодействия и межкультурной коммуникации. Одним из основополага-
ющих компонентов является система жизненных смыслов, которая связана с понятиями целей, 
ценностей, временной перспективы и определяет общую активность и направленность субъекта. В 
результате анализа были установлены общие преобладающие составляющие системы жизненных 
смыслов, смысложизненных ориентаций и временной перспективы у студентов трех групп: «Цели»; 
недостаточно выраженные составляющие: «Локус контроля-Я», «Результат», «Фаталистическое 
настоящее», «Негативное прошлое». В работе показано, что китайская группа студентов отличается 
по многим ценностным категориям от русской и польской групп студентов. Русская и польская 
группы студентов наиболее близки в своих ценностных предпочтениях, что обусловлено сходными 
культурно-историческими аспектами. У группы китайских студентов категория гедонистических 
ценностей относится к разряду ведущих жизненных смыслов. У русской группы студентов в каче-
стве вариативного аспекта выступают ценности самореализации. У польской группы студентов – 
коммуникативные ценности. В процессе трансляции культурных смыслов вектором смыслообразу-
ющей активности у китайской группы студентов выступает «направленность на осмысление жиз-
ни» (во всех ее проявлениях); у русской группы студентов «направленность на себя»; у польской 
группы студентов «направленность на мир». 
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ABSTRACT. Тhe article studies the features of the system of life meanings and life orientations of students of 
different nationalities in the conditions of multicultural educational space. Under the multicultural space we 
understand social and cultural environment, reflecting the specific characteristics of emotional and cognitive, 
mental, value and meaningful features of people of different nationalities, participating in the process of in-
teraction and intercultural communication. One of the fundamental components is the system of life mean-
ings, which is associated with the concepts of goals, values, time perspective and determines the overall activi-
ty and direction of a person. As a result of the analysis, the prevailing components of the system of life mean-
ings, life orientations and time perspective of students of three groups were established: "Goals"; less ex-
pressed components: "Locus of I-control", "Result", "Fatalistic present", "Negative past". The paper shows 
that the Chinese group of students differs in many value categories from the Russian and Polish groups of 
students. Russian and Polish groups of students are the closest in their value preferences, which is due to sim-
ilar cultural and historical aspects. The group of Chinese students has the category of hedonistic values that 
belongs to the category of leading life meanings. The Russian group of students has the values of self-
realization. The Polish group of students has communicative values. In the process of expressing of cultural 
meanings, the vector of meaning-forming activity of the Chinese group of students is "focus on understanding 
life" (in all its manifestations); for the Russian group of students it is the "focus on themselves";  for the Polish 
group of students it is the "focus on the world". 
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овременное мировое сообщество 
характеризуется повышенным ин-

тересом к процессу межкультурной комму-
никации, что обусловлено интенсивными 
миграционными процессами и междуна-
родными контактами. При этом встает во-
прос релевантности поликультурного про-
странства к запросам и потребностям сту-
денческой молодежи разных национально-
стей, обучающихся в российских вузах, и 
возможности раскрытия своего потенциала 
через призму межкультурной коммуника-
ции [6; 15; 20]. Это становится возможным 
посредством взаимопроникновения куль-
турных элементов, сохранения националь-
ного своеобразия и готовности субъектов 
образования к обмену культурными ценно-
стями, посредством трансляции культурных 
смыслов.  

Под поликультурным пространством 
понимается социально-культурная среда, 
отражающая специфические характеристи-
ки эмоционально-когнитивных, менталь-
ных, ценностно-смысловых особенностей 
людей разных национальностей, включен-
ных в процесс взаимодействия и межкуль-
турной коммуникации. Одним из основопо-
лагающих компонентов, на наш взгляд, яв-
ляется система жизненных смыслов, кото-
рая связана с понятиями целей, ценностей, 
временной перспективы и определяет об-
щую активность и направленность субъекта.  

В психологии при изучении системы 
жизненных смыслов в центре внимания ис-
следователей находятся такие аспекты, как: 
экспликация понятий; характеристика и 
механизмы формирования смысловой сфе-
ры и смысловых образований; системы 
жизненных смыслов в общей структуре 
личности и межличностного взаимодей-
ствия [1; 2; 9; 10; 11; 12; 13]. К настоящему 
времени в психологии накоплена богатая 
эмпирическая база исследований, где опре-
делены виды и формы смысложизненных 
ориентаций; проанализирован компонент-
ный состав, описаны функции данного яв-
ления. Показано, что в период юности 
смысловая сфера характеризуется осозна-
нием собственных ценностно-смысловых 
аспектов, проявлением индивидуальных 
смысловых ориентаций, приобретением 
чувства самодостаточности, переходящей в 
сверхценность, проявлением усвоенных 
культурных образцов [4; 5; 7; 8; 18; 19; 21]. 

Цель данной работы заключается в 
описании системы жизненных смыслов и 
смысложизненных ориентаций студенче-
ской молодежи разных национальностей 
(русской, польской и китайской), относи-
тельно модели смыслообразующей актив-
ности: «направленность на осмысление 

жизни», «направленность на мир», 
«направленность на себя» [4; 5; 7; 21]. 

В исследовании принимали участие 119 
студентов в возрасте 20–25 лет (в каждой 
группе 2/3 студентов женского пола). Из 
них 30% испытуемых (36 человек) – китай-
ские студенты, родом из Китая, временно 
обучающиеся в УрГПУ, 40% – русские сту-
денты, проходящие обучение в УрГПУ (48 
человек), 30% (35 человек) – польские сту-
денты гуманитарных направлений Высшей 
государственной профессиональной школы 
им. Ст. Пигоня (г. Кросно). Группа польских 
студентов включена в процесс сетевого вза-
имодействия с УрГПУ. Все студенты говорят 
на русском языке.  

Для решения поставленных задач нами 
были использованы методики: «Исследова-
ние системы жизненных смыслов» Ю. Кот-
лякова (в методике низкие значения при-
знака соответствуют высокой выраженно-
сти смысла в системе ценностей); «Смыс-
ложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева; 
«Опросник временной перспективы» 
Ф. Зимбардо [9; 12; 13; 16; 22]. Сравнение 
средних значений показателей в трех вы-
борках проводилось по U-критерий Манна-
Уитни и Т-критерий Стьюдента. 

Теоретико-методологическим обосно-
ванием работы выступают положения оте-
чественной психологии о системной орга-
низации психики (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ло-
мов), единстве сознания и деятельности 
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), поло-
жения субъектного подхода в рассмотрении 
психики и сознания человека как субъекта 
познания и действия, как субъекта жизни 
(К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, 
С. Л. Рубинштейн); положения концепту-
альной модели смыслообразующей актив-
ности, возникающей на основе расхождения 
между значимостью цели и возможностью 
ее достижения (Б. С. Алишев, А. А. Волоч-
ков, А. Ю. Калугин, Н. Р. Салихова, 
Р. Х. Шакуров, Е. Б. Фанталова) [2; 4; 5; 7; 
10; 14; 17; 21]. 

В таблице 1 представлена описательная 
статистика системы жизненных смыслов в 
трех группах студентов (шкалы ранжированы 
от наибольшей значимости к наименьшей). 
Здесь наглядно представлено, что у трех 
групп студентов все категории имеют статус 
нейтральных жизненных смыслов, по-
скольку подпадают под диапазон от 10 до 17 
баллов. Не отмечается ни одной категории 
игнорируемых жизненных смыслов (18–24 
балла). При этом у группы китайских сту-
дентов категория гедонистических ценно-
стей относится к разряду ведущих жизнен-
ных смыслов (М=7,05). Опираясь на идеи 
смыслообразующей активности, возника-

С 
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ющей на основе расхождения между зна-
чимостью цели и возможностью ее дости-
жения [4; 7; 18; 21], можно говорить о высо-
кой степени потребности китайских студен-
тов в получении удовольствия как ценност-
но-смысловой направленности на чув-
ственное познание мира, реализацию до-

ступных возможностей, которые создаются 
жизнью и деятельностью человека. В дан-
ном случае обнаруживается онтологическая 
значимость жизни как таковой, потребность 
в ценностной значимости себя и других лю-
дей во всем многообразии эмоциональных 
и поведенческих проявлений.   

 
Таблица 1 

Описательная статистика системы жизненных смыслов 
в трех группах студентов 

 

Группа китайских 
студентов 

М 
Группа русских 

студентов 
М 

Группа польских 
студентов 

М 

Гедонистические 7,05 Самореализации 11,2 Коммуникативные 10,54 

Статусные 12,66 Семейные 11,43 Самореализации 12,05 

Экзистенциальные 12,69 Экзистенциальные 12,54 Экзистенциальные 12,31 

Семейные 14,33 Гедонистические 12,85 Гедонистические 12,37 

Когнитивные 14,66 Коммуникативные 13,85 Семейные 12,71 

Самореализации 14,77 Альтруистические 14,52 Альтруистические 14,74 

Альтруистические 15,55 Статусные 14,93 Когнитивные 16,37 

Коммуникативные 16,27 Когнитивные 16,6 Статусные 16,65 

 
В таблице 2 представлена описательная 

статистика смысложизненных ориентаций 
в трех группах студентов (шкалы ранжиро-
ваны от меньшего значения к большему).  

 
Таблица 2 

Описательная статистика смысложизненных ориентаций 
в трех группах студентов 

 
Группа китайских 

студентов 
М 

Группа русских 
студентов 

М 
Группа польских  

студентов 
М 

Локус контроля-Я 22,19 Локус контроля-Я 19,27 Локус контроля-Я 18,28 

Результат 24,52 Результат 23,0 Результат 22,17 

Локус контроля-
жизнь 

28,16 Процесс 27,75 Процесс 26,4 

Процесс 29,25 
Локус контроля-

жизнь 
28,1 

Локус контроля-
жизнь 

26,85 

Цели 30,8 Цели 28,33 Цели 28,02 

 
В таблице 2 можно увиедть, что у трех 

групп студентов наблюдаются наименьшие 
значения категорий «Локус контроля-Я» и 
«Результат»; наибольшее значение выра-
женности имеет категория «Цели». Однако 
у китайской группы студентов значение 
всех категорий превышают значения кате-
горий русской и польской групп студентов.  

В таблице 3 представлена описательная 
статистика временной перспективы в трех 
группах студентов (шкалы ранжированы от 
меньшего значения к большему).  

Как следует из представленных данных 
в таблице 3 у всех трех групп студентов кате-
гория «Фаталистическое настоящее» имеет 

наименьшую выраженность. Наибольшую 
выраженность значений у китайской группы 
студентов имеет категория «Гедонистиче-
ское настоящее» (М=3,76), у русской группы 
студентов «Позитивное прошлое» (М=3,59), 
у польской – также «Позитивное прошлое» 
(М=3,42). Поскольку временная перспекти-
ва, как некая точка видения своей жизни 
позволяет придать смысл и связанность сво-
его прошлого, настоящего, будущего, то 
можно предположить, что у китайской груп-
пы студентов определяющим в видении 
временной перспективы является гедони-
стическое настоящее, что отличает их от 
группы русских и польских студентов.  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 68 

Таблица 3 
Описательная статистика временной перспективы 

в трех группах студентов 
 

Группа китайских 
студентов 

М 
Группа русских 

студентов 
М 

Группа польских  сту-
дентов 

М 

Фаталистическое 
настоящее 

3,04 
Фаталистическое 

настоящее 
2,72 

Фаталистическое 
настоящее 

2,96 

Негативное 
 прошлое 

3,06 
Негативное 

 прошлое 
3,1 Негативное прошлое 3,12 

Будущее 3,46 Будущее 3,41 
Гедонистическое 

настоящее 
3,3 

Позитивное 
 прошлое 

3,55 
Гедонистическое 

настоящее 
3,49 Будущее 3,37 

Гедонистическое 
настоящее 

3,76 
Позитивное 

прошлое 
3,59 Позитивное прошлое 3,42 

 
В таблицах 4, 5, 6 представлены данные 

достоверности различий между группами 
студентов в исследовании системы жизнен-

ных смыслов, смысложизненных ориента-
ций и временной перспективы.  

 
Таблица 4 

Достоверность различий между китайской и русской группами студентов 
(U-критерий Манна-Уитни) 

 

Показатель 
Сумма рангов 

китайской 
группы студентов 

Сумма рангов 
русской группы 

студентов 
U Z p-level Z-ajiusted 

Гедонистические 
ценности 

829,000 2741,000 163 -6,33618 0,000000 -6,35762 

Статусные 
ценности 

1267,000 2303,000 601 -2,37720 0,017445 -2,38384 

 
(Т-критерий Стьюдента) 

 

Показатель 
Среднее 

китайской группы 
студентов 

Среднее 
русской 

группы студентов 
t-критерий 

Уровень 
значимости 

Самореализации 14,778 11,208 4,692 0,000 

Коммуникативные 16,278 13,854 3,008 0,003 

Семейные 14,333 11,438 3,343 0,001 

Когнитивные 14,667 16,604 -2,168 0,033 

 
Из таблицы 4 можно заключить, что 

китайская группа студентов, в отличие от 
русской группы, имеет наибольшую выра-
женность по ценностным категориям: гедо-
нистическим, статусным и когнитивным 
ценностям. У русской группы студентов 
наибольшую выраженность имеют ценно-
сти: самореализации, коммуникативные и 
семейные. 

В сравнительном анализе достоверных 
различий между польской и русской груп-
пами можно отметить, что у польской груп-

пы студентов наблюдается наибольшее зна-
чение по шкале «Коммуникативные ценно-
сти» (таблица 5). 

Из таблицы 6 можно заключить, что 
китайская группа, в отличие от польской 
группы студентов, имеет наибольшую вы-
раженность по ценностным категориям: ге-
донистические, статусные, локус контроля-
Я и гедонистическое настоящее. У польской 
группы студентов наибольшую выражен-
ность имеют ценности самореализации и 
коммуникативные ценности. 
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Таблица 5 
Достоверность различий между польской и русской группами студентов 

(Т-критерий Стьюдента) 
 

Показатель 
Среднее польской 
группы студентов 

Среднее русской 
группы студентов 

t-критерий 
Уровень 

значимости 

Коммуникативные 10,54286 13,85417 -4,00159 0,000138 

 
Таблица 6 

Достоверность различий между китайской и польской группами студентов 
(Т-критерий Стьюдента) 

 

Показатель 
Среднее китайской 
группы студентов 

Среднее польской 
группы студентов 

t-критерий 
Уровень 

значимости 

Гедонистические 7,05556 12,37143 -7,10189 0,000000 

Самореализация 14,77778 12,05714 3,62404 0,000550 

Статусные 12,66667 16,65714 -4,34700 0,000047 

Коммуникативные 16,27778 10,54286 7,40777 0,000000 

ЛК-Я 22,19444 18,28571 3,86437 0,000249 

Гедонистическое 
настоящее 

3,76455 3,30273 3,94685 0,000188 

 
Как следует из представленных данных, 

китайская группа студентов отличается по 
многим ценностным категориям как от рус-
ской группы студентов, так и от польской. 
Русская и польская группы студентов 
наиболее близки в своих ценностных пред-
почтениях, что обусловлено сходными 
культурно-историческими аспектами. Об-
щество определяет форму включения обще-
ственных ценностей в механизм деятельно-
сти и поведения личности как ступень пере-
хода ценностей общества в систему смыс-
ложизненных ориентаций субъекта [1; 2]. 

Анализируя вариативные составляющие 
системы жизненных смыслов, смысложиз-
ненных ориентаций и временной перспекти-
вы у студентов трех групп, можно выделить 
преобладающие значения: 1) у группы ки-
тайских студентов – гедонистические цен-
ности; 2) у группы русских студентов – цен-
ности самореализации; 3) у группы поль-
ских студентов – коммуникативные ценно-
сти. На этом основании можно говорить о 
том, что у китайской группы студентов век-
тором смыслообразующей активности мо-
жет выступать «направленность на осмыс-
ление жизни» (во всех ее проявлениях); у 
русской группы студентов «направленность 
на себя»; у польской группы студентов 
«направленность на мир». 

На основании полученных данных 
можно заключить: 

1. Общими преобладающими составля-
ющими системы жизненных смыслов, 

смысложизненных ориентаций и времен-
ной перспективы у студентов трех групп яв-
ляются: «Цели». Недостаточно выражен-
ные составляющие: «Локус контроля-Я», 
«Результат», «Фаталистическое настоя-
щее», «Негативное прошлое». 

2. В качестве различий между тремя 
группами студенческой молодежи можно 
выделить: 

а) у студентов китайской группы доми-
нируют гедонистические смыслы; 

б) у русской группы студентов – смыс-
лы самореализации;  

в) у польской группы – коммуникатив-
ные смыслы.  

3. Китайская группа студентов отлича-
ется по многим ценностным категориям от 
русской и польской групп студентов. Рус-
ская и польская группы студентов наиболее 
близки в своих ценностных предпочтениях, 
что обусловлено сходными культурно-
историческими аспектами. Общество опре-
деляет форму включения общественных 
ценностей в механизм деятельности и пове-
дения личности как ступень перехода цен-
ностей общества в систему смысложизнен-
ных ориентаций субъекта. 

4. У группы китайских студентов кате-
гория гедонистических ценностей относит-
ся к разряду ведущих жизненных смыслов, 
что говорит о высокой степени потребности 
китайских студентов в получении удоволь-
ствия как ценностно-смысловой направ-
ленности на чувственное познание мира, 
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реализацию доступных возможностей, ко-
торые создаются жизнью и деятельностью 
человека. В данном случае обнаруживается 
онтологическая значимость жизни как та-
ковой, потребность в ценностной значимо-
сти себя и других людей во всем многооб-
разии эмоциональных и поведенческих 
проявлений.  

5. У русской группы студентов в каче-
стве вариативного аспекта выступают цен-
ности самореализации, что предполагает 
высокую степень потребности студентов в 
самопознании, саморазвитии, возможности 
воздействовать на самого себя в плане орга-
низации адаптивного и сверхадаптивного 
поведения и деятельности. В условиях са-
мореализации могут возникать новые 
смыслы, новые способы поведения, новые 
условия жизни, что неизбежно приведет к 
процессам конструирования собственного 
жизненного мира.  

6. У польской группы студентов в каче-
стве вариативного аспекта выступают комму-
никативные ценности как маркер внутренней 
потребности в общественной или публичной 
коммуникации, в социальном взаимодей-
ствии, принятии определенной ролевой по-

зиции, решения сложных коммуникативных 
задач, свободных дискуссий, высказывание 
идей о свободе мысли, слова, действия.  

7. В процессе трансляции культурных 
смыслов вектором смыслообразующей ак-
тивности у китайской группы студентов вы-
ступает «направленность на осмысление 
жизни» (во всех ее проявлениях); у русской 
группы студентов – «направленность на се-
бя»; у польской группы студентов – 
«направленность на мир».  

Перспективами исследования могут 
выступать: 

1. Разработка концептуальной модели 
поликультурного пространства как инвари-
антной, неоднородной среды для развития, 
саморазвития и раскрытия потенциала сту-
дентов разных национальностей, включен-
ных в процесс взаимодействия и межкуль-
турной коммуникации. 

2. Изучение роли смыслообразующей 
активности «направленность на осмысле-
ние жизни», «направленность на себя»; 
«направленность на мир» в формате про-
фессионального и личностного развития 
студентов, включенных в условия поли-
культурного пространства. 
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languages. 

АННОТАЦИЯ. Современные условия международного взаимодействия в различных сферах требуют 
знания иностранного языка от выпускников вузов. Компетенции в сфере международной коммуни-
кации необходимы и студентам, и магистрам для обсуждения результатов научно-исследовательской 
работы. Статья рассматривает актуальность формирования иноязычной коммуникативной научно-
исследовательской компетенции у магистров. В статье дается определение данной компетенции, рас-
сматривается процесс обучения магистров иностранному языку для научно-исследовательской рабо-
ты и методика организации процесса обучения. Иноязычная коммуникативная научно-
исследовательская компетенция рассматривается авторами как многокомпонентная, которая объеди-
няет иноязычную, коммуникативную, образовательную, межкультурную, профессионально-научную 
компетенции и компетенцию научного общения. Авторы статьи определяют иноязычную коммуника-
тивную научно-исследовательскую компетенцию как способность и готовность осуществлять ино-
язычное общение с учетом основных лингвистических особенностей иностранного языка для получе-
ния новых профессиональных знаний от отечественных и зарубежных исследователей, их обобщения 
и критического оценивания, выявления перспективных направлений для разработки программы и 
этапов исследований, обсуждения результатов исследований с учеными из разных стран, решая ос-
новные задачи профессиональной деятельности. Авторы делятся опытом использования учебно-
методического комплекса English for Academics для формирования иноязычной коммуникативной 
научно-исследовательской компетенции у магистров. Различные разделы учебника направлены на 
формирование каждого компонента иноязычной коммуникативной научно-исследовательской ком-
петенции. Неоспоримым достоинством является и тот факт, что учебно-методический комплекс 
направлен на развитие всех видов речевой деятельности. Организация учебного материала в учебном 
пособии для студентов позволяет преподавателю самостоятельно выстраивать работу в зависимости 
от уровня владения иностранным языком, требований к результатам обучения. В статье представлено 
подробное описание всех разделов учебно-методического комплекса, содержание которых способ-
ствует формированию и развитию каждого компонента иноязычной коммуникативной научно-
исследовательской компетенции. Авторы дают практические советы по организации процесса обуче-
ния иностранному языку для научно-исследовательской работы магистров с использованием учебно-
методического комплекса English for Academics. 
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AIDS OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
SCIENCE-RESEARCH COMPETENCE OF MASTER DEGREE STUDENTS 
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ABSTRACT. The contemporary conditions of international cooperation in different spheres make it im-
portant for the graduates to have knowledge of a foreign language. Both Bachelor and Master Degree stu-
dents should have competences in the sphere of international cooperation to be able to discuss the results 
of science-research work. The article studies the relevance of formation of foreign language communicative 
science-research competence of Master Degree students. In this article the competence is defined, the pro-
cess of teaching Master Degree students a foreign language for the science-research work and the method-
ology of educational process organization are studied. The foreign communicative science-research compe-
tence is defined by the authors as multicomponent, that combines the foreign, communicative, education-
al, intercultural, vocational and science competences with the competence of academic and scientific com-
munication. The article defines the foreign science-research competence as the ability and readiness for the 
intercultural communication taking into account the main linguistic features of a foreign language in order 
to obtain new vocational knowledge from the indigenous and foreign researchers, to summarize it, to make 
the critical assessment, to define its promising directions for the development of the program and research 
phases, and to discuss the research results with the scholars from different countries by solving the main 
vocational objectives. The authors share their experience of using the educational methodology course 
English for Academics for the formation foreign language communicative science-research competence of 
Master Degree students. Different sections of the educational methodology course are intended for the 
formation of each component of the foreign language communicative science-research competence. The 
educational methodology course is designed for the development of all the types of speech activity that is 
an undoubtable advantage of the course. The educational material in the course book for students is struc-
tured in such a way that the teacher can individually organize work according to the level of English lan-
guage knowledge and the requirements to the results of the study. The article gives a detailed description of 
all the sections of this course. The course promotes the formation and development of each component of the 
foreign language communicative science-research competence. The authors of the article give practical sug-
gestion on organizing the educational process of teaching a foreign language for the science-research work of 
Master Degree students using the educational methodology course English for Academics.   

Введение 

 современных условиях активного 
международного взаимодействия 

специалистов в различных областях произ-
водства, бизнеса и науки невозможно пред-
ставить профессионала, который не облада-
ет необходимыми знаниями в области ком-
муникации в своей профессиональной сфе-
ре на иностранном языке, принимая уча-
стие в различных международных меро-
приятиях, конференциях, форумах, выстав-
ках, симпозиумах. В связи с этим в Ураль-
ском федеральном университете разработа-
на программа для магистров по дисциплине 
«Иностранный язык для научно-
исследовательской работы». Это обусловле-
но, с одной стороны, тем, что магистры, 
особенно те, которые планируют и далее 
заниматься научными исследованиями, мо-
гут получать актуальную информацию в 
сфере своих научных интересов, в основ-
ном, на иностранном языке. С другой сто-
роны, любому ученому в современных усло-
виях необходимо быть представленным на 

международном уровне, реализовывать 
научно-исследовательские проекты в меж-
дународной команде, представлять резуль-
таты своих исследований на научных кон-
ференциях. Данная деятельность предпола-
гает написание тезисов, научных статей, ре-
цензий, грантов, отчетов и т.д. на иностран-
ном языке. Таким образом, обучение ино-
странному языку для научных целей при-
обретает особенную актуальность для реа-
лизации магистерских программ в совре-
менных условиях. 

Основной целью данного исследования 
является определение компетенций, необ-
ходимых для осуществления научной ком-
муникации в профессиональной области на 
иностранном языке, методы и средства 
формирования и развития данных компе-
тенций. Объектом данного исследования 
является процесс формирования иноязыч-
ных компетенций, необходимых для науч-
ной деятельности. Методика формирования 
и развития иноязычной компетенции для 
научно-исследовательской работы является 
 

В 
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предметом исследования. Для достижения 
целей исследования были применены сле-
дующие методы научного исследования: 
анализ научных исследований Российских и 
зарубежных ученых, систематизация полу-
ченных данных, анализ учебных материа-
лов, необходимых для организации учебно-
го процесса, внедрение результатов иссле-
дований в педагогическую практику и ана-
лиз результатов обучения. 

Результаты исследования 

Обучение иностранному языку для 
научно-исследовательской работы преду-
сматривает не только изучение научной 
литературы в области профессионального 
направления подготовки, но и демонстра-
цию результатов исследований на ино-
странном языке на различных мероприя-
тиях в различных странах с различными 
культурами. Данная деятельность требует 
определенных знаний в профессиональ-
ной, научной, коммуникативной и куль-
турной сферах. Данные условия определя-
ют целью обучения иностранному языку 
для научно-исследовательской работы 
формирование иноязычной коммуника-
тивной научно-исследовательской компе-
тенции. Формирование данной компетен-
ции предполагает формирование ино-
язычной, коммуникативной [2], образова-
тельной [15], межкультурной [1], профес-
сионально-научной [14] компетенций и 
компетенции научного общения [3]. Дан-
ные компетенции позволяют определить 
иноязычную коммуникативную научно-
исследовательскую компетенцию 
(ИКНИК) как многокомпонентную [6]. 
ИКНИК представляет собой способность и 
готовность осуществлять иноязычное об-
щение с учетом основных лингвистических 
особенностей иностранного языка для по-
лучения новых профессиональных знаний 
от отечественных и зарубежных исследова-
телей, их обобщения и критического оце-
нивания, выявления перспективных 
направлений для разработки программы и 
этапов исследований, обсуждения резуль-
татов исследований с учеными из разных 
стран, решая основные задачи профессио-
нальной деятельности. 

Большое количество исследований 
(В. А. Звягинцев, И. А. Зимняя, Л. В. Щерба 
и др.) и нормативные документы, включа-
ющие государственные стандарты [10] и ма-
териалы Совета Европы «Ключевые компе-
тенции для Европы» [11], подтверждают 
необходимость формирования вышепере-
численных компонентов ИКНИК. 

Многокомпонентность ИКНИК опреде-
ляет особые требования к учебно-методиче-
скому комплексу для формирования и раз-
вития каждого компонента. 

Описание учебно-методического 
комплекса для формирования 

и развития ИКНИК 

Британский Совет [8] совместно с изда-
тельством Cambridge University Press [7] 
разработали учебно-методический ком-
плекс English for Academics [12], который 
позволяет развить навыки, необходимые 
для эффективного участия в международ-
ном образовательном диалоге. Данный 
учебно-методический комплекс соответ-
ствует уровню В1 и выше в соответствии с 
Общеевропейской шкалой языковой компе-
тенции [9]. Тематика учебно-методического 
комплекса помогает овладеть необходимы-
ми знаниями, лексикой и коммуникатив-
ными навыками для эффективной интегра-
ции в международное научно-образовате-
льное пространство, а также для укрепле-
ния позиции российских университетов в 
международных рейтингах [8]. 

Учебно-методический комплекс 
English for Academics включает два учеб-
ных пособия для обучающихся, книгу для 
учителя и аудиокомплект. Первое учебное 
пособие дает возможность почувствовать 
себя полноценным участником различных 
международных научных мероприятий в 
разных странах мира. Второе учебное по-
собие дает представление об особенностях 
организации научных мероприятий. Тема-
тика учебных пособий активно формирует 
компоненты межкультурной, обучающей и 
научно-исследовательской компетенций, а 
также компетенции научного общения в 
составе ИКНИК. 

Первое учебное пособие включает в се-
бя четыре модуля: Reading (Чтение), 
Listening (Аудирование), Speaking (Устная 
речь), Writing (Письменная речь). Каждая 
тема содержит задания разнопланового ха-
рактера, способствующие дальнейшему 
развитию навыков чтения, устной, пись-
менной речи и аудирования. Данные зада-
ния формируют и развивают иноязычную 
компетенцию в составе ИКНИК. Практиче-
ские задания способствуют творческой и ко-
гнитивной деятельности обучающихся и 
имеют коммуникативную основу. Таким об-
разом, содержание учебных пособий спо-
собствует формированию и развитию каж-
дого компонента ИКНИК. 

Неоспоримым достоинством учебного 
пособия является и наличие списка наибо-
лее используемой лексики для каждого 
раздела учебного пособия (Academic vocabu-
lary). Данный раздел позволяет обучаю-
щимся и преподавателю контролировать 
развитие необходимого минимального сло-
варного запаса в сфере научно-исследовате-
льской работы. Подчеркивая достоинства, 
необходимо упомянуть и модульную струк-
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туру, которая построена на сочетании тео-
ретического материала и практических за-
даний каждого тематического раздела, что 
дает возможность для методических манев-
ров в группах с различным уровнем владе-
ния иностранного языка. 

Модуль Reading знакомит обучающихся 
с такими темами, как международные 
научные конференции, программы и мате-
риалы конференций, научные и корпора-
тивные мероприятия, исследовательская 
работа, темы исследований, содержание 
научных статей, популярные научные ста-
тьи, отчеты о научно-исследовательской ра-
боте, международное сотрудничество в раз-
личных исследовательских программах. 

Перед каждой темой формулируются 
цели, такие как подробное изучение про-
грамм конференций, понимание незнако-
мых слов из контекста, умение выделять 
основную информацию, находить сходства 
и различия между стилями текстов, разби-
рать структуру популярных научных статей, 
выбирать информацию из текстов и пред-
ставлять ее в виде таблиц, схем и графиков. 

Тематические разделы модуля состоят 
из введения в тему (Lead-in), где обучающи-
еся могут высказать свою точку зрения по 
различным вопросам предлагаемой темы. 
Различные виды чтения (Reading focus) 
представлены самыми разнообразными 
текстами и заданиями к ним, что дает пол-
ное и точное понимание тематического ма-
териала. Задания на отработку тематиче-
ской лексики (Vocabulary focus) направлены 
на закрепление новой лексики по теме, а 
также содержат грамматические рекомен-
дации. Дополнительные задания (Follow-
up) предлагают обучающимся практику ис-
пользования интернет ресурсов. 

Модуль Listening дает возможность раз-
вить умения аудирования. Посещение кон-
ференции, решение проблем, связанных с 
прибытием, регистрацией, размещением, 
поиском нужного места проведения меро-
приятий и т.д. – темы модуля. Цели данного 
модуля: понимание содержания прослуши-
ваемого текста, опираясь на данную лексику 
и фразы, извлечение детальной информа-
ции, догадка о значении незнакомых слов в 
тексте аудирования, определение ударения и 
ритма в разговорном английском, узнавание 
ключевых слов высказываний. 

Модуль Speaking дает возможность 
принять участие в обсуждении различных 
тем, таких как установление социальных 
контактов, навыки проведения презента-
ций. В первой теме обучающиеся учатся 
приветствовать собеседника, представлять 
себя и других в формальных и неформаль-
ных ситуациях, начинать и поддерживать 
беседу, проявлять интерес к новостям и вы-

сказывать свое отношение к ним, прини-
мать или отказываться от приглашения на 
мероприятия, благодарить людей, изви-
няться и прощаться. Изучив вторую тему, 
обучающиеся научатся определять крите-
рии успешной презентации, ознакомятся со 
структурой презентации, c правилами про-
ведения и оформления презентации, с 
устойчивыми выражениями. 

Данный модуль предусматривает зада-
ния на развитие умения вести диалоги, дис-
куссии с несколькими партнерами. При ор-
ганизации парной работы обучающимся 
предлагается прослушать ситуативные диа-
логи, а также даются задания на ролевые 
игры для создания различных ситуаций 
общения. В парной работе обучающиеся об-
суждают и оценивают презентации друг 
друга. Кроме того, в модуле представлены 
наиболее употребительные разговорные и 
официальные фразы и выражения, которые 
собраны в отдельные таблицы. 

Модуль Writing знакомит с вопросами 
деловой переписки, с правилами написания 
рекомендательных писем, электронных пи-
сем, писем-предложений, сопроводитель-
ных писем, резюме, аннотаций и предложе-
ний о предоставлении гранта и описания 
визуальных данных. Цели данного модуля: 
овладеть навыками написания делового 
письма, уметь различать типы деловых пи-
сем, уметь правильно составлять резюме, 
аннотации статей, уметь писать просьбы о 
предоставлении грантов, а также уметь ана-
лизировать визуальные данные, используя 
различные диаграммы. 

Вторая книга учебно-методического 
комплекса English for Academics включает в 
себя три модуля: организация и участие в 
научных мероприятиях “Organising and par-
ticipating in academic events”, правила напи-
сания научных статей “Writing for publica-
tion” и преподавание и изучение на англий-
ском языке “Teaching and learning in 
English”. В конце пособия, так же как и в 
первой книге, представлен словарь актив-
ной лексики Academic vocabulary. 

Каждая тема модуля состоит из следу-
ющих разделов: введение (Lead-in), аудиро-
вание (Listening), чтение (Reading), языко-
вые особенности (Language focus), устная 
речь (Speaking), письменная речь (Writing), 
дополнительные задания (Follow-up). Зада-
ния каждого раздела предполагают взаимо-
связанное развитие умений чтения, аудиро-
вания, говорения и письма, что формирует 
иноязычную коммуникативную компетен-
цию в ИКНИК. Особое внимание уделяется 
расширению словарного запаса обучаю-
щихся. Неоднократное использование вве-
денных и закрепленных слов и устойчивых 
выражений в последующих тематических 
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разделах обеспечивает повторяемость лек-
сики, необходимую для овладения актив-
ным словарем. Предусмотрена также и ра-
бота над грамматикой. Грамматический ма-
териал закрепляется в коммуникативно-
направленных заданиях. Имеются грамма-
тические комментарии, позволяющие обу-
чающемуся подробно изучить языковой ма-
териал. Аудирование предваряется устано-
вочной информацией и заданиями, что об-
легчает восприятие текста. В каждом разде-
ле имеются задания, требующие от обуча-
ющихся участия в обсуждении определен-
ной проблемы с учетом тематики модуля. 
Каждый модуль заканчивается разделом 
Module wrapping-up. В этом разделе пред-
ставлена возможность оценить и обсудить 
свои успехи в освоении темы. 

Представленное описание модулей, 
тематических разделов и практических за-
даний учебно-методического комплекса 
English for Academics свидетельствует о 
возможности использования комплекса 
для формирования и развития компонен-
тов ИКНИК. 

Методические особенности 
использования УМК 
English for Academics 

Учебно-методический комплекс English 
for Academics, разработанный специально 
для овладения навыками академического 
английского языка, направлен на развитие 
всех необходимых при изучении иностран-
ного языка видов речевой деятельности – 
аудирования, говорения, чтения и письма. 
Как отмечают создатели данного УМК, за-
частую участниками процесса коммуника-
ции на английском языке являются не но-
сители данного языка. Как правило, это 
происходит на международных конферен-
циях, в деловой переписке, когда исследо-
ватели обсуждают вопросы, относящиеся к 
сфере их профессиональной деятельности 
[13]. Таким образом, данное пособие позво-
ляет улучшить все виды речевой деятельно-
сти посредством изучения академических 
аспектов в английском языке. 

Прежде чем приступить к работе с дан-
ным учебно-методическим комплексом, 
необходимо провести входное тестирование, 
которое определит, какие именно виды ре-
чевой деятельности требуют наиболее при-
стального внимания. Результаты тестирова-
ния позволят преподавателю уделять боль-
ше внимания, например, развитию навыков 
чтения или аудирования в одних группах и 
навыкам говорения и письма в других. 

Для организации работы с УМК можно 
использовать и другой подход, который 
учитывает общий уровень владения ино-
странным языком. Тематики юнитов в каж-
дом модуле совпадают, что позволяет пре-

подавателю в зависимости от уровня сту-
дентов в группе выбирать, на какую языко-
вую компетенцию стоит обратить особое 
внимание. Так, например, если преподава-
тель работает со студентами с высоким 
уровнем владения английским языком, то 
можно более подробно изучать определен-
ную тему через модуль «Аудирование» или 
«Говорение». Данные модули дают студен-
там возможность оказаться в роли участни-
ков научного сообщества и в устной форме 
обсуждать специализированные темы друг с 
другом и преподавателем, прослушивать 
аудиоматериал, представленный в пособии 
к упражнениям и сопоставлять это с про-
слушиванием докладов на научных конфе-
ренциях и т.д. Помимо этого, в пособии 
предложены ролевые игры для отработки 
навыков говорения и умения взаимодей-
ствовать на академическом английском язы-
ке в различных ситуациях в различных стра-
нах. 

Если преподаватель работает со сту-
дентами с более низким уровнем англий-
ского языка, то вначале работа может быть 
организована в модуле «Чтение», чтобы 
студенты, предварительно ознакомившись 
с лексикой и грамматическими особенно-
стями в тексте, смогли увереннее чувство-
вать себя при выполнении устных заданий 
или при прослушивании аудиоотрывков. 
Только после усвоения из текста необхо-
димой лексики и выражений, относящихся 
к сфере академического английского, сту-
денты смогут применять их при построе-
нии устных ответов, выделять их из аудио-
потока и использовать в письменных рабо-
тах, например, при составлении аннотации 
к самостоятельно написанным статьям или 
научным проектам. Также в модуле 
«Письмо» студентам предлагается напи-
сать ряд научных работ и их составляю-
щих, а также рекомендательные письма, 
резюме, сводное резюме и прочее, что поз-
воляет получать необходимые знания в об-
ласти научных публикаций и тренировать 
навыки письменной речи. 

К методическим достоинствам данного 
комплекса можно отнести модульный под-
ход [9]. Материал УМК может быть исполь-
зован в качестве полного курса обучения, а 
также преподаватель может начать с любо-
го модуля или тематического раздела, в за-
висимости от требований обучающихся, их 
уровня владения языком и целей обучения. 

Достоинством УМК является и возмож-
ность проблемного обучения [10]. Задания 
на поиск информации в тексте и других ис-
точниках позволяет студентам больше опи-
раться на собственные языковые ресурсы 
при решении проблем, выявлении сути во-
проса, принятии решений и т.д. Многие за-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 7  77 

дания включают в себя работу в группе, ос-
нованную на социально-конструктивист-
ском принципе, который предполагает сов-
местную работу. Иными словами, большое 
количество заданий фокусируют внимание 
на процессе поиска информации и новых 
решений, а не на конечном результате. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо 
заданий на работу в группе, в УМК пред-
ставлены задания для организации само-
стоятельной работы, благодаря чему маги-
стры учатся независимому уверенному ис-
пользованию английского языка в научно-
исследовательской работе. Помимо этого, 
работа основана на изучении материала для 
достижения определенных целей, которые 
формулируются в начале каждого темати-
ческого раздела, причем каждый может 
определить собственные результаты для до-
стижения. Данное положение имеет поло-
жительное влияние на мотивацию маги-
стров, так как у каждого есть возможность 
иметь ситуацию успеха с определенной пе-
риодичностью. 

Выводы 

В современных условиях международ-
ных взаимодействий ученым необходимо 
обладать определенными компетенциями 
для осуществления научно-исследователь-
ской работы. Данные компетенции могут 
быть определены как компоненты иноязыч-
ной коммуникативной научно-иссле-
довательской компетенции. Иноязычная 
коммуникативная научно-исследователь-
ская компетенция определена нами как го-
товность осуществлять иноязычное общение 
с учетом основных лингвистических особен-

ностей иностранного языка для получения 
новых профессиональных знаний от отече-
ственных и зарубежных исследователей, их 
обобщения и критического оценивания, вы-
явления перспективных направлений для 
разработки программы и этапов исследова-
ний, обсуждения результатов исследований с 
учеными из разных стран, решая основные 
задачи профессиональной деятельности. 

Для формирования и развития всех 
компонентов иноязычной коммуникатив-
ной научно-исследовательской компетен-
ции необходим учебно-методический ком-
плекс, который удовлетворяет следующие 
требования: развитие четырех видов рече-
вой деятельности, формирование опыта 
межкультурного взаимодействия в условиях 
научно-исследовательской работы для ма-
гистров с различным уровнем языковой 
подготовки. 

Учебно-методический комплекс English 
for Academics отвечает вышеперечислен-
ным требованиям, способствует формиро-
ванию и развитию компонентов иноязыч-
ной коммуникативной научно-исследовате-
льской компетенции. Результаты анкетиро-
вания магистров показывают рост удовле-
творенности и предложенными учебно-
методическими материалами, и дисципли-
ной «Иностранный язык для научно-
исследовательской работы» в целом. Таким 
образом, учебно-методический комплекс 
English for Academics может эффективно 
использоваться для обучения магистров 
иностранному языку для научно-исследова-
тельской работы. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БАКАЛАВРОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление; информационные технологии; бакалавриат; компь-
ютерные модели; клиповое мышление. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы развития критического мышления у бакалавров, 
обучающихся в педагогическом вузе. В технологии развития критического мышления значительное 
место отводится визуальным формам организации учебного материала, которые предлагается реа-
лизовать с использованием информационных технологий (в том числе, web 2.0) как на лекционных 
занятиях, так и на практических и лабораторных с использованием компьютерного моделирования. 
Обучающимся предлагается использовать информационные технологии для проведения анализа, 
интерпретации изученной информации и представления заключения по предлагаемой ситуации. 
Анализируется опыт изложения учебного материала на основе цифрового контента. Предлагаются 
направления создания связи между критическим осознанием теоретической информации и резуль-
татами практической деятельности, самостоятельным формулированием выводов, с опорой на 
освоенные знания и навыки. Показано, что в результате такого обучения обучаемые осознают логи-
ку поиска новых субъективных знаний через критическое отношение к информации, в том числе 
теоретической и связанной с ней практической деятельностью. Немаловажно то, что они чувствуют 
себя главными действующими лицами на занятии и получают удовольствие от самого процесса ис-
следования. Представленная организация обучения студентов обосновывается результатами иссле-
дований психологов в области развития критического мышления у обучаемых, опытом работы пре-
подавателей разных стран, использующих информационные технологии. 
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THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF BACHELOR STUDENTS 
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ABSTRACT. The article deals with the development of critical thinking of Bachelor students studying in a 
pedagogical university. In the technology of development of critical thinking a significant place is given to the 
visual forms of organization of educational material, which is proposed to be implemented using information 
technology (including web 2.0) as a lecture, and practical and laboratory classes with the use of computer 
modeling. Students are invited to use information technology for analysis, interpretation of the information 
studied and provide an opinion on the proposed situation. The experience of presentation of educational ma-
terial on the basis of digital content is analyzed. The directions for creating a link between a critical under-
standing of theoretical information and the results of practical activities, independent formulation of conclu-
sions based on the knowledge and skills are offered. It is shown that as a result of this training the students 
are aware of the logic of search for new knowledge through a critical attitude to information, including theo-
retical information, and practical activities related to it. It is also important that they feel the main actors in 
the classroom and enjoy the process of research. The presented organization of training of students is justified 
by the results of research of psychologists in the field of development of critical thinking in students, the expe-
rience of teachers from different countries using information technology. 

чебно-воспитательный процесс в 
вузе ориентирован, прежде всего, 

на профессиональное развитие личности: 
человек, умеющий рассуждать, обладает 
орудием приобретения информации, кото-
рое всегда необходимо, которое невозмож-

но забыть и которое не может устареть. 
Стратегическим направлением интенсифи-
кации учебного процесса становится отказ 
от установки на повышение объема предла-
гаемой информации за счет создания пси-
холого-педагогических условий активиза-

У 
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ции мыслительного процесса обучающихся. 
Эта мысль прослеживается во всех послед-
них законодательных актах российского об-
разования. Так, в Стратегии инновационно-
го развития РФ на период до 2020 г. акцент 
делается на обучение студенческой моло-
дежи навыкам критического мышления, 
необходимых для осуществления каче-
ственной профессиональной деятельности и 
личностной реализации в социуме [12]. 

В рамках основных категорий универ-
сальных компетенций, общих для всех об-
ластей образования, категория «Системное 
и критическое мышление» занимает 
первую позицию в ФГОС ВО 3++, что выво-
дит проблему формирования навыков кри-
тического мышления в высшей школе на 
одно из первых мест. 

О критическом мышлении писали та-
кие известные психологи, как Ж. Пиаже, 
Дж. Брунер, Дж. А. Браус, Д. Вуд, Л. С. Вы-
готский, С. И. Заир-Бек, Е. Н. Волков. 
Начиная с Д. Халперн, К. Поппера, Д. 
Клустера, Э. Глейзера, термин «критиче-
ское мышление» получил свое развитие во 
многих современных исследованиях. Под 
критическим мышлением исследователь 
Ю. Р. Варлакова [5] понимает оценочную 
деятельность субъекта познания, которая 
направлена на усвоение знаний и проявля-
ется в рефлексии и восприятии этих зна-
ний, Н. Ю. Туласынова – сложное интегра-
тивное качество личности [14]. Г. В. Сори-
на считает, что критическое мышление не 
зависит от знаний формальной логики и 
ориентируется на анализ «естественных» 
рассуждений, как форма практической ло-
гики [10]. 

Опыт формирования критического 
мышления у обучающихся Ли Ватанабэ-
Крокетт в электронной статье описал в виде 
«12 сильных стратегий для эффективного 
обучения навыкам критического мышле-
ния». Автор рассматривает термин «critical 
thinking» как самостоятельное мышление, 
способность формулировать собственные 
мысли и выводы независимо от внешнего 
влияния, как способность анализировать и 
понимать связи между идеями. Ли Ватана-
бэ-Крокетт формулирует 12 стратегий обу-
чения навыкам критического мышления в 
виде советов преподавателям, таких как:  

Начните с вопроса, “Begin with 
Question” (вопросы вдохновляют на поиск 
знаний и решение проблем). 

Создайте информационный фонд, 
“Great a Foundation” (необходимый обзор 
информации). 

Используйте коллегиальные группы 
“Utilize Peer Groups” (использование ком-
муникации между студентами). 

Сосредоточьтесь на решении одной 

проблемы, “Problem-Solving” (позволяет вы-
сказывать каждым множество возможных 
подходов решения для организации анали-
за и синтеза знаний).  

Представьте идею в виде эскиза, 
“Speaking With Sketch” (визуализация идей 
в виде рисунков) и т.д. [18]. 

Критическому мышлению в целом 
свойственна практическая ориентация. В 
силу этого оно может быть проинтерпрети-
ровано как форма практической логики, 
рассмотренной внутри и в зависимости от 
контекста рассуждения и индивидуальных 
особенностей рассуждающего субъекта [10]. 

Вопросы обучения критическому мыш-
лению выходят на новый уровень в связи с 
изменением самого мышления современ-
ных студентов. 

В своей работе [15] нейропсихолог 
А. В. Цветков, рассматривая проблемы обу-
чения с позиций законов работы мозга, 
описывает положительные и отрицатель-
ные качества «клипового мышления», ха-
рактерного для современной молодежи. 
«Главный плюс “клипового” типа обработ-
ки информации – способность работать с 
большими, даже огромными объемами 
данных» [15, с. 79]. Однако, отмечает автор, 
к недостаткам относится «низкая критич-
ность к выводам. На вопрос “почему?” этот 
тип мышления отвечает “потому!” и в ана-
лиз проблемы не погружается» [15, с. 80]. 
Для нас важен вывод о том, что «клиповое 
мышление» у старшекурсников проявляет-
ся в способности отбрасывать из структуры 
деятельности более простые операции и 
концентрироваться на сложных, но эффек-
тивных и экономичных. Преподавателям 
необходимо учитывать особенности разви-
тия мышления студентов при выборе мето-
дов обучения и способов подачи содержа-
ния изучаемой дисциплины. 

Отметим, что критическое мышление 
проявляется в анализе, конструировании 
рассуждений и в освоении знаний вне за-
висимости от профессиональной сферы 
деятельности, но является основой про-
фессионализма. 

Для нас существенно определение из-
вестного популяризатора Е. Н. Волкова 
«критическое мышление – это наилучшее 
и последовательнейшее научно-инженер-
ное мышление» [4], в котором заложен 
глубокий смысл движения от теоретиче-
ской критики к практической критике 
(инженерные испытания). 

Мы разделяем мнение авторов и по-
дробнее остановимся на развитии крити-
ческого мышления у бакалавров, обучаю-
щихся по профилю «Физика». Предлагаем 
направления создания связи между кри-
тическим осознанием теоретической ин-
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формации и результатами практической 
деятельности, самостоятельным формули-
рованием выводов, с опорой на освоенные 
знания и навыки. 

Все исследователи единодушны в том, 
что критическое мышление не формируется 
стихийно, а требует целенаправленного 
обучения использованию мыслительных 
операций высокого порядка. 

М. Эвенс, А. Вербург и Я. Элен (Marie 
Evens, An Verburgh, Jan Elen) [17] показали 
результаты исследования развития крити-
ческого мышления у бакалавров академи-
ческого и прикладного направлений. Сту-
денты академического бакалавриата на 
первом году обучения показывают более 
медленный рост критического мышления, 
чем студенты прикладного бакалавриата. В 
течение следующих лет первые продолжа-
ют развивать свое критическое мышление, 
вторые – не улучшают показатели, что 
приводит к более высокому общему росту 
показателей развития у студентов акаде-
мического бакалавриата. Н. Н. Старостина 
в статье [11] анализирует сформирован-
ность критического мышления студентов в 
комплексе образовательных уровней «тех-
никум – бакалавриат – магистратура». Ав-
тор получила результаты диагностики, ко-
торые указывают на среднюю степень раз-
вития критического мышления у студен-
тов-магистрантов, на среднюю близкую к 
низкому уровню у студентов-бакалавров и 
на низкую у студентов колледжа. 
И. В. Боязитова, В. В. Белоус, С. В. Рома-
щенко на основе проведенного исследова-
ния [3] студентов I и IV курсов вуза делают 
вывод, свидетельствующий о недостаточ-
ном уровне развития навыков критическо-
го мышления у студентов I курса. «В общей 
сложности, у студентов IV курса развитие 
навыков КрМ в пределе средних приемле-
мых (55%) и низких неприемлемых значе-
ний (35%). Высокий уровень развития 
навыков КрМ диагностирован только у 10% 
респондентов» [3, c. 195]. 

Перед изучением дисциплин «Элек-
трорадиотехника и электроника», «Схемо-
техническое моделирование», «Технологии 
web 2.0 в работе учителя», «Wiki-
технологии» были протестированы студен-
ты IV курса с целью определения имеюще-
гося уровня критического мышления при 
помощи теста «Опросник на измерение 
критического мышления (ОКМ)» (Пермь). 
Показатель «комфортности» в значении 
«независимость от других», как и «скепти-
цизм» в средних значениях шкалы («здоро-
вый скептицизм») продемонстрировало 
около 64% опрашиваемых по каждому по-
казателю. Оба показателя в выбранных 
значениях совпали примерно у 38% опро-

шенных студентов, что в целом подтвер-
ждает результаты выше приведенных ис-
следований и позволяет сделать вывод о 
необходимости развития критического 
мышления у этой группы студентов. 

В процессе обучения техническим дис-
циплинам возникает необходимость прове-
дения анализа физических явлений, ис-
пользование операций абстрагирования и 
обобщения, сравнения и аналогии. Овладе-
ние умением оценивать достоверность есте-
ственнонаучной информации тесно связано 
с умением анализировать поступающую 
информацию и делать адекватные выводы.  

С определения проблемы начинается 
процесс исследования, она стимулирует про-
цесс мышления. Проблема возникает, когда 
есть необходимость, потребность в чем-либо, 
противоречие между тем, что мы хотели сде-
лать, и нашими возможностями, наличием 
тех или иных средств. Формулировка про-
блемы является результатом осознания про-
блемной ситуации. Кибернетик с мировым 
именем Уильям Росс Эшби [16] обращал 
внимание на то, что, когда мы сможем сфор-
мулировать проблему с полной четкостью, 
мы будем недалеки от ее решения. 

Информация, с которой студенты зна-
комятся на лекции, является результатом 
решения каких-либо проблем, определен-
ного научного поиска, она является основой 
для последующей деятельности на практи-
ческих и лабораторных занятиях. Лекция 
выполняет организующую роль в образова-
тельном процессе вуза, определяет направ-
ления дальнейшего самостоятельного изу-
чения проблем.  

К сожалению, на лекции невозможно 
повторить и создать такие условия, чтобы 
студенты шаг за шагом повторили творче-
ский процесс обретения нового знания. Од-
нако сама способность к решению проблем, 
к обучению, умению вести научный и прак-
тический поиск в решении конкретных за-
дач может развиваться в русле лекционных 
форм. Когда студенты наблюдают за тем, 
как преподаватель решает проблемы, рабо-
тает с текстом, оформляет и обобщает ин-
формацию, они приобретают больше, чем 
при простом записывании.  

При изучении трехфазных цепей пере-
менного тока студенты вовлекаются в про-
блемную ситуацию, в основе которой может 
лежать их жизненный опыт, так как эти си-
стемы широко распространены в окружаю-
щей нас действительности. После изложе-
ния теоретического материала, с определе-
нием основных понятий, с доказательством 
основных соотношений и подтверждением 
их результатами анализа схемотехнической 
модели, лектор просит студентов спрогно-
зировать работу системы при другом режи-
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ме нагрузки. А именно: в наших домах под-
ключение электроснабжения соответствует 
соединению «звезда с нулевым проводом», 
но нагрузка в фазах не может быть равно-
мерной благодаря разным потребностям 
жильцов, как изменится напряжение на 
нагрузке в каждой фазе и какие будут изме-
нения при обрыве одной фазы, «нулевого» 
провода.  

Выслушав рассуждения и предположе-
ния студентов, мы демонстрируем результат 
на схемотехнической модели. 

Формы визуального отображения помо-
гают объективировать процесс познания, 
сделать его зримым. Параллельно с визуа-
лизацией результатов различных режимов 
нагрузки происходит их теоретическое 
обоснование и построение векторных диа-
грамм. Студенты учатся умению анализи-
ровать сложившуюся ситуацию, действовать 
в ситуации неопределенности, решать про-
блему в группе, формулировать и обосно-
вывать гипотезы, а также рассматривать 
альтернативные решения, получают воз-
можность «проработать» материал, тем са-
мым, присвоив его, сформировать умение 
работы с информацией: выделение основ-
ных моментов лекции, установление между 
ними связи. Для лектора такие ситуации 
являются своеобразной обратной связью, 
диагностикой степени понимания материа-
ла студентами.  

Использование проблемного вопроса и 
визуализации материала способствуют раз-
витию у студентов таких сторон критиче-
ского мышления, как умение выделять ос-
новные блоки в предоставляемой инфор-
мации; одновременно рассматривать раз-
нообразные взгляды на проблему; излагать 
сущность проблемы и делать выводы в 
письменной форме, фиксировать фрагмен-
ты информационного сообщения в опти-
мальной форме. Они являются эффектив-
ным инструментом для развития мышле-
ния студентов, формирования у них иссле-
довательской культуры, развития умений 
вести диалог и критически осмысливать 
учебный материал.  

Проведенный анализ работ таких авто-
ров, как С. А. Бешенкова, Б. А. Глинский, 
Е. А. Ракитина, показал, что развитие уме-
ний анализировать и оценивать возможно 
при использовании в процессе обучения 
моделированию. 

Моделирование физических объектов и 
явлений, как один из основных методов по-
знания, широко используется при изучении 
технических дисциплин в вузе. В настоящее 
время наравне с натурным физическим 
экспериментом большое распространение 
получили и компьютерные модели физиче-
ских объектов и явлений. 

Предлагаем обобщенный план дея-
тельности обучаемых при работе с компь-
ютерными моделями: 

1. Актуализация знаний и умений: 
– определяет основное содержание де-

монстрируемого физического объекта или 
явления;  

– выделяет существенные признаки ис-
следуемого физического объекта или явления; 

– изучает взаимосвязи между физиче-
ским объектом или явлением и его компью-
терной моделью;  

– устанавливает количественные и ка-
чественные соотношения изучаемой моде-
ли физического явления с другими физиче-
скими явлениями или моделями, изучен-
ными ранее. 

2. Анализ исследуемой компьютерной 
модели: 

– формулирует цель создания (демон-
страции) исследуемой компьютерной модели;  

– уточняет, какой из аспектов изучае-
мого объекта (внешний вид, структура или 
поведение) представляет в данном случае 
интерес;  

– определяет границы применения 
компьютерной модели при заданных усло-
виях, делает предположение о возможном 
учете дополнительных условий; 

– выявляет и оценивает причины по-
грешностей, неточности, присутствующие в 
компьютерной модели.  

3. Обобщение, систематизация и про-
верка адекватности модели: 

– объясняет практическое использова-
ние компьютерной модели;  

– применяет полученные на основе 
компьютерной модели знания для объясне-
ния явлений реального мира или теорети-
ческого материала; 

– определяет значение и место компь-
ютерной модели в изучаемой теории;  

– осуществляет проверку адекватности 
компьютерной модели. 

Успешность построения моделей во 
многом зависит от уровня сформированно-
сти образного и критического мышления 
обучаемых: 

низкий – обучаемый испытывает за-
труднения при определении мыслительных 
операций: анализа, синтеза, сравнения и 
обобщения исследуемой компьютерной мо-
дели; применяет мыслительные операции в 
практической деятельности с помощью 
преподавателя; проявляет затруднения в 
самостоятельном осуществлении проверки 
адекватности компьютерной модели; за-
трудняется аргументировать выполнение 
отдельных действий; 

средний – обучаемый дает определения 
мыслительных операций; проявляет само-
стоятельность при осуществлении последо-
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вательного выполнения некоторых дей-
ствий, входящих в данную мыслительную 
операцию; применяет мыслительные опе-
рации в практической деятельности при 
помощи наводящих вопросов; осуществляет 
проверку адекватности компьютерной мо-
дели с помощью преподавателя, аргумен-
тирует выполнение отдельных действий; 

высокий – обучаемый дает определение 
изучаемых мыслительных операций; осу-
ществляет последовательное выполнение 
всех действий, входящих в данную мысли-
тельную операцию; самостоятельно применя-
ет мыслительные операции в практической 
деятельности; самостоятельно осуществляет 
проверку адекватности компьютерной моде-
ли и аргументирует выполнение всех дей-
ствий. 

В технологии развития критического 
мышления у студентов большое место отво-
дится визуальным формам организации 
учебного материала. При использовании 
программы Microcomputer Circuit Analysis 
Program (MicroCap) в процессе обучения 
существенно расширяются возможности 
преподавателя и обучаемого: по системати-
зации материала, выбора начальных усло-
вий и индивидуального хода решения зада-
чи, оценивания своих действий, корректи-
ровки полученного результата решения, 
самостоятельного получения объективно 
новых знаний и постановки обучаемым но-
вых целей обучения, формулировании вы-
водов по результатам исследования. 

Американскими педагогами Дж. Стил, 
К. Мередитом и Ч. Темплом [13] предложе-
ны и разработаны следующие технологиче-
ские этапы развития критического мышле-
ния обучаемых: вызов, осмысление содер-
жания, рефлексия.  

На стадии вызова студентам демон-
стрируется графическое представление 
признаков резонанса в параллельном коле-
бательном контуре при изменении емкости 
конденсатора (минимальное значение силы 
тока в неразветвленной цепи, равенство то-
ков, протекающих через катушку индуктив-
ности и конденсатор), выполненные в таб-
личном редакторе. И аналогичные призна-
ки резонанса, выполненные в AC-Analysis в 
MicroCap при изменении частоты входного 
сигнала. Предлагаемый материал направ-
лен на актуализацию у обучаемых уже име-
ющихся знаний о колебательном контуре, 
активизацию их деятельности по анализу 
представленной информации и формули-
рованию выводов.  

На стадии осмысления при изложении 
нового материала обучаемым предлагается 
визуальное представление работы парал-
лельного колебательного контура при из-
менении частоты входного сигнала. Препо-

даватель обращает внимание на форму 
графиков зависимости силы тока через ре-
активные элементы от частоты входного 
сигнала и соответствие ранее наблюдаемым 
признакам резонанса. 

На стадии рефлексии предлагаем сту-
дентам новую ситуацию на основе изучен-
ного ими материала: рассматриваем свя-
занные колебательные контуры. Обращаем 
внимание на изменение формы зависимо-
стей силы тока через реактивные элементы 
от частоты входного сигнала при соответ-
ствии признакам резонанса [7]. 

Обучаемым предлагается провести ана-
лиз, интерпретацию изученной информа-
ции и предложить свое заключение по 
предлагаемой ситуации. Происходит соот-
несение «новой» информации со «старой» 
при использовании знаний, полученных на 
стадии осмысления и вызова. 

Опыт применения описанных этапов 
развития критического мышления показы-
вает, что в результате такого обучения боль-
шинство обучаемых осознает логику поиска 
новых для них знаний и овладевает отдель-
ными теоретическими методами познания; 
немаловажно и то, что они чувствуют себя 
главными действующими лицами на уроке и 
получают удовольствие от самого процесса 
исследования. Критическое мышление спо-
собствует выдвижению новых идей и пред-
ложению новых возможностей, что весьма 
существенно при решении проблем. 

Развитие критического мышления со-
провождает решение задачи создания в вузе 
специальной профессионально ориентиро-
ванной обучающей среды, позволяющей 
развить информационное взаимодействие 
между обучающимися и преподавателем 
при использовании современных техноло-
гий обучения. 

Для решения данной задачи препода-
вателю вуза необходимо использовать 
наиболее рациональные методы организа-
ции учебного процесса и выбирать адекват-
ные дидактические средства. 

В вузе широко используются практиче-
ские и лабораторные занятия, проводимые 
в различной форме в соответствии со спе-
цифическими особенностями преподавае-
мых учебных дисциплин. Педагогический 
опыт показывает, что нельзя на этих заня-
тиях ограничиваться выработкой только 
практических навыков и умений решения 
задач, построения векторных диаграмм. 
Обучающиеся должны быть знакомы с ве-
дущей идеей курса и видеть его связь с 
практикой. При выполнении лабораторных 
работ студент осуществляет самостоятель-
ную практическую деятельность, углубляет 
и закрепляет полученные теоретические 
знания, приобретает практические умения 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 84 

по их использованию. 
Познание можно рассматривать как 

моделирование особого рода, которое за-
ключается в поиске модели как «посредни-
ка» между субъектом и познаваемым явле-
нием природы. «Благодаря моделированию 
объективный мир получает своего знаково-
символического двойника, в отношении ко-
торого субъект свободен в большей степени, 
чем в оперировании реальными вещами», – 
как отмечает Э. Г. Скибицкий [9]. 

В настоящее время большие массивы 
информации систематизируются, органи-
зуются по законам теории программирова-
ния. С помощью знаковых систем строятся 
модели, создается образ окружающей дей-
ствительности. 

Универсальным и значимым средством 
для развития умений, составляющих кри-
тическое мышление в процессе обучения 
физике является схемотехническая модель. 
На ее основе происходит разработка содер-
жания и проведения учебных исследова-
ний, максимально приближенных к реаль-
ной научной и практической деятельности, 
обеспечивающих вариативность парамет-
ров составляющих ее элементов, условий 
исследования и получение субъективно но-
вых результатов. 

Организованная работа по анализу 
процесса исследования схемотехнической 
модели и его результата обусловливает 
необходимость корректирования модели и 
действий, что приводит к ориентированию 
учащегося на творческое применение зна-
ний при решении задач и критическому 
осмыслению полученной информации. 

С неограниченным объемом информа-
ции студенты встречаются при изучении 
дисциплин «Технологии web 2.0 в работе 
учителя», «wiki-технологии». В цели дис-
циплин входит не только освоение серви-
сов для использования их в дальнейшей 
работе, но и «правильное» представление 
включенного содержания. Под «правиль-
ным» представлением понимается инфор-
мация, отобранная из множества источни-
ков, в том числе сети Интернет, по задан-
ной теме; прошедшая критическое осмыс-
ление и оформленная в соответствии с тре-
бованиями сервиса. 

В своей статье [1] К. С. Арсеньев описал 
интересный опыт создания сетевого соци-
ального проекта («разумный выбор» по от-
ношению к асоциальным проявлениям в 
молодежной среде) на основе вики-
технологий. По мнению автора, критиче-
ское отношение к информации является 
начальным этапом формирования критиче-
ского мышления и имеет три компонента: 
способность определять уровень научности 
информации, определять статус информа-

ции в обществе, воспринимать реальность 
на основе этики. По итогам проекта 
К. С. Арсеньев делает вывод о том, что ме-
тод создания социального проекта на осно-
ве вики-технологий является одним из эф-
фективных средств формирования у студен-
тов критического отношения к информа-
ции. «Суть критического отношения к ин-
формации заключается в том, что субъект, 
сталкиваясь с незнакомыми данными, вы-
полняет три последовательных действия: 
1) оценивает «авторитетность» источника 
информации (его научный и социальный 
статус); 2) определяет тип информационно-
го содержания сообщения; 3) оценивает 
«программу действий», заложенную в тек-
сте, в соответствии с нормами этики и нрав-
ственности» [1, с. 73]. 

Критическое осмысление информации 
можно организовывать, используя особен-
ности «клипового мышления» современной 
молодежи. В промежутке между двумя 
«крайними точками» «клипа» (А. В. Цвет-
ков): «цель создания образовательного 
продукта» и «продукт соответствует требо-
ваниям сервиса», необходимо студентов мо-
тивировать на выполнение действий, соот-
ветствующих критической обработке ин-
формации, совместно обсудив преподавате-
лем и студентами соответствующие крите-
рии сдачи для принятия их каждым, преж-
де всего, для осуществления деятельности 
при работе с сервисом. 

По каждому сервису организовывается 
время «приема и защиты» работы с исполь-
зованием «Листа самооценки (оценки)» 
(табл. 1). Количество баллов выставляется 
следующим образом: если созданный про-
дукт соответствует критерию – 2 балла, ча-
стично соответствует – 1 балл, не соответ-
ствует – 0 баллов. Понятно, что при оцени-
вании присутствует субъективизм. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы настро-
ить группу на критическое отношение к 
оцениванию работ. Создать мотивацию 
можно, обращаясь к тезису: «вы работаете 
для себя, на себя, но – вместе». 

В рамках дисциплины изучаются сер-
висы вики-технологии, создания интел-
лект-карт, инфографики, презентации, сто-
рителлинга. Рассмотрим некоторые из них с 
точки зрения предлагаемой темы статьи. 

Ранее, в статье [8] подробно рассматри-
вался наш подход к изучению вики-
технологий (на примере DocuWiki), заклю-
чающийся в одновременном изучении са-
мой технологии и реализации ее возможно-
стей в обучении. В настоящей статье делает-
ся акцент на особенностях использования 
вики для развития критического мышле-
ния. Студентам предлагается выбрать об-
щую тему по имеющемуся у них содержа-
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нию, например, «Элективные курсы по спе-
циальности», собственные статьи по про-
блемам ЕГЭ и т.д. и оформить их в виде ви-
ки-статей. Перед ними ставится задача: 
сжать объем до двух страниц с одновремен-
ным расширением содержания за счет ги-

перссылок на другие источники Интернета; 
при указании дополнительных источников 
использовать критерий научности; выска-
зать собственную позицию как автора, так и 
при обсуждении статей одногруппников. 

 
Таблица 1 

Лист самооценки (оценки) 
 

Критерии оценивания Баллы 

Цель создания поставлена и достигнута  

Содержание соответствует теме  

Информация достоверна (подтверждена)  

Объем информации достаточен для представления  

Использовано большинство возможностей сервиса  

Для представления информации сервис использован корректно  

 
Обращаясь к сервисам (например, 

easel.ly, creately.com) для создания инфогра-
фики, студенты работают с профессиональ-
ным текстом (статья, учебник), выполняют 
постановку цели создания объекта, выделе-
ние основных идей (понятия, термины, 
пункты алгоритма) и установление между 
ними связи. Далее, им необходимо умень-
шить количество визуальных образов до не-
обходимого объема; оценить возможности 
сервиса, реализовать задуманное. Результа-
том становится графическое представление: 
техники безопасности при проведении лабо-
раторных работ, оптических явлений, диа-
граммы зависимости интереса школьников 
от количества экспериментов по теме и т.д. 

Создание интеллект-карт сегодня ис-
пользуется для решения многих образова-
тельных задач. Например, как замечает 
М. Е. Бершадский, многие проблемы, ис-
точником которых являются когнитивные 
затруднения обучающихся, могут быть ре-
шены, если сделать процессы мышления 
наблюдаемыми, что и позволяет осуще-
ствить метод интеллект-карт [2]. Многие 
авторы (О. Куртева, Л. Г. Светоносова) рас-
сматривают интеллект-карты как метод 
обучения и описывают умения, которые 
развиваются при его использовании. Отме-
тим, что создание ментальной карты сопро-
вождается осуществлением полного цикла 

критического осмысления информации, что 
позволяет проследить развитие критиче-
ского мышления каждого студента. К ос-
новным затруднениям у студентов можно 
отнести: трудно находится центральный 
образ или вообще отсутствует, что является 
свидетельством неумения сжимать инфор-
мацию до образа; неохотно используются 
стрелки, когда надо показать связи между 
имеющимися объектами (ассоциирование); 
неохотно используется номерная последо-
вательность (иерархия мыслей); в один ряд 
ставят разнородные показатели. В ходе 
совместных обсуждений решения находи-
лись, что способствовало накоплению прак-
тических примеров правильного выполне-
ния. 

В процессе проведения занятий у сту-
дентов наблюдались: увеличение потребно-
сти в теоретическом обосновании выполня-
емых лабораторных работ, что можно отне-
сти к установлению тесной связи «теория – 
практика»; активное привлечение обосно-
ванных фактов при защите выполненной 
работы; выражение собственной позиции 
по изучаемой проблеме; выстраивание ло-
гических выводов на основе результатов 
проделанной работы, как и планирование 
последующей профессиональной деятель-
ности вышло на уровень навыка. 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ! ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ:  
ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как иностранный; речевой этикет; коммуникативно-
деятельностный подход; сознательно-практический метод; интерактивные приемы обучения; роле-
вая игра; тестирование. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методологические основы изучения русского речевого 
этикета в иностранной аудитории. Авторы показывают возможность реализации коммуникативно-
деятельностного подхода на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному на при-
мере работы с моделями русского речевого этикета, что способствует достижению основной цели – 
формированию коммуникативной компетенции обучающихся. В статье подчеркивается необходи-
мость использования в процессе работы с моделями русского речевого этикета сознательно-
практического метода и таких интерактивных приемов обучения, как ролевая игра и тестирование, 
что повышает самомотивацию инофонов к изучению дисциплины. Примеры ситуационных задач и 
разработанные авторами тестовые задания стали результатом обобщения научных исследований и 
педагогического опыта и могут использоваться как один из способов текущего или промежуточного 
контроля эффективности усвоения знаний и формирования умений и навыков обучающихся, а 
также как тренировочная база при изучении моделей русского речевого этикета. Практическое 
применение изложенного материала обусловлено возможностью использования в процессе обуче-
ния ролевой игры и теста, представленных в статье, с целью проконтролировать и своевременно 
скорректировать дальнейший процесс обучения, а также позволить самим обучающимся оценить 
свои результаты по усвоению знаний и приобретению умений и навыков вступать в коммуникацию 
и вести диалог адекватно целям и сферам общения, используя модели русского речевого этикета на 
основе изученного лексико-грамматического материала. При этом осознание собственных комму-
никативных возможностей и адекватное восприятие, а также использование моделей речевого эти-
кета способствует тому, что инофон становится равноценным и полноправным участником комму-
никации с носителями изучаемого языка. 
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HELLO! LET'S GET ACQUAINTED: STUDY RUSSIAN SPEECH ETIQUETTE  

KEYWORDS: the Russian language as foreign; speech etiquette; communicative-activity approach; con-
sciously-practical method; interactive techniques; a role-playing game; testing. 

ABSTRACT. The subject of the article is the methodological bases of studying Russian speech etiquette in 
the process of teaching Russian as a foreign language to the beginners (general knowledge). Using the ex-
ample of work with Russian speech etiquette models, the authors show the possibility of realization of the 
communicative-activity approach in teaching the Russian language as foreign, which contributes to achiev-
ing the main goal – to form the communicative competence of the learners. The article deals with the ne-
cessity of using the consciously-practical method and such interactive techniques as a role-playing game 
and testing in the process of learning the Russian language speech etiquette, which increase self-
motivation of foreign students to study the subject. The results of scientific research synthesis and the ped-
agogical experience were the examples of situational tasks and tests created by the authors, which could be 
used either as one of the ways to control the efficiency of acquisition of the knowledge and formation of the 
skills of the learners or as a training base while studying the models of the Russian language speech eti-
quette. The practical usage of the material is conditioned by the possibility to use a role-playing game and 
tests, mentioned in the article, for the purpose of control and correction of the further process of studying 
and it also helps the students to estimate their achievements in learning and formation of the skills of 
communication and dialogue according to the purposes and areas of communication using the speech eti-
quette models on the basis of the studied lexico-grammatical material. The formed communicative abilities 
and adequate perception of the situation to use certain models of the Russian language speech etiquette 
help foreign students to become equal and competent members of communication with native speakers. 
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ажнейшим аспектом обучения рус-
скому языку как иностранному яв-

ляется формирование коммуникативной 
компетенции учащихся. Понятие компе-
тенции было введено в научный обиход в 
60-х гг. ХХ в. американским лингвистом, 
философом языка и автором концепции 
«генеративной (трансформационной)» 
грамматики Н. М. Хомским, предприняв-
шим одну из первых попыток дать опреде-
ление понятия «владение языком», которое 
в свою очередь складывается из умений и 
навыков употребления тех или иных слов и 
грамматических конструкций в конкретных 
условиях общения, коммуникации [4, с. 36]. 
Таким образом, коммуникативная компе-
тенция – это способность понимания чужих 
и порождения собственных программ рече-
вого поведения, адекватно целям, сферам, 
ситуациям общения [4, с. 39]. Она включает 
в себя умение вербально реализовывать ин-
тенции речевого поведения и решать ком-
муникативные задачи, соответствующие 
определенному уровню владения языком, а 
также знание правил и норм социального 
поведения. При этом в основе коммуника-
тивной компетенции – лингвистическая 
(языковая) компетенция учащегося, кото-
рая складывается из практического владе-
ния звуковой стороной речи, графикой, 
грамматическими формами, правилами по-
строения предложений и связного текста, а 
также знания моделей речевого этикета и 
умения грамотно употреблять их при по-
строении вопросов или ответов в рамках 
диалога. Следовательно, мы можем гово-
рить о том, что все компетенции, формиру-
емые при обучении русскому языку как 
иностранному, тесным образом взаимосвя-
заны друг с другом. Знакомство с речевым 
этикетом русского языка способствует фор-
мированию социокультурной компетенции, 
являющейся одной из составляющих ком-
петенции коммуникативной [15, с. 142–143]. 

Важной составляющей жизни ино-
странцев в России остается умение решать 
основные коммуникативные задачи в по-
вседневной и социально-культурной сферах 
общения, что невозможно без устойчивых 
лексико-грамматических навыков и знания 
моделей речевого этикета, основная функ-
ция которого, как справедливо отмечает 
Н. И. Формановская, – это установление и 
поддержание коммуникативного контакта в 
соответствии с общепринятыми нормами 
[13, с. 23]. Многие исследователи посвяща-
ют работы семантизации и функциониро-
ванию единиц русского речевого этикета в 
аспекте методики преподавания русского 
языка как иностранного [2; 3; 5; 7; 9; 12; 14]. 
Следует также отметить, что в настоящее 

время актуальным является широкое ис-
пользование активных и интерактивных 
форм проведения занятий. При этом интер-
активность считается непременным услови-
ем функционирования высокоэффективной 
модели обучения, основной целью которой 
является активное вовлечение каждого 
учащегося в образовательный процесс. 
Этим и обусловлена необходимость поиска 
новых методов и приемов работы при изу-
чении моделей русского речевого этикета в 
иностранной аудитории. 

Учебные ситуационные задачи, способ-
ствующие установлению межличностного 
общения, являются образцами речевого по-
ведения. При этом их решение невозможно 
при отсутствии принципа личностного 
коммуникативно-деятельностного подхода 
в обучении. Роль преподавателя при этом 
состоит не только в том, чтобы постоянно 
исправлять ошибки, но и в том, чтобы со-
здавать условия коммуникации, способ-
ствующие включению учащихся в общую 
деятельность (решение ситуационных задач 
в парах, в группах). Реализации коммуни-
кативно-деятельностного подхода при обу-
чении русскому языку как иностранному во 
многом способствует изучение моделей ре-
чевого этикета и формирование устойчивых 
навыков их употребления. При этом осно-
вой должен стать соответствующий изучае-
мым темам набор лексико-грамматических 
образцов.  

В процессе изучения моделей учащиеся 
анализируют предложенные структурные 
схемы, что способствует реализации созна-
тельно-практического метода, предполага-
ющего возможность привлечения их родно-
го языка или языка-посредника для объяс-
нения или сопоставления грамматического 
материала. Система языковых и речевых 
упражнений строится с учетом дидактиче-
ских принципов доступности и возрастания 
сложности, учитывается также принцип 
цикличности: изученные языковые явления 
отрабатываются последовательно на про-
тяжении всего периода обучения. Учебные 
ситуации, в которых необходимо иниции-
ровать диалоги в рамках таких коммуника-
тивных задач, как приветствие, знакомство, 
просьба, запрос информации о местона-
хождении объекта, поздравление, пригла-
шение и т.д., служат основой для создания 
множества других, включаются в коммуни-
кативные упражнения и способствуют тре-
нировке лексико-грамматических явлений 
на разных уровнях их отработки. Ситуаци-
онные задачи и коммуникативные упраж-
нения предоставляют широкие возможно-
сти для применения интерактивных мето-
дов обучения, например, ролевой игры.  

В 
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Ролевое общение – эффективный спо-
соб формирования речевой компетенции. 
Цель ролевой игры – отработать и закре-
пить навыки грамотного употребления мо-
делей речевого этикета, а также оценить 
возможности речевого поведения на соот-
ветствующем этапе обучения. При этом в 
ходе игры вырабатываются следующие 
коммуникативно-речевые умения: 

 адекватное и разностороннее воспри-
ятие партнеров по общению; 

 правильная оценка реальной комму-
никативной ситуации и достижение в рам-
ках этой ситуации цели общения; 

 продумывание наиболее подходящих 
средств для достижения этой цели; 

 умение выбирать и использовать под-
ходящие для рассматриваемой ситуации 
коммуникативные тактики; 

 оценка эффективности своего участия 
в процессе общения. 

Приемы организации ролевого обще-
ния могут быть также направлены на при-
ведение в действие механизмов мотивации. 
С позиции преподавателя, ролевая игра, 
ролевое общение – форма организации 
учебного процесса, а с позиции учащихся – 
коммуникативная, познавательная, игровая 
деятельность. Роль является одним из глав-
ных средств обеспечения мотивированных 
многократных повторений учащимся одних 
и тех же языковых и речевых единиц, что 
необходимо для формирования речевого 
навыка. Ролевая игра широко используется 
в рамках коммуникативного обучения. С ее 
помощью обеспечивается формирование и 
развитие речевых навыков и умений в усло-
виях, максимально приближенных к усло-
виям реального общения или имитирую-
щих такое общение [8, с. 54]. Среди уча-
щихся распределяются роли, а затем разыг-
рываются ситуации общения в соответствии 
с изучаемой темой. Например, целесооб-
разно обратиться к формированию устой-
чивых речевых навыков в результате роле-
вого общения при изучении лексико-
грамматических моделей употребления 
глаголов местонахождения с предлогами. 
Все студенты группы делятся на пары, в 
каждой из которых есть роли туриста / ино-
странца и случайного прохожего. При этом 
каждая из пар получает свое коммуника-
тивное задание по запросу информации о 
местонахождении того или иного объекта. 
Примеры ситуационных задач по данной 
теме могут быть следующими: 

1. Вы хотите купить продукты. Раньше 
здесь был продуктовый магазин, но сейчас 
его нет. Узнайте, где теперь Вы можете ку-
пить продукты. 

2. Вы хотите обменять деньги. Узнайте, 
где находится банк. 

3. Вы иностранец. Вы путешествуете и 
хотите купить сувениры. Узнайте, где Вы 
можете это сделать. 

4. Уже день, а Вы еще не завтракали. 
Узнайте, где находится кафе или бистро в 
этом городе. 

5. Вы опаздываете на встречу, но очень 
плохо знаете город. Узнайте короткий путь 
в офис. 

6. Вы плохо себя чувствуете и хотите 
получить консультацию специалиста. 
Узнайте, где находится поликлиника. 

7. На улице холодная погода. Вы хотите 
купить теплую куртку. Узнайте, где Вы мо-
жете это сделать. 

8. Вы первый раз в этом городе. Узнай-
те, какие музеи здесь есть и где они нахо-
дятся. 

9. Вы очень любите спорт и тренируе-
тесь каждый день. Узнайте, где находится 
спортзал. 

10. Вам очень нравится этот город. 
Узнайте, где Вы можете купить книгу о его 
достопримечательностях. 

Задача каждого студента задать макси-
мально точный вопрос или дать макси-
мально точный ответ в зависимости от ро-
ли, используя только что изученный лекси-
ко-грамматический материал. При этом не 
только отрабатываются навыки построения 
собственного высказывания, но и формиру-
ется способность вступать в коммуникацию 
и вести диалог. 

Первым этапом является подготовка к 
проведению игры: оговариваются условия 
ее проведения, формируются пары, распре-
деляются роли, раздаются ситуационные 
задачи. В то время как одна из пар решает 
какую-либо коммуникативную задачу, дру-
гие учащиеся группы выступают в роли 
наблюдателей и экспертов по оценке пра-
вильности выбора моделей речевого этике-
та, грамотности употребления конструкций 
с глаголами местонахождения, точности за-
даваемых вопросов и полноты ответов, а 
также невербальному поведению участни-
ков ролевого общения. В специальных таб-
лицах-карточках каждый из участников 
диалога получает оценку эксперта по пяти-
балльной шкале (таблица 1). 

Данный вид деятельности направлен на 
формирование навыков разноаспектного 
анализа изучаемого материала и развивает 
рефлексивные способности обучающихся. 

Второй этап представляет собой проведе-
ние игры и заполнение таблиц-карточек экс-
пертами. При этом следует отметить, что за-
пись на видеокамеру и дальнейший просмотр 
собственного выступления способны обеспе-
чить поистине бесценную обратную связь. Ви-
деоматериал также будет интересен при ана-
лизе выставленных экспертами оценок.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 7  91 

Таблица 1 
Критерии оценки решения ситуационной задачи 

 

Критерии оценки 
Ситуационная задача № ___ 

Турист/иностранец Прохожий 

1. Адекватность решения коммуникативной задачи           

2. Правильный выбор моделей и максимально 
полное использование средств речевого этикета 

          

3. Грамотное употребление в речи конструкций 
с глаголами местонахождения 

          

4. Точность задаваемых вопросов и полнота 
ответов 

          

5. Невербальное поведение участников ролевого 
общения 

          

 
Третьим этапом ролевой игры стано-

вится просмотр видеоматериала и анализ 
заполненных экспертных карточек по каж-
дой ситуационной задаче. При этом препо-
даватель перестает быть только организато-
ром и ведущим: на третьем этапе он играет 
и роль судьи, который может давать поощ-
рительные и штрафные баллы, осуществляя 
контроль усвоения знаний и формирования 
навыков. Поощрительные и штрафные бал-
лы предназначаются в первую очередь 
участникам за фонетическое оформление 
диалогов, а также экспертам – за умение 
аргументировать оценку, выставленную по 
тому или иному критерию. Здесь важно ак-
центировать внимание не только на фоне-
тическом и грамматическом оформлении 
реплик участников проигрываемых диало-
гов, но и на эффективности речевого пове-
дения; дать ответ на вопрос: был ли достиг-
нут результат в ходе решения ситуационной 
задачи. 

Четвертым – заключительным – эта-
пом становится подведение итогов и моти-
вирование к самостоятельной работе: по-
становка задач, решение которых обеспечит 
формирование устойчивых навыков речево-
го поведения. При этом необходимо пока-
зать учащимся универсальность изучаемых 
моделей и предложить создать свои ситуа-
ционные задачи по запросу информации о 
местонахождении того или иного объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в результате создания учебных си-
туаций общения у учащихся формируется 
умение продуцировать связные высказыва-
ния в соответствии с предложенной темой и 
коммуникативной установкой; понимать 
содержание высказываний собеседника в 
повседневном диалоге; определять комму-
никативные намерения диалогического 
партнера; инициировать и завершать диа-
лог; выражать свое коммуникативное наме-
рение в пределах изученных тем и ситуаций 
общения; адекватно реагировать на репли-
ки собеседника. При этом высказывания 

учащихся оформляются в соответствии с 
нормами современного русского языка в 
рамках изученного лексико-грамматиче-
ского материала, соответствующего языко-
вой компетенции на начальном этапе обу-
чения, что способствует достижению сле-
дующих результатов: уметь соотносить язы-
ковые средства с нормами речевого поведе-
ния носителей русского языка; уметь всту-
пать в коммуникацию и строить монологи-
ческие и диалогические высказывания 
адекватно целям и сферам общения. 

Особое значение в обучении русскому 
языку как иностранному имеет контроль 
усвоения знаний и приобретения учащими-
ся определенных умений и навыков, так как 
анализ результатов позволяет не только 
выявлять пробелы в знаниях, но и коррек-
тировать процесс обучения в целом. Наибо-
лее эффективным средством лингводидак-
тического контроля, по мнению многих ме-
тодистов, является такой интерактивный 
метод обучения, как тестирование, которое 
принадлежит к одной из самых современ-
ных, быстрых и объективных форм получе-
ния педагогической информации, обеспе-
чивающей не только быструю обработку и 
объективность оценивания результатов, но 
и экономию учебного времени. Следует от-
метить возможность использования всех 
четырех видов тестовых заданий при со-
ставлении учебных тестов для контроля и 
оценки усвоения моделей русского речевого 
этикета, а именно: заданий в закрытой 
форме, заданий в открытой форме, заданий 
на установление соответствия и заданий на 
установление правильной последовательно-
сти [1, с. 311]. Создавая банк данных, мы от-
даем предпочтение заданиям в закрытой 
форме, так как они являются наиболее эко-
номичными и компактными, а также 
наиболее объективными. Как предусматри-
вает тестология, формулировка закрытых 
заданий теста устраняет какую-либо дву-
смысленность и неясность.  

Контроль эффективности усвоения зна-
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ний, умений и навыков в процессе изучения 
моделей речевого этикета предполагает ис-
пользование критериально-ориентирован-
ных тестов, позволяющих определить, до-
стиг ли испытуемый определенного уровня 
владения языком. В связи с этим при состав-
лении теста целесообразно руководство сле-
дующими правилами тестологии: 

 все дистракторы (неправильные ва-
рианты ответа) к одному заданию должны 
быть правдоподобны и привлекательны; 

 основная часть задания должна быть 
логически корректна; 

 задания должны быть краткими и 
содержать минимум придаточных пред-
ложений; 

 правильные ответы должны распола-
гаться в разных местах; 

 основания подбора ответов и дис-
тракторов должны быть одинаковыми 
(например, если проверяются умения и 

навыки работы с суффиксальными морфе-
мами, в вариантах ответов не может быть 
сообщения о префиксах); 

 такие грамматические показатели, 
как род, число, падеж существительного, 
наклонение, время глагола в основной ча-
сти и в ответе должны быть согласованы; 

 объект контроля в каждом задании 
теста должен быть четко определен, т. к. 
двусмысленность может породить неточ-
ность посылок и возможность нескольких 
вариантов ответа [10, с. 128–132]. 

В данной научно-методической работе 
мы приводим один из вариантов теста, ко-
торый стал обобщением педагогического 
опыта и может служить как способом кон-
троля усвоения знаний, умений и навыков 
учащихся, так и тренировочной базой при 
изучении моделей русского речевого этике-
та (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Тестовые задания 
 

1. Добрый день! Как ваши дела?  
– … . 

1) – Да, сегодня хороший день.  
2) – Спасибо, ничего. 
3) – Нет, сегодня у меня много дел. 

2. – Привет! Как дела?  
– … . 

1) – Конечно. 
2) – Хорошо. 
3) – Очень приятно. 

3. – Познакомьтесь. Это Мария, наш новый 
менеджер. 
 – … . 

1) – Спасибо. 
2) – Очень приятно. 
3) – Не за что. 

4. – Извините, я опоздал. Можно войти? 
– … . 

1) – Что случилось? 
2) – Ты молодец! 
3) – Не за что. 

5. – Скажите, пожалуйста, здесь можно обме-
нять деньги? 
– … . 

1) – Да, пожалуйста. (Извините, нельзя!) 
2) – Да, здесь можно позвонить. 
3) – Нет, здесь Вы не сможете это купить. 

6. – Извините, я хочу спросить, это улица Ку-
тузова? 
– … . 

1) – К сожалению, я не знаю, я иностранец. 
2) – Очень приятно. 
3) – Это остановка трамвая № 4. 

7. – Хочешь пойти на выставку? 
– … . 

1) – Очень хочу! 
2) – Хорошо, вчера. 
3) – Нет, пожалуйста, не надо. 

8. – Сколько сейчас времени?  
– … . 

1) – Минуту! 
2) – Уже поздно. 
3) – 6 часов вечера. 

9. – Извините, пожалуйста, я забыл тетрадь. 
 – … . 

1) – Ничего. 
2) – Не за что. 
3) – Спасибо. 

10. – Где мы с тобой встретимся?  
– … . 
 

1) – В восемь. 
2) – На площади. 
3) – Из магазина. 

11. – Скажите, пожалуйста, где находится по-
ликлиника?  
– … . 
 

1) – Сначала направо, а потом прямо минут 
пять пешком. 
2) – Врач там. 
3) – У нас очень хорошая поликлиника 

12. – Извините, вы не скажете, где остановка 
автобуса? 

1) – Сюда. 
2) – Там. 
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– … . 3) – Оттуда. 
13. – Извините, как добраться до театра?  
– … . 

1) – Прямо, потом налево.  
2) – Это близко. Минут десять.  
3) – Книжный магазин справа. 

14. – Здравствуйте! Извините, где я могу уви-
деть Татьяну Владимировну? 
– … . 

1) – Да, пожалуйста, сейчас. 
2) – В аудитории № 422. 
3) – Завтра. 

15. – Простите, как доехать до вокзала? 
 – … . 

1) – На трамвае № 4 или на автобусе с пло-
щади Победы. 
2) – Только на поезде. 
3) – Идите прямо до конца улицы, потом 
направо. 

16. – Скажите, пожалуйста, выставка сегодня 
работает?  
– … . 

1) – Да, свободно. 
2) – Да, работает. 
3) – Да, не занят. 

17. – У тебя есть свободное время?  
– … . 

1) – Да, немного.  
2) – Да, сегодня у меня лекция.  
3) – Да, сейчас уже 9 часов. 

18. – Что с Вами? 
– … . 

1) – Спасибо, хорошо. 
2) – С удовольствием. 
3) – К сожалению, у меня болит голова. 

19. – Вам нравятся исторические книги? 
– … . 

1) – Да, очень. 
2) – Нет, я не люблю. 
3) – С удовольствием. 

20. – Скажите, пожалуйста, вы выходите на 
следующей остановке? 
– … . 

1) – Нет, не выхожу. 
2) – Разрешите пройти. 
3) – Пожалуйста. 

21. – Катя, поздравляю тебя с Новым годом и 
Рождеством! 
– … . 

1) – Спасибо за поздравление! Приходи вече-
ром в гости. 
2) – Желаю счастья, здоровья и успехов! 
3) – Сегодня я не работаю. Я дома. 

22. – Как ты думаешь, этот фильм интерес-
ный? 
 – … . 

1) – Я уверен. 
2) – Я согласен. 
3) – Я молодец. 

23. – Поздравляю тебя с днём рождения! 
– … . 

1) – Спасибо. 
2) – Хорошо. 
3) – Пожалуйста. 

24. – Вы прекрасно выглядите! 
– … . 
 

1) – Спасибо. 
2) – Я не знаю. 
3) – Пожалуйста. 

25. – Приходите к нам в гости!  
– … . 
 

1) – Очень приятно. 
2) – С удовольствием. 
3) – Всё равно. 

 
Результаты тестирования могут быть 

выражены в процентах:  

 от 90 до 100%  «отлично»; 

 от 80 до 89%  «хорошо»; 

 от 65 до 79% ‒ «удовлетворительно»; 

 от 0 до 64%  «неудовлетворительно». 
Анализ результатов позволяет следить 

за развитием языковых навыков учащихся. 
Кроме того, каждый студент может срав-
нить собственные успехи с достижениями 
товарищей, сделать выводы «(«отрефлек-
сировать» результаты), то есть включить 
мотивационно-стимулирующий фактор» [6, 
с. 85]. Анализ собственных результатов 
призван мотивировать самостоятельную 
работу студентов и дать дополнительную 
информацию о направлениях ее проведе-

ния. Одним из главных преимуществ про-
ведения тестирования является возмож-
ность не однократной, а постоянной и объ-
ективной оценки уровня знаний студентов. 
Преподаватель, работающий со студентами, 
получает возможность контролировать ре-
зультаты своей деятельности как в целом по 
группе, так и по отдельным учащимся. Ана-
лиз студенческих ответов позволяет выяв-
лять более сложные модели, оценивать эф-
фективность и надежность используемого 
материала и методических приемов, а также 
своевременно корректировать процесс обу-
чения, вводя в программу занятий те или 
иные дополнительные темы и упражнения. 

Итак, анализ результатов помогает пре-
подавателю и студенту оценить уровень усво-
ения знаний и увидеть направления допол-
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нительной работы, если она необходима. Те-
стирование – это качественный способ кон-
троля и оценки знаний, умений и навыков, 
позволяющий создать равные для всех усло-
вия, предложить единые критерии оценки и 
интерпретации результатов [11, с. 53–54]. 
Введение тестирования в процесс обучения 
русскому языку как иностранному демон-
стрирует свою эффективность и служит до-
полнительным средством мотивации для 
учащихся и действенным способом монито-
ринга процесса обучения для преподавате-
лей. 

Таким образом, изучение моделей рече-
вого этикета предоставляет возможности со-
четать образовательные и воспитательные 
цели с изучением основных явлений грамма-
тической системы русского языка на комму-
никативной основе, а также широко исполь-

зовать активные и интерактивные формы 
проведения занятий (тестирование, ролевая 
игра; языковые и речевые упражнения раз-
личного типа, строящиеся с учетом дидак-
тических принципов доступности и возрас-
тания сложности; игровые задания, необхо-
димые для заучивания лексики и речевых 
моделей и др.). Все это способствует реали-
зации коммуникативно-деятельностного 
подхода и сознательно-практического ме-
тода в обучении русскому языку как ино-
странному, которые, с одной стороны, 
предполагают рассмотрение обучаемого со 
всеми его индивидуальными психолого-
социальными характеристиками как цен-
тральной фигуры учебного процесса, а с 
другой – активное, творческое включение 
студентов в образовательный процесс. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
преподавания языков). – М. : ИКАР, 2009. – 448 с. 

2. Акишина А. А., Формановская Н. И. Русский речевой этикет. – М. : Русский язык, 1983. – 181 с. 
3. Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. – М. : АСТ, 2007. – 767 с. 
4. Быстрова Е. А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы формируем на уро-

ках // Русская словесность. – 2003 – № 1. – С. 35–40. 
5. Гольдин В. Е. Этикет и речь. – М., 2009. – 120 с. 
6. Гончар И. А. Оперативный тестовый контроль как часть модели обучения аудированию иноязыч-

ного текста // Мир русского слова. – 2011. – № 4. – С. 85-90. 
7. Давыдова Л. З. Функционирование единиц речевого этикета в прямых и косвенных речевых ак-

тах : автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1990. 
8. Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Теория и практика. – М., 

2009. – 277 с. 
9. Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Методическое руководство для преподавателя русского язы-

ка иностранцам. – М. : Русский язык, 1984. – 160 с. 
10. Малинкина Н. А. Тестирование в процессе обучения русскому языку как иностранному // Язык в 

научной, профессиональной и межкультурной коммуникации: методика преподавания : мат-лы Между-
нар. науч.-метод. конф.-семинара (23 – 26 апреля 2014 г.). – Курск, 2014. – 382 с.  

11. Сокурова Т. Ю. Компьютерное диагностическое тестирование по русскому языку // Русский язык 
за рубежом. – 2009. – № 1. – С. 52–56. 

12. Стернин И. А. Русский речевой этикет. – Воронеж, 1996. – 73 с. 
13. Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. – М. : ИКАР, 2007. – 

480 с.  
14. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. – М. : 

Русский язык, 1987. – 158 с. 
15. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М. : Высшая школа, 

2003. – 334 с.  

R E F E R E N C E S  

1. Azimov E. G., Shchukin A. N. Novyy slovar' metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika 
prepodavaniya yazykov). – M. : IKAR, 2009. – 448 s. 

2. Akishina A. A., Formanovskaya N. I. Russkiy rechevoy etiket. – M. : Russkiy yazyk, 1983. – 181 s. 
3. Balakay A. G. Slovar' russkogo rechevogo etiketa. – M. : AST, 2007. – 767 s. 
4. Bystrova E. A. Tseli obucheniya russkomu yazyku, ili kakuyu kompetentsiyu my formiruem na uro-

kakh // Russkaya slovesnost'. – 2003 – № 1. – S. 35–40. 
5. Gol'din V. E. Etiket i rech'. – M., 2009. – 120 s. 
6. Gonchar I. A. Operativnyy testovyy kontrol' kak chast' modeli obucheniya audirovaniyu inoyazychnogo 

teksta // Mir russkogo slova. – 2011. – № 4. – S. 85-90. 
7. Davydova L. Z. Funktsionirovanie edinits rechevogo etiketa v pryamykh i kosvennykh rechevykh aktakh : 

avtoref. dis. … kand. filol. nauk. – L., 1990. 
8. Kitaygorodskaya G. A. Intensivnoe obuchenie inostrannym yazykam. Teoriya i praktika. – M., 2009. – 

277 s. 
9. Kostomarov V. G., Mitrofanova O. D. Metodicheskoe rukovodstvo dlya prepodavatelya russkogo yazyka 

inostrantsam. – M. : Russkiy yazyk, 1984. – 160 s. 
10. Malinkina N. A. Testirovanie v protsesse obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu // Yazyk 

v nauchnoy, professional'noy i mezhkul'turnoy kommunikatsii: metodika prepodavaniya : mat-ly Mezhdunar. 
nauch.-metod. konf.-seminara (23 – 26 aprelya 2014 g.). – Kursk, 2014. – 382 s.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 7  95 

11. Sokurova T. Yu. Komp'yuternoe diagnosticheskoe testirovanie po russkomu yazyku // Russkiy yazyk za 
rubezhom. – 2009. – № 1. – S. 52–56. 

12. Sternin I. A. Russkiy rechevoy etiket. – Voronezh, 1996. – 73 s. 
13. Formanovskaya N. I. Rechevoe vzaimodeystvie: kommunikatsiya i pragmatika. – M. : IKAR, 2007. – 480 s.  
14. Formanovskaya N. I. Russkiy rechevoy etiket: lingvisticheskiy i metodicheskiy aspekty. – M. : Russkiy 

yazyk, 1987. – 158 s. 
15. Shchukin A. N. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo. – M. : Vysshaya shkola, 

2003. – 334 s. 

 
 

  



 96 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 3 78.016.811.1   
ББК Ш12/18−9 ГРНТИ 14.35.09 Код ВАК 13.00.02 

Лаврик Елена Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков, Уральский государственный лесотехнический университет; со-
искатель кафедры профессионально-ориентированного языкового образования, Уральский государственный педагоги-
ческий университет; 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; e-mail: lavrikageeva@mail.ru. 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
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АННОТАЦИЯ. Результатом подготовки будущего специалиста в российском образовании является 
его профессиональная компетентность, представляющая собой комплекс компетенций, отражаю-
щих потенциал и способность выпускника к устойчивой и эффективной жизнедеятельности в усло-
виях современного социально-политического, рыночно-экономического, информационного и ком-
муникационного пространства.  
Компетентностный подход выдвигает комплекс требований к выпускнику вуза, среди которых важ-
нейшую роль играет готовность к дальнейшей профессиональной деятельности, способность к ав-
тономному поиску и переработке информации, качественному усвоению знаний, стремление к са-
мообразованию и саморазвитию. 
Одним из основных требований, предъявляемых к работникам отрасли гостеприимства, является 
владение иностранным языком и умение его совершенствовать. Такие умения, называемые «уме-
ниями учиться», являются основным компонентом иноязычной учебно-познавательной компетен-
ции, отражающей готовность и способность к результативному управлению самостоятельной учеб-
ной деятельностью по овладению иностранным языком в условиях организованного учебного про-
цесса с постепенно нарастающей способностью к самообразованию.  
Статья описывает исследование, посвященное иноязычной учебно-познавательной компетенции в 
профессиональной подготовке студентов туристских специальностей.  
В работе определятся позиция названной компетенции в структуре профессиональной компетент-
ности специалиста сферы туризма, раскрывается ее функционально-содержательная характеристи-
ка, результаты анализа методической действительности, излагаются принципы, положенные в ос-
нову разработанной комплексной методики ее развития. Представленная методика включает в себя 
этапы реализации, критерии, показатели, методы диагностики, уровни развития, организационные 
формы, комплекс упражнений, составленный на основе типологии аутометодических задач, сред-
ства учебно-методического обеспечения.  
В статье также приводятся сравнительные данные опытно-поисковой работы, итоговые выводы и 
дальнейшие перспективы исследования. 
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METHODOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN-LANGUAGE EDUCATIONAL 
AND COGNITIVE COMPETENCE OF STUDENTS MAJORING IN TOURISM 

KEYWORDS: professional competence; students; tourist specialties; foreign language competence; educa-
tional and cognitive competence; independent activity; educational activities; the ability to learn; autho-
methodical tasks. 

ABSTRACT. The result of the training of a future specialist in Russian education is his professional compe-
tence, which is a complex of competences reflecting the graduate's potential and ability to live in a stable 
and efficient way in the conditions of modern socio-political, market-economical, information and com-
munication space. 
A competent approach puts forward a set of requirements for the graduate of the university, among which 
the most important role is the readiness for further professional activity, the ability to autonomously 
search and process information, efficient gaining of knowledge, the desire for self-education and self-
development. 
One of the basic requirements for employees of the hospitality industry is the mastery of a foreign language 
and the ability to improve it. Such skills, called "learning skills", are the main component of the foreign 
language educational and cognitive competence reflecting the willingness and ability to manage independ-
ent learning activities in learning a foreign language in an organized learning process with a gradually in-
creasing ability to self-education. 
The article describes a study on foreign-language educational and cognitive competence in university train-
ing of students majoring in tourism. 
The role of this competence in the structure of the professional competence of the tourism specialist, its 
functional-content characteristic, the results of the analysis of methodological reality, and the principles 
underlying the created methodology for its development are described. 
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The presented methodology includes the stages of implementation, criteria, indicators, diagnostic meth-
ods, levels of development, organizational forms, a set of exercises, based on the typology of autho-
methodical tasks, the means of educational and methodological support. 
The article also presents the results of the pilot study, the final conclusions and further prospects for 
the research. 

 современной российской образова-
тельной системе в контексте компе-

тентностного подхода результатом профес-
сиональной подготовки в вузе, по мнению 
таких ученых, как А. С. Белкин, Е. П. Бело-
зерцев, В. И. Блинов, А. Д. Гонеев, В. А. Де-
мин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. Г. Пашков, 
И. С. Сергеев, В. А. Сластенин, Г. К. Селевко, 
А. В. Хуторской и др., считается профессио-
нальная компетентность специалиста, пред-
ставляющая собой совокупность компетен-
ций, среди которых учебно-познавательная 
является ключевой по значимости. 

Однако, несмотря на акцентируемую 
важность учебной и самообразовательной 
компетенций общих подходов, в исследова-
ниях, посвященных обучению студентов ту-
ристического профиля, таких авторов, как 
В. А. Алилуйко, М. В. Денисова, Л. П. Ки-
станова, О. Ю. Маркова, Н. В. Набатова, 
О. В. Фомина, Н. П. Шабаева и др., професси-
ональная компетентность как комплексная 
категория не рассматривается, черты учебной 
составляющей представлены лишь фрагмен-
тарно, преимущественно в связи с иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией. 

Как показали исследования рынка ре-
крутинговых услуг туристской сферы, 
большинство выпускников вузов соответ-
ствующего профиля в части иноязычных 
коммуникативных умений требованиям ра-
ботодателей не отвечают. Это объясняется 
низким формальным статусом предмета 
«Иностранный язык» в неязыковом вузе, 
малым количеством выделяемых на его 
изучение часов, слабым оснащением совре-
менными учебными материалами и други-
ми факторами. Решением данной проблемы 
может стать развитие у студентов «умений 
учиться» с помощью специально разрабо-
танного комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие иноязычной учебно-
познавате-льной компетенции, что позво-
лит существенно повысить качество про-
фессиональной подготовки по иностранно-
му языку. 

Все вышесказанное подтверждает акту-
альность исследования и позволяет сделать 
вывод о целесообразности создания и внед-
рения целостной методики развития иско-
мой компетенции.  

Цель настоящей статьи состоит в 
теоретическом обосновании, разработке и 
опытной проверке методики развития ино-
язычной учебно-познавательной компетен-
ции студентов туристического профиля. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

Первая задача заключается в опреде-
лении корреляционных связей иноязычной 
учебно-познавательной компетенции в 
структуре профессиональной компетентно-
сти специалиста туристской сферы. 

На основании обзора психолого-
педагогической и методической литературы 
в составе профессиональной компетентно-
сти студентов туристического профиля 
определена ключевая роль и сквозной ха-
рактер учебно-познавательного компонен-
та, пронизывающего все слои иерархии 
компетенций. Учебно-познавательная ком-
петенция стоит в одном ряду с самообразо-
вательной и позиционируется как одна из 
двух составляющих профессиональной по-
знавательной компетенции специалиста.  

Ко второй задаче исследования отно-
сится раскрытие функционально-содержа-
тельной характеристики иноязычной учеб-
но-познавательной компетенции професси-
онала туриндустрии. 

На основе анализа теоретических под-
ходов к понятию учебной компетенции и ее 
содержательных характеристик в трудах 
А. Л. Бердичевского, Н. Д. Гальсковой, 
Н. И. Гез, И. А. Гиниатуллина, Н. Ф. Коря-
ковцевой, О. В. Кирюшиной, М. Ф. Кузнецо-
вой, Н. С. Руденко, Л. В. Солониной, 
О. В. Уфимцевой, А. В. Щепиловой и др. 
было дано определение и уточнен компо-
нентный состав иноязычной учебно-позна-
вательной компетенции.  

Учебно-познавательная компетенция 
трактуется как комплексная личностно-
деятельностная категория, проявляющаяся 
в образовательной деятельности человека 
и в целом отражающая способность и го-
товность результативно и качественно 
осуществлять самостоятельную учебную 
деятельность (СУД) в рамках организован-
ного учебного процесса. Внутренняя струк-
тура учебно-познавательной компетенции 
с точки зрения психолого-феноменологи-
ческих факторов рассматривается как со-
вокупность мотивации, целеполагания, ме-
такогнитивных и предметных знаний, 
умений (овладение действиями СУД), со-
ответствующих качеств личности и опыта 
осуществления СУД как связующего звена 
между компонентами. 

Принимая во внимание исследования 
И. Л. Бим, И. А. Гиниатуллина, И. А. Зим-
ней, Т. С. Серовой, В. Д. Шадрикова и др., в 

В 
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качестве средств развития искомой компе-
тенции были выбраны специальные учеб-
ные (аутометодические) задачи, направ-
ленные на развитие умений самостоя-
тельной учебной деятельности, в форме 
разработанных учебных заданий или 
упражнений; создана комплексная типо-
логия аутометодических задач на базе вы-
деленных объектов иноязычной деятель-
ности (лексика и говорение) с подразде-
лением каждого из объектов на субобъек-
ты и основных этапов самостоятельной 
учебной деятельности.  

Третьей задачей является описание 
состояния развития иноязычной учебно-
познавательной компетенции студентов ту-
ристских специальностей в современных 
условиях вузовского образования. 

Для решения названной задачи был 
проведен анализ методической действи-
тельности, результаты которого позволили 
сделать вывод об отсутствии целостного 
выражения изучаемой компетенции в про-
граммных документах и учебных пособиях 
при наличии понимания преподавателями 
и студентами ее востребованности. Целевые 
установки и содержание обучения ино-
странному языку в рассмотренных матери-
алах не отражают явной направленности на 
самостоятельную учебную деятельность 
студентов, что доказывает необходимость 
создания и внедрения целостной методики 
развития искомой компетенции. 

Четвертую задачу исследования со-
ставляет обоснование принципов развития 
учебно-познавательной компетенции в 
иноязычной подготовке профессионалов 
индустрии гостеприимства. 

Проведенный обзор психолого-педаго-
гических и методических трудов по органи-
зации процесса обучения иностранному 
языку А. Л. Бердичевского, И. Л. Бим, 
Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, И. А. Гиниатул-
лина, И. А. Зимней, О. В. Кирюшиной, 
Н. Ф. Коряковцевой, М. Ф. Кузнецовой, 
Е. Н. Солововой, Л. В. Солониной, Е. В. Ятае-
вой и др. позволил выделить следующие 
принципы развития исследуемой компе-
тенции: общедидактические, в том числе 
личностно ориентированной направленно-
сти обучения, сознательности, самостоя-
тельности учащихся, систематичности; 
собственно методические, а именно, ком-
муникативной направленности обучения, 
взаимосвязанного обучения всем видам 
речевой деятельности и аспектам ино-
странного языка, ориентации на родную 
лингвокультуру; и специальные: адекват-
ности упражнений формируемым умени-
ям, поэтапного формирования умений, 
нарастания познавательной самостоятель-
ности, учета межаспектных и междисци-

плинарных связей. 
Пятая задача отражает разработку 

методики развития иноязычной учебно-
познавательной компетенции будущих спе-
циалистов сферы туризма. 

Созданная в рамках исследования ме-
тодика состоит из четырех этапов реализа-
ции (вводный, регламентируемой учебной 
деятельности, ориентируемой учебной дея-
тельности, собственно самостоятельной 
учебной деятельности) и включает в себя 
критерии (мотивационный, когнитивный, 
практический, эмоционально-волевой), по-
казатели, методы диагностики (анкету са-
мооценки, объективный тест, наблюдение), 
уровни развития (низкий, средний, средний 
продвинутый, высокий), организационные 
формы, комплекс аутометодических 
упражнений, а также средства учебно-
методического обеспечения, включающие 
рабочую учебную программу, учебно-
методические пособия, индивидуальные 
лексические «банки» студентов и т.д.  

Шестой задачей настоящего иссле-
дования стало проведение опытно-
поисковой проверки результативности раз-
работанной методики.  

Опытное обучение проводилось на базе 
гуманитарного факультета Уральского госу-
дарственного лесотехнического университе-
та в рамках подготовки студентов I и II кур-
сов специальностей «Социально-культур-
ный сервис и туризм» и «Туризм» в 
2010/11 – 2014/15 учебных годах в форме 
интегрированного модуля в практический 
курс иностранного языка в двух экспери-
ментальных и двух контрольных группах. 
Всего в опытно-поисковой работе на раз-
личных этапах разработки и апробации 
предложенной методики было задейство-
вано 133 человека, из них 111 студентов и 22 
преподавателя кафедры иностранных язы-
ков. Опытно-поисковая работа осуществля-
лась в три этапа: организационный, реали-
зующий, интерпретационный.  

На организационном этапе проведен 
анализ методической действительности, 
выдвинута гипотеза, поставлены цели и за-
дачи опытного обучения, разработаны кри-
терии (мотивационный, когнитивный, 
практический, эмоционально-волевой), ха-
рактеризующиеся показателями, степень 
выраженности которых отражает уровень 
сформированности исследуемой компетен-
ции, выбрана экспериментальная база, ме-
тоды диагностирования, реализована кон-
статирующая часть опытного обучения.  

Реализующий этап в соответствии с це-
левыми установками опытного обучения 
включил в себя следующие этапы развития 
иноязычной учебно-познавательной компе-
тенции, выделенные на основании видов 
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СУД по степени самостоятельности 
(И. А. Гиниатуллин): вводный, регламенти-
руемой учебной деятельности, ориентируе-
мой учебной деятельности, собственно са-
мостоятельной учебной деятельности. 

Организационной формой развития 
иноязычной учебно-познавательной ком-
петенции на всех этапах стали практиче-
ские занятия по английскому языку, в 
рамках которых в работу с основным 
учебным пособием был введен комплекс-
ный модуль «Научись учиться английско-
му языку» (Е. Ю. Лаврик), представляю-
щий собой свод аутометодических зада-
ний, упражнений, направленных на раз-
витие соответствующих умений для овла-
дения методикой СУД. Аутометодические 
задачи интегрированны в общую систему 
типичных упражнений по иностранному 
языку наряду с языковыми и речевыми 
задачами заданий.  

Согласно названным выше этапам СУД 
определены четыре уровня развития ино-
язычной учебно-познавательной компетен-
ции: низкий, средний, средний продвину-
тый, высокий.  

Заключительная стадия данного этапа 
включала в себя итоговую диагностику 
уровня сформированности иноязычной 
учебно-познавательной СУД посредством 
тестирования, анкетирования, бесед, 
наблюдения. Результатом этапа собственно 
самостоятельной учебной деятельности 
можно считать осознание необходимости 
систематического осуществления иноязыч-
ной СУД как в рамках учебного процесса, 
так и за его пределами и готовность приме-

нять полученные аутометодические знания 
и умения иноязычной СУД в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Диагностический аппарат, используе-
мый в настоящем исследовании, представ-
ляет собой комплекс методов диагностики, 
основанный на исследованиях О. В. Кирю-
шиной и успешно апробированный в дис-
сертационных работах Л. В. Солониной, 
Е. В. Ятаевой, М. Ф. Кузнецовой, Н. С. Ру-
денко, О. В. Уфимцевой и др. Диагностика 
критериев развития иноязычной учебно-
познавательной компетенции на реализу-
ющем этапе опытно-поисковой работы 
производилась с использованием тех же те-
стов и анкет, что и на организационном.  

Интерпретационный этап включал в 
себя анализ и статистическую обработку 
полученных данных. Обобщающим крите-
рием, позволяющим определить результа-
тивность разработанной методики, считает-
ся положительная динамика по всем ком-
понентам иноязычной учебно-познавате-
льной компетенции в экспериментальных 
группах и наличие/степень позитивных из-
менений в субъективных и объективных по-
казателях уровня развития исследуемой 
компетенции в экспериментальных группах 
по сравнению с контрольными. 

Соотношение выраженности критериев 
иноязычной учебно-познавательной компе-
тенции студентов туристического профиля 
на организационном (констатирующий 
срез) и реализующем (промежуточный, 
постэкспериментальный срез) этапах по 
каждому критерию отражено в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Выраженность компонентов 
иноязычной учебно-познавательной компетенции (в %) 

 

 
Этапы 

 
 

Компоненты 

Констатирующий Промежуточный 
Пост-

эксперименталь-
ный 

ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

Мотивационный 64 60 62 67 85 80 77 78 93 89 78 80 

Когнитивный 43 40 43 47 67 63 47 50 83 80 47 50 

Практический 38 38 39 39 59 56 41 42 76 76 43 44 

Эмоционально-
волевой 38 34 36 38 55 55 50 51 76 75 59 60 

 
Показатели количества обучающихся, 

соответствующих уровням сформированно-
сти искомой компетенции на разных этапах 
опытно-поисковой работы, определились 
следующим образом (таблица 2, 3). 

Сравнительный анализ диагностиче-
ских данных выявил положительную дина-

мику показателей всех компонентов ино-
язычной учебно-познавательной компетен-
ции у будущих специалистов сферы туризма 
с очевидным преимуществом на стороне 
экспериментальных групп, что доказывает 
результативность и целесообразность пред-
ложенной методики. 
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Перспективные направления дальней-
шего исследования рассматриваемой про-
блемы могут быть связаны с последующим 
изучением компонентов названной компе-

тенции и разработкой универсального ком-
плекса упражнений, охватывающего все язы-
ковые и речевые аспекты и применимого в 
работе со студентами разных специальностей. 

Таблица 2 
Сравнительное распределение студентов по уровням 

сформированности иноязычной учебно-познавательной компетенции 
 

Уровень 
сформированно-

сти 

Констатирующий 
срез 

Промежуточный 
срез 

Постэксперимен-
тальный срез 

ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

1. Низкий 10 11 8 9 5 6 8 8 0 0 7 7 

2. Средний 3 4 5 3 5 6 5 5 4 6 6 5 

3. Средне-
продвинутый 

2 0 1 1 5 3 1 1 8 7 1 1 

4. Высокий 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 

 
Таблица 3 

Сравнение уровней сформированности иноязычной учебно-познавательной 
компетенции на констатирующей, промежуточной 

 и постэкспериментальной ступенях опытно-поисковой работы 
 (в % обучающихся) 

 

Уровень 
сформированности 

Констатирующий 
срез 

Промежуточный 
срез 

Постэксперимен-
тальный срез 

ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

1. Низкий 67 73 57 64 33 40 57 57 0 0 50 50 

2. Средний 20 27 35 21 33 40 35 35 27 40 43 35 

3. Средне-
продвинутый 

13 0 7 7 33 20 7 7 53 47 7 7 

4. Высокий 0 0 0 7 0 0 0 0 20 13 0 7 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование; инклюзии; психологическая готовность; студен-
ты; компоненты психологической готовности. 

АННОТАЦИЯ. До последнего времени проблема специальной подготовки педагогов к системе ин-
клюзивного образования не была достаточно исследованной. Изменения в законодательных актах 
на всех уровнях, изменение социокультурных условий в последние годы обусловили появление со-
циального заказа на исследования, посвященные обновлению содержательной стороны професси-
ональной подготовки педагогов, включая вопросы инклюзивного образования. 
Педагог является центральной фигурой, реализующей все аспекты инклюзивной практики в обще-
образовательном учреждении. В исследованиях, рассматривающих деятельность специалистов ин-
клюзивного образования, отмечается, что многие школьные педагоги-психологи не имеют специ-
альной подготовки к работе с детьми с различными отклонениями. Отдельные исследования дока-
зывают, что проблема подготовки будущих специалистов к работе с детьми с проблемами в разви-
тии в условиях инклюзивного образования в вузах недостаточно разработана и требует дальнейше-
го практико-ориентированного специального обучения студентов. 
В данной статье рассматриваются вопросы подготовки будущих специалистов дефектологических 
специальностей, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование (профиль – Специальная психология; Логопедия) для системы инклюзивного 
образования. Представлены результаты теоретико-прикладного исследования формирования ин-
формационного, эмоционального и мотивационного компонентов психологической готовности к 
работе в условиях инклюзивной практики студентов дефектологических специальностей педагоги-
ческого университета.  
Автором описаны результаты разработанной и апробированной программы по формированию 
компонентов психологической готовности студентов к работе в условиях инклюзии: задачи, содер-
жание и этапы работы. Эффективность проведенной программы доказывают результаты испытуе-
мых контрольной группы, полученные после повторного исследования, проведенного по оконча-
нию формирующих воздействий. 
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Candidate of Psychology, Associate Professor, Department of Correcion Pedagogy and Special Psychology, Shadrinsk State Ped-
agogical University, Shadrinsk, Russia. 

FEATURES OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS 
OF DEFECTOLOGY STUDENTS  FOR WORK IN THE CONDITIONS OF INCLUSION 

KEYWORDS: inclusive education, inclusion, psychological availability for service in the conditions of in-
clusion, components of psychological availability. 

ABSTRACT. The problem of special training of teachers to work in the system of inclusive education has 
been understudied until recently. The adjustment of the legislation in different levels and the changes in 
socio-cultural conditions have caused high demand for research works in the field of the content of profes-
sional training of teachers with regard to inclusive education.  
A teacher is a key member of educational process that takes into account all the aspects of inclusive teach-
ing in an educational establishment. The existing studies on inclusive teachers underline that many school 
psychologists do not have the necessary qualification to work with children with special needs. Some re-
search works prove that the problem of teaching specialists to work with children with developmental dis-
orders in inclusive education is underdeveloped and needs special attention.  
The article discusses the questions of teaching defectology students of the Secialty 44.03.03 “Special (De-
fectological) Education (Profile – Special Psychology; Speech Therapy) to work in the system of inclusive 
education. The results of the theoretical and applied research of formation of informational, emotional and 
motivational components of psychological readiness of students to work in inclusive education are pre-
sented.  
The article describes the results of approbation of the program aimed at formation of the components of 
psychological readiness of students to work in inclusive education. It covers the tasks, the content and the 
stages of work. The efficience of the program is proved by the results of the experiment which was carried 
out after the training.  
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Введение 

о последнего времени проблема 
специальной подготовки педаго-

гов к системе инклюзивного образования 
не была достаточно исследованной. Изме-
нения в законодательных актах на всех 
уровнях, изменение социокультурных 
условий в последние годы обусловили по-
явление социального заказа на исследова-
ния, посвященные обновлению содержа-
тельной стороны профессиональной под-
готовки педагогов, включая вопросы ин-
клюзивного образования. 

В исследованиях С. В. Алехиной, 
М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафоновой, О. Ф. Бо-
гатой, Л. П. Фальковской указывается, что 
педагог является центральной фигурой, реа-
лизующей все аспекты инклюзивной прак-
тики в общеобразовательном учреждении [1; 
2; 3; 4]. В современных теоретико-
прикладных исследованиях рассматриваются 
вопросы подготовки как учителей для систе-
мы инклюзивного образования, так и узких 
специалистов, к которым можно отнести пе-
дагогов-психологов и учителей-логопедов. 

Отдельно следует отметить исследова-
ния, в которых рассматриваются особенно-
сти подготовки к работе в условиях инклю-
зивного образования будущих специалистов. 
Так, в исследованиях Е. В. Шипиловой [15] 
раскрываются вопросы подготовки специа-
листов-дефектологов, в работах И. О. Гурья-
новой [7], Р. А. Литвак [11] – социальных пе-
дагогов, в исследованиях С. А. Черкасовой 
[14], Е. В. Гребенниковой и Е. Ю. Закотновой 
[6] – педагогов-психологов. 

В исследованиях Е. В. Гребенниковой 
[6], Е. Ю. Закотновой [6], И. А. Кучерявенко 
[10], С. А. Черкасовой [14], рассматриваю-
щих деятельность специалистов инклюзив-
ного образования, отмечается, что многие 
школьные педагоги-психологи не имеют 
специальной подготовки к работе с детьми с 
различными отклонениями. Отдельные ис-
следования доказывают, что проблема под-
готовки будущих специалистов к работе с 
детьми с проблемами в развитии в условиях 
инклюзивного образования в вузах недоста-
точно разработана и требует дальнейшего 
практико-ориентированного специального 
обучения студентов [5; 15]. 

Актуальность нашего исследования 
обусловило возникшее противоречие между 
необходимостью разработки вопросов под-
готовки будущих специалистов к работе в 
условиях инклюзивного образования и не-
достаточным уровнем разработанности 
данной проблемы. В данной статье мы 
представляем результаты теоретико-
прикладного исследования формирования 

психологической готовности к деятельности 
в условиях инклюзии студентов дефектоло-
гических специальностей педагогического 
университета. 

Результаты исследования 

В специальной литературе достаточно 
полно освещены вопросы профессиональ-
ной готовности специалистов к деятельно-
сти. Психологическая готовности к дея-
тельности в условиях инклюзии рассматри-
вается в теоретико-прикладных исследова-
ниях либо как часть профессиональной го-
товности, либо как самостоятельная состав-
ляющая, которая рассматривается как инте-
гративное понятие, объединяющее лич-
ностные качества, внутреннюю мотивацию 
на работу с ребенком с ОВЗ в условиях об-
щеразвивающего учреждения, удовлетво-
ренность профессиональной деятельно-
стью.  

В нашем исследовании мы опираемся 
на определение психологической готовно-
сти к деятельности в условиях инклюзии 
С. В. Алехиной [1] и рассматриваем его как 
целостное, личностное образование, пред-
ставляющее собой совокупность социаль-
ных, нравственных, психологических и 
профессиональных способностей и качеств, 
позволяющих на высоком мотивационном 
уровне обеспечивать возможность результа-
тивной деятельности по включению детей с 
ООП в учебное взаимодействие с другими 
участниками образовательного процесса. 

Структура психологической готовности 
предполагает разнообразные компоненты, 
способствующие успешному осуществлению 
деятельности: эмоциональное принятие де-
тей с ОВЗ, принятие идей инклюзии, лич-
ностную готовность. Следует отметить, что 
достаточно мало исследований посвящены 
изучению конкретного содержания каждой 
составляющей психологической готовности, 
однако в специальной литературе есть до-
статочное количество работ, в которых рас-
сматриваются особенности личности педа-
гога или узкого специалиста, необходимые 
для работы с детьми с ОВЗ, в том числе в 
условиях инклюзии.  

Теоретико-прикладное исследование 
осуществлялось на базе ФБГОУ ВО «Шад-
ринский государственный педагогический 
университет». В качестве испытуемых вы-
ступили 110 студентов факультета коррек-
ционной педагогики и психологии ФГБОУ 
ВО «ШГПУ», обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование (профиль – 
Специальная психология; Логопедия). Вы-
борка являлась репрезентативной, посколь-
ку выразила специфический контингент 

Д 
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участников – состав участников представ-
лен студентами обоего пола, обучающихся 
по очной и заочной форме; по возрастному 
параметру – разброс участников составляет 
от 18 до 23 лет. В исследовании приняли 
участие только студенты первого и второго 
курсов, не имеющие в учебном плане пред-
метов по инклюзивному образованию. 

Следует отметить, что часть студентов, 
участвующих в исследовании, обучается 
совместно со студентами-инвалидами (с 
нарушениями зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата). 

На этапе констатирующего экспери-
мента мы изучали особенности психологи-
ческой готовности студентов к работе в 
условиях инклюзивной деятельности. Для 
этого мы исследовали сформированность 
представлений студентов о специфике ин-
клюзивного образования (информацион-
ный компонент), уровень коммуникативно-
го контроля и эмпатии (эмоциональный 
компонент), направленность личности и 
мотивацию учения студентов (мотивацион-
ный компонент). В исследовании нами бы-
ли использованы авторская анкета «Мое 
отношение к инклюзии», методики М. 
Шнайдера «Диагностика коммуникативного 
контроля» [8], «Шкала эмоционального от-
клика» А. Магребяна в модификации Н. 
Эпштейна [12], «Направленность личности» 
Б. Басса [9] и «Методика диагностики моти-
вации учения студентов педагогического ву-
за» С. А. Пакулиной и М. В. Овчинникова 
[13]. 

Результаты проведенного нами конста-
тирующего эксперимента позволяют сде-
лать выводы о том, что: 

– для студентов характерен недоста-
точный уровень сформированности инфор-
мационного компонента, так как у студен-
тов недостаточно представлены знания о 
возможностях детей с ОВЗ, специфике со-
держания и организации инклюзивного об-
разования. При этом большинство испыту-
емых высказывают позитивные утвержде-
ния в отношении инклюзивного образова-
ния для детей с ОВЗ; 

– особенности эмоционального компо-
нента характеризуются преобладанием 
среднего уровня коммуникативного кон-
троля и высоким и очень высоким уровнем 
эмпатийности. Это свидетельствует о том, 
что для испытуемых характерны импуль-
сивность, открытость в общении, хорошая 
осведомленность в правилах этики, управ-
ление эмоциями. Однако у них есть некото-
рые сложности в нестандартных и непро-
гнозируемых ситуациях. Эмпатийность вы-
сокого и очень высокого уровня проявляет-
ся в умении испытуемых сопереживать, 
низком уровне агрессивности, покладисто-

сти, а также зависимости от других, болез-
ненной ранимости; 

– мотивационный компонент проявля-
ется, в первую очередь, в мотивации сту-
дентов на общение и деловое сотрудниче-
ство, что не исключает эгоцентрических 
мотивов деятельности и общения. Студен-
ты ориентируются преимущественно на 
одобрение окружающих, они зависимы от 
группы, ориентируются на прямое возна-
граждение. Часть испытуемых проявляют 
раздражительность, тревожность, интро-
вертированность. У испытуемых преобла-
дает внешняя мотивация, проявляющаяся 
в низкой мотивации учения и профессио-
нальной деятельности.  

Опираясь на полученные результаты, 
мы разработали и апробировали програм-
му, направленную на формирование ком-
понентов психологической готовности ис-
пытуемых. Основной формой работы стала 
организация психологического кружка, так 
как в экспериментальную группу вошли 
студенты, обучающиеся по разным направ-
лениям подготовки, из разных групп. Заня-
тия проводились в течение учебного года, 
один раз в неделю (за исключением сесси-
онного и каникулярного периодов). При-
мерная длительность каждого занятия со-
ставляла 1,5 часа. Участие студентов в рабо-
те было добровольным. 

При разработке содержания програм-
мы мы учли тот факт, что испытуемые обу-
чаются по направлению подготовки «Спе-
циальное (дефектологическое) образова-
ние». Несмотря на то что в эксперимен-
тальную группу вошли студенты первого и 
второго курсов, к началу осуществления 
программы у них уже начали формировать 
определенные знания в области общей и 
специальной педагогики и психологии.  

Основное содержание программы 
предполагало уточнение и расширение у 
студентов представлений: 

– о специфических особенностях детей 
с ОВЗ с различными вариантами нарушен-
ного развития; 

– об организации коррекционного, раз-
вивающего и педагогического процессов 
общеобразовательных учреждений для де-
тей с ОВЗ. 

Одновременно нами проводилась рабо-
та по формированию у студентов практиче-
ских умений работы с детьми с ОВЗ, а также 
комплекса личностных качеств, необходи-
мых для специалиста, реализующего ин-
клюзивную практику. Поэтому каждое за-
нятие включало теоретическую и практиче-
скую части.  

Разработанная нами программа реали-
зовывалась поэтапно. На первом этапе мы 
формировали у студентов знания об отно-
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шении общества к проблеме инвалидности, 
о правах и возможностях людей с инвалид-
ностью, о специфике процесса инклюзивно-
го образования, об особенностях сопровож-
дения детей дошкольного и школьного воз-
раста с ОВЗ в общеобразовательном учре-
ждении, о специфике процессов коммуни-
кации с лицами с ОВЗ. 

Содержание работы предполагало:  
1. Анализ собственного опыта общения 

с лицами с ОВЗ (блиц-опрос, мини-лекции 
о проблемах лиц с ОВЗ). 

2. Формирование представлений об ос-
новных понятиях инклюзии.  

3. Расширение представлений о потен-
циальных возможностях людей с ОВЗ в 
разных сферах современной жизнедеятель-
ности (дискуссии «Творчество лиц с ОВЗ», 
«Спорт и инвалиды»). 

4. Анализ доступности объектов и услуг 
для лиц с ОВЗ (мозговой штурм «Диффе-
ренцировка технических и специальных 
средств и приспособлений для людей с раз-
личными формами ОВЗ», игровые упраж-
нения «Слепой и поводырь», «Список про-
фессий для лиц с ОВЗ»). 

5. Иммитация наличия ограничений, 
связанных с поражением или отсутствием 
отдельных анализаторных систем и функ-
ций организма (имитационные упражнения 
«Невидящий», «Человек без руки», «Чело-
век без ноги»). 

6. Подбор, просмотр и обсуждение фо-
то- и видеоматериалов, литературы о людях 
с инвалидностью и их проблемах. 

Задачами второго этапа стало расши-
рение знаний участников группы об осо-
бенностях организации процесса сопровож-
дения ребенка с разными вариантами 
нарушенного развития в общеобразова-
тельном учреждении, методах и приемах 
работы с ними, формирование первона-
чальных представлений о методах альтер-
нативной коммуникации и умений исполь-
зовать их в работе с детьми, имеющими 
различные варианты нарушенного разви-
тия, закрепление практических навыков 
коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с ОВЗ. 

Студентам предлагалось проанализи-
ровать литературу по проблеме сопровож-
дения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 
учреждении, подготовить групповое вы-
ступление по проблеме сопровождения ре-
бенка с конкретным вариантом нарушен-
ного развития.  

В ходе занятий активно практикова-
лись знакомство и обучение студентов ме-
тодам коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ОВЗ, практическое обучение ме-
тодам альтернативной коммуникации 
(элементам письма на шрифте Брайля, 

элементам дактильной и жестовой речи, 
метода пиктограмм и др.). Например, на 
одном из занятий мы познакомили студен-
тов с элементами письма на системе Брай-
ля и предложили написать простые слова 
(мама, ау, уа), а также прочитать неболь-
шие написанные слова.  

Следует отметить, что на данном этапе 
мы знакомили студентов с возможностями 
инклюзивного образования детей в следу-
щей последовательности: при сенсорных 
нарушениях, нарушениях опорно-двигате-
льного аппарата, интеллектуальных нару-
шениях, нарушениях эмоционально-
волевой сферы и сложными множествен-
ными дефектами развития. 

С участниками проводились деловые 
игры «Урок в инклюзивной школе», 
«Включение ребенка с ОВЗ в инклюзивную 
среду», разыгрывание ролей «Родитель ре-
бенка с ОВЗ», «Общение в диаде “роди-
тель – педагог” в условиях инклюзии», иг-
ры и упражнения на формирование таких 
качеств, как саморегуляция, самоконтроль, 
эмпатийность, тактичность, креативность, 
умения наблюдать. 

Например, студентам предлагалось 
упражнение «Верю – не верю». Задавалась 
определенная ситуация («Все женщины 
хорошо готовят», «Инвалид не может быть 
президентом»), которую студент должен 
был оценить как верную и поднять руку 
или неверную (тогда руку поднимать не 
надо). После того, как все ситуации были 
оценены испытуемыми, студентам предла-
галось обсудить их отношение к предло-
женным утверждениям, аргументировать 
свое мнение, сравнить с мнением других 
участников группы.  

«Игра в различия» проводилась в па-
рах. Каждой паре предлагалось найти шесть 
групп отличий друг от друга, затем их озву-
чить. При этом отличия не должны были 
повторяться.  

Также мы использовали игры, упраж-
нения и задания, предлагаемые в тренингах 
и направленные на развитие различных 
психологических особенностей, необходи-
мых будущим специалистам инклюзивного 
образования. 

Упражнение «Островки» предполагало, 
что подгруппа студентов должна встать на 
лист бумаги как можно меньшего размера. 
Упражнение «Применение предметов» да-
валось с целью определить возможно более 
необычное использование традиционных 
предметов. Как вариант данного упражне-
ния мы предлагали студентам определить, 
какими предметами могут пользоваться ли-
ца с ОВЗ в своей жизни, не имея специаль-
ных приспособлений. 

Третий этап предполагал закрепление 
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полученных знаний и практических уме-
ний. Деятельность студентов предполагала 
работу в малых группах по: 

– подготовке и защите проектов со-
провождения детей с разными вариантами 
нарушенного развития в общеобразова-
тельном учреждении. Мы предложили сту-
дентам разработать и защитить проект 
«Инклюзивной школы будущего», в кото-
ром были бы отражены представления 
студентов об инклюзивном образовании. 
Необходимо отметить, что мы предложили 
студентам ситуацию «как будто» – мы 
предложили студентам представить, что у 
них есть возможность использовать все со-
временные достижения как материальные, 
так и технологические для реализации 
собственного проекта; 

– оформлению наглядности (газет, бук-
летов, выставок работ). Студенты разраба-
тывали листовки, газеты, буклеты не только 
по организационно-методическим вопро-
сам инклюзивного образования, но и ин-
формационного характера. Например, была 
представлена газета о спортсменах-
паралимпийцах; 

– участие студентов в добровольческой 
деятельности на базе учреждений для детей 
с ОВЗ.  

В результате данного этапа студенты 
должны были прийти к осознанию требо-
ваний, предъявляемых к педагогическим 
работникам системы инклюзивного образо-
вания и специфике и этике общения с ин-
валидами и лицами с ОВЗ. Этому было по-
священо отдельное занятие. Практическим 
применением полученных знаний, умений 
и навыков стало также прохождение частью 
студентов практики на базах специальных 
учреждений города и передача наглядных 
пособий в эти учреждения. 

Динамику компонентов психологиче-
ской готовности испытуемых после форми-
рующих воздействий мы проверили на ос-
нове контрольного эксперимента, в котором 
использовали те же методики, что и на эта-
пе констатирующего эксперимента.  

Выраженные изменения позволяют 
нам сделать вывод об изменениях инфор-
мационного компонента психологической 
готовности участников экспериментальной 
группы. Их представления об инклюзии 
углубились, расширились, они стали более 
дифференцированно и тщательно подхо-
дить к анализу нормативно-правовых и 
технологических аспектов инклюзивной 
практики. После формирующих воздей-
ствий обучающиеся демонстрировали 
устойчивое позитивное отношение как к 
лицам с ОВЗ, так и к основным идеям ин-
клюзивного образования. 

Изменения информационного компо-

нента участников контрольной группы бы-
ли менее выраженными. Наименее изме-
нились представления опрошенных об ос-
новных понятиях инклюзии, возможностях 
реализации инклюзивной практики, эмо-
циональном отношении к детям с ОВЗ.  

Анализ данных динамики эмоциональ-
ного компонента предполагал изучение 
уровня коммуникативного контроля испы-
туемых и эмпатии. Анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что в экспе-
риментальной группе увеличилось количе-
ство испытуемых со средним уровнем ком-
муникативного контроля, несколько снизи-
лось количество испытуемых с высоким 
уровнем, не стало испытуемых с низким 
уровнем. В контрольной группе показатели 
изменились незначительно, так как увели-
чилось количество испытуемых с высоким 
уровнем на одного человека и на одного 
участника снизилось количество испытуе-
мых с низким уровнем.  

Это позволяет нам утверждать, что по-
сле формирующих воздействий в экспери-
ментальной группе  больше испытуемых 
стали проявлять открытость и раскован-
ность в общении с окружающими людьми, 
незначительное изменение поведения в за-
висимости от ситуации общения. Одна пя-
тая часть испытуемых продолжают посто-
янно следить за собой, знают, где и как себя 
вести, управляют своими эмоциональными 
проявлениями. Вместе с тем они испыты-
вают значительные трудности в спонтанно-
сти самовыражения, не любят непрогнози-
руемых ситуаций. 

Анализ изменений эмпатийности также 
показал позитивную динамику в эмоцио-
нальном компоненте у испытуемых экспе-
риментальной группы после формирующих 
воздействий. Мы по-прежнему не выявили 
испытуемых с низким и очень низким 
уровнем эмпатийности. В эксперименталь-
ной группе после формирующих воздей-
ствий нами зафиксирован только высокий 
уровень эмпатийности (75%) и нормальный 
уровень (25%). Также мы не выявили испы-
туемых с очень высоким уровнем эмпатий-
ности. Это свидетельствует о том, что боль-
шинству испытуемых характерны низкая 
агрессивность и склонность к насилию, по-
кладистость, уступчивость, готовность про-
щать других, готовность выполнять рутин-
ную работу, эмоциональность, альтруизм в 
реальных поступках, склонность оказывать 
людям деятельную помощь, демонстриро-
вать аффилиативное поведение. После 
формирующих воздействий не стало испы-
туемых, у которых смогла бы сформиро-
ваться эмоциональная зависимость от дру-
гих людей и болезненная ранимость. 

Одна четвертая часть испытуемых экс-
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периментальной группы после формирую-
щих воздействий в межличностных отно-
шениях более склонны судить о других по 
поступкам, чем доверять своим личным 
впечатлениям. Как правило, они хорошо 
контролируют собственные эмоциональные 
проявления, но при этом испытывают неко-
торые затруднения в прогнозировании раз-
вития отношений между людьми.  

В контрольной группе снизилось коли-
чество участников с очень высоким уровнем 
эмпатийности, для которых характерны не 
только продуктивная коммуникативность, 
но и зависимость от окружающих и болез-
ненная ранимость. Несколько увеличилось 
количество испытуемых с нормальным 
уровнем эмпатийности. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 
после формирующих воздействий произо-
шли позитивные изменения в эксперимен-
тальной группе в большей степени, чем в 
контрольной. 

После проведения формирующего экс-
перимента мы также выявили изменения в 
мотивационном компоненте психологиче-
ской готовности будущих специалистов к 
работе в условиях инклюзивного образо-
вания. Напомним, что на начальном этапе 
работы иерархия направленности лично-
сти участников эксперимента была следу-
ющей: направленность на общение 
(55,5%), затем на дело (34,5%) и на себя 
(10%). После формирующих воздействий в 
экспериментальной группе на первое ме-
сто вышла направленность на дело (66,7% 
испытуемых), затем на общение (25% ис-
пытуемых) и на последнем месте оказалась 
направленность на себя (8,3%). В кон-
трольной группе на первое место также 
вышла направленность на дело (66,7% ис-
пытуемых), а направленность на себя и на 
общение продемонстрировали одинаковое 
количество испытуемых – по 16,5%. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что большая часть испытуемых как 
экспериментальной, так и контрольной 
групп проявляет заинтересованность в ре-
шении деловых проблем, стремится выпол-
нить работу на высоком уровне, ориентиру-
ется преимущественно на деловое сотруд-
ничество, способна отстаивать в интересах 
дела собственное мнение, которое полезно 
для достижения общей цели. В эксперимен-
тальной группе большее количество участ-
ников стремятся к контактам с окружаю-
щими при разнообразных условиях, ориен-
тируются на совместную деятельность, це-
нят социальное одобрение, привязанности 
и эмоциональные отношения с окружаю-
щими, чем в контрольной группе. 

Всего один участник эксперименталь-
ной группы преимущественно ориентиро-

ван на прямое вознаграждение, агрессивен 
в достижении статуса, может быть склонен 
к соперничеству, может проявлять раздра-
жительность, тревожность, интровертиро-
ван. В то время как в контрольной группе 
такие особенности характерны для двух 
участников. 

При исследовании мотивации учения 
испытуемых мы несколько изменили ин-
струкцию, полученную участниками с це-
лью выявления динамики в мотивационном 
компоненте. Мы изменили только один во-
прос, предложив студентам при оценке мо-
тивов учения ориентироваться не на то, что 
способствовало их выбору данной специ-
альности на момент поступления в образо-
вательную организацию, а на те моменты, 
которые являются для обучающихся акту-
альными в настоящее время.  

До формирующих воздействий мы 
отмечали преобладание внешней мотива-
ции над внутренней, а после формирую-
щего эксперимента нами выявлено пре-
обладание внутренней мотивации у испы-
туемых экспериментальной группы, в 
контрольной группе – сочетание внутрен-
них и внешних мотивов. 

Ранжирование мотивов свидетельствует 
о том, что в экспериментальной группе для 
студентов являются значимыми интерес к 
профессии (100% испытуемых), успех в 
учебной деятельности, прочность получае-
мых знаний (50%), возможности самореа-
лизации, организации собственного дела 
(по 50%), использование полученных зна-
ний при воспитании собственных детей. 
Ранжирование внешних мотивов выглядит 
следующим образом: сохраняется зависи-
мость от мнения окружающих (у 41,7%), же-
лание получить интересную, высокоопла-
чиваемую работу и как результат – гаран-
тию стабильности (33,3%). 

Во внутренних мотивах испытуемых 
контрольной группы наиболее значимыми 
стали желание получить высшее образова-
ние, успешно учиться (91,7% респондентов), 
приобрести прочные знания (66,7%), воз-
можность организовать собственное дело, 
самореализоваться (41,7%). Внешняя моти-
вация студентов контрольной группы про-
является в зависимости от мнения окружа-
ющих (83,3%), желание получить высоко-
оплачиваемую и интересную работу 
(66,7%), а также желание прожить безза-
ботный период жизни (41,7%). 

Заключение 

Современное состояние системы обра-
зования позволяет говорить о необходимо-
сти и возможности внедрения инклюзивной 
практики в образовательный процесс. Од-
ним из необходимых условий этого являет-
ся подготовка специалистов, способных 
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обеспечить создание всех необходимых 
условий для обучения детей с ОВЗ в обще-
образовательных учреждениях. 

Специалисты, занимающиеся пробле-
мой подготовки кадров для системы ин-
клюзивного образования рассматривают 
психологическую готовность педагогиче-
ских работников к деятельности в условиях 
инклюзивной практики как составляющую 
профессиональной готовности. При этом в 
исследованиях выделяют структурные ком-
поненты психологической готовности. В 
рамках проведения нашего исследования в 
качестве наиболее значимых компонентов 
мы выделили информационную, эмоцио-
нальную и мотивационную составляющие 

психологической готовности. 
Проведенное нами экспериментальное 

исследование особенностей психологиче-
ской готовности испытуемых к работе в 
условиях инклюзии свидетельствует о том, 
что у студентов недостаточно сформирова-
ны все выделенные нами компоненты пси-
хологической готовности.  

Полученные нами данные контрольного 
эксперимента позволяют сделать вывод о том, 
что после проведения формирующего экспе-
римента произошли значимые, позитивные 
изменения в показателях психологической го-
товности испытуемых, что доказывает эффек-
тивность разработанной нами программы. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-практическая конференция; научно-исследовательская работа; ино-
язычная коммуникативная компетенция; научная дискуссия по профессиональной тематике на 
иностранном языке; компетентностный подход; самостоятельная внеаудиторная работа; мотива-
ция; профессионально ориентированный материал; межкультурная компетенция; познавательная 
активность. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам организации и проведению международных студенче-
ских научно-практических конференций на иностранных языках в высшей школе. В данном кон-
тексте авторов интересует тесная связь научно-практических конференций с научно-
исследовательской работой обучаемых как способа получения научно обоснованных знаний. Осо-
бый акцент уделяется обучению профессиональному иностранному языку в области подготовки 
обучаемых неязыковых факультетов. В центре авторского внимания стоят вопросы применения 
компетентностного подхода, успешной реализации которого способствуют активные методы обуче-
ния иностранным языкам в форме дебатов, обсуждений, дискуссий, конференций и т.д. Авторы 
анализируют опыт организации и проведения научно-практических конференций на иностранных 
языках и выделяют ряд трудностей, с которыми сталкиваются обучаемые при написании и презен-
тации научных статей. В этой связи с целью устранения данных трудностей авторы предлагают спо-
собы их устранения. Статья заостряет внимание на факторах, способствующих успеху научной пре-
зентации. С этой целью авторы выделяют конкретные шаги для успешной презентации своих до-
кладов обучаемыми. Подчеркивается, что студенческие конференции по теме специальности на 
иностранном языке способствуют в процессе подготовки и презентации своего доклада овладению 
обучаемыми устной речью на изучаемом языке, совершенствованию их навыков аудирования и 
академического письма. Более того, такая форма моделирования научного общения играет неоце-
нимую роль в процессе активизации творческой познавательной инициативы обучающихся в сфере 
их будущей профессиональной деятельности, способствует развитию у них межкультурной компе-
тенции, а также формирует положительное отношение и мотивацию к дальнейшему изучению и 
освоению различных аспектов иностранного языка. 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 

IN FOREIGN LANGUAGES AS A WAY TO FORM A MODEL 

OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY 

KEYWORDS: scientific-practical conference; research work; foreign language communicative competence; 
scientific discussion on professional subjects in a foreign language; competence approach; independent extra-
curricular work; motivation; professionally-oriented material; intercultural competence; cognitive activity. 

ABSTRACT. The article is devoted to the problems of organizing and holding international student scien-
tific-practical conferences in foreign languages in higher education. In this context, the authors are inter-
ested in the close connection of scientific and practical conferences with the research work of trainees as a 
way of obtaining scientifically grounded knowledge. Special emphasis is placed on teaching a professional 
foreign language in the field of training non-linguistic faculties. The focus is on the application of a compe-
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tence-based approach, the successful implementation of which is facilitated by active methods of teaching 
foreign languages in the form of debates, discussions, conferences, etc. The authors analyze the experience of 
organizing and conducting scientific and practical conferences in foreign languages and identify a number of 
difficulties faced by trainees in the writing and presenting scientific articles. In this regard, in order to elimi-
nate these difficulties, the authors suggest some ways of eliminating them. The article examines the factors 
contributing to the success of the scientific presentation. In this connection, the authors highlight specific 
steps for the successful presentation of the reports by trainees. It is stressed that student conferences on the 
subject of the specialty in a foreign language contribute to the process of preparation and presentation of the 
report mastering the learners’ oral speech in the target language, improving their listening and academic writ-
ing skills. Moreover, this form of modeling scientific communication plays an invaluable role in the process of 
activation of creative cognitive initiative of students in the field of their future professional activity, contrib-
utes to the development of their intercultural competence, as well as forms a positive attitude and motivation 
to further study and development of various aspects of a foreign language. 

роцессы модернизации, глобаль-
ные изменения, использование со-

временных форм и приемов организации 
учебного процесса характеризуют состояние 
современного высшего образования. В 
настоящее время активно применяется вне-
сение инновационных элементов в практи-
ку некоторых традиционных подходов и ме-
тодов согласно требованию времени. В дан-
ном контексте нас интересует организация 
и проведение международных студенческих 
научно-практических конференций на ино-
странных языках, которые тесно связаны с 
научно-исследовательской работой обуча-
ющихся, являясь неотъемлемой частью об-
разовательного процесса современного 
высшего учебного заведения.  

Основу исследовательской деятельно-
сти как способ получения научно обосно-
ванных знаний составляет особый вид ло-
гически систематизированного рассужде-
ния, соответствующий требованиям логиче-
ской последовательности, непротиворечи-
вости и системности [18]. 

Ряд выдающихся психологов проявля-
ли особый интерес к теме исследователь-
ской деятельности в своих работах. Куль-
турно-историческая теория Л. С. Выготско-
го содержит представления данного психо-
лога об особенностях исследовательской де-
ятельности [2]. И. Я. Лернер трактовал ис-
следовательскую деятельность как одно из 
средств проблемного обучения [10]. В рабо-
тах В. В. Давыдова прослеживается связь 
исследовательской деятельности с его кон-
цепцией развивающего обучения [6]. 
Н. Г. Алексеев в теории рефлексивного 
мышления, В. И. Слободчиков в идеях о 
развитии субъективности в онтогенезе и 
другие ученые также рассматривали дан-
ную тему [1, с. 92–115; 15]. По мнению 
А. Н. Поддьякова, исследовательская (поис-
ковая) активность личности характеризует-
ся как творческий процесс в познании ре-
альности мира, который отличается опре-
деленной мотивационной и интеллектуаль-
ной способностью личности при ее самосто-
ятельной формулировке разного рода ис-

следовательских целей, для достижения 
которых изобретаются субъективно новые 
способы и средства. Итогом данной поис-
ковой деятельности является получение 
конечных результатов и их применение в 
целях дальнейшего познания [14, с. 152–
158]. А. В. Леонтович в своем подходе к 
рассмотрению исследовательской дея-
тельности обучающихся отмечает, что вы-
полнение ее осуществляется под руковод-
ством педагога, которому изначально из-
вестны ее результаты, а содержание поис-
ковой работы нацелено на расширение 
кругозора исследователя [9]. 

Не только отечественные психологи, но 
и зарубежные проявляют интерес к теме ис-
следовательской деятельности обучающихся. 
Несмотря на особенности их трактовок по-
нятия данного вида деятельности, они еди-
ны во мнении относительно основной цели 
поисковой работы. Ее суть заключается в 
формировании у обучающихся умений и 
навыков самостоятельной добычи знания 
при одновременном развитии у них способ-
ности к научному и творческому мышлению, 
добиваясь от них субъективного представле-
ния об окружающей действительности. 

Особый акцент в современных условиях 
уделяется также обучению профессиональ-
ному английскому языку в области подго-
товки обучающихся неязыковых факульте-
тов. Развитие тесных связей и сотрудниче-
ства с зарубежными вузами является одной 
из реалий современного образования. Спе-
циалисты с хорошим знанием иностранного 
языка активно участвуют со своими ино-
странными партнерами как в импортной, 
так и экспортной деятельности своих фирм 
и предприятий [7].  

А. С. Обухов определяет связь эффек-
тивности исследовательской деятельности 
в профессиональной сфере с развитой и 
устойчивой исследовательской позицией 
личности, которая обладает потребностью 
искать и находить ранее им неизведанное 
при активном реагировании на изменения 
окружающего мира. Такого рода позицию 
отличает рефлексия по отношению к дея-

П 

© Походзей Г. В., Гузикова В. В., Зеленина Л. Е., 2018 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 7 113 

тельности, к контексту ее разворачивания, 
а также к себе как субъекту деятельности 
[11, с. 21–24]. 

В настоящее время система современ-
ного образования на различных уровнях 
применяет компетентностный подход, ко-
торый нацелен не только на самостоятель-
ное овладение обучающимися профессио-
нально ориентированным материалом, но и 
на их умение использовать полученные 
знания на практике, разрешать проблемные 
ситуации с опорой на данные знания в ре-
альной жизни [17]. 

Активные методы обучения иностран-
ным языкам в форме дебатов, обсуждений, 
дискуссий, конференций и т.д. способству-
ют успешной реализации этого подхода. 

Как правило, при обсуждении актуаль-
ной проблемной ситуации происходит про-
цесс интеллектуального возбуждения, по-
вышающий познавательную активность, 
стремление понять проблему и мнения дру-
гих людей и высказывать свою точку зрения 
по рассматриваемым вопросам. Умение 
обозначить проблему, дать соответствую-
щий ее анализ, найти оптимальные реше-
ния, которые имеют место в процессе науч-
ной дискуссии, приводят к формулирова-
нию выводов и их последовательному об-
суждению [8, с. 13]. 

Данное исследование считается акту-
альным, поскольку оно обусловлено необ-
ходимостью развития иноязычной комму-
никативной компетенции у обучающихся в 
сфере различных профессиональных 
направлений и специальностей, так как ха-
рактерной особенностью современной дей-
ствительности является все более жесткая 
конкуренция на рынке труда, хорошее зна-
ние иностранных языков может помочь в 
успешной реализации поставленных задач.  

Преподаватели кафедры профессио-
нально-ориентированного языкового обра-
зования Уральского государственного педа-
гогического университета успешно прини-
мают участие в подготовке и совершенство-
вании всесторонне развитой личности, уде-
ляя особое внимание самостоятельной ис-
следовательской работе обучающихся. Пре-
подаватели по причине уменьшения коли-
чества часов на изучение иностранных язы-
ков в неязыковых вузах стараются развить 
под своим чутким руководством у своих 
обучающихся необходимые навыки и уме-
ния для освоения большого объема учебно-
го материала без проведения практических 
занятий [3]. Научно-практические конфе-
ренции, являясь одним из видов самостоя-
тельной исследовательской работы обуча-
ющихся, включают в себя не только эле-
менты учебной деятельности, но и одно-
временно воспитательной в процессе само-

стоятельного приобретения знаний с пре-
одолением посильных трудностей. Само-
стоятельная поисковая работа дает свои ре-
зультаты в прочном усвоении знаний в 
процессе ознакомления с учебным и допол-
нительным материалом с концентрацией на 
нем внимания при мобилизации индивиду-
альных резервов интеллектуального, эмо-
ционального и волевого характера. По этой 
причине обучающиеся не являются 
нейтрально-пассивными участниками 
учебно-воспитательного процесса [13]. 

Научно-практические конференции, 
олимпиады, конкурсы и другие мероприя-
тия воспитательного характера, являясь 
видами самостоятельной внеаудиторной 
работы, способствуют мотивации обучаю-
щихся [4, с. 108]. На кафедре профессио-
нально-ориентированного языкового обра-
зования УрГПУ разработан и успешно про-
водится каждый год целый цикл разнооб-
разной учебно-исследовательской дея-
тельности для студентов неязыковых спе-
циальностей. Успешная организация и 
проведение традиционной международной 
студенческой научно-практической конфе-
ренции на иностранных языках преподава-
тельским коллективом кафедры завершает 
данный цикл видов самостоятельной дея-
тельности обучающихся. 

В работе международной научно-
практической конференции на иностран-
ных языках принимают участие те обучаю-
щиеся, которые успешно провели свою ис-
следовательскую работу в несколько этапов, 
включая планирование, предполагающее 
ознакомление с тематикой работ в своей 
профессиональной области и выбор темы 
исследования. Обучающиеся в рамках свое-
го профессионального интереса знакомятся 
с трудами зарубежных ученых на иностран-
ном языке. 

Написание реферата является целью 
второго этапа. Выработка индивидуального 
плана, осуществление научно-исследовате-
льской работы и создание презентации, от-
ражающей ее основные моменты, состав-
ляют суть третьего этапа. Выступление на 
научно-практической конференции со сво-
им докладом относится к четвертому этапу. 
Заключительный этап подразумевает пуб-
ликацию статей и тезисов выступлений по 
итогам конференции. 

В ходе осуществления научно-
исследовательской деятельности у обучаю-
щихся совершенствуется мастерство поиска 
информации по теме исследования, выра-
батывается умение планировать свою рабо-
ту, включая ее правильное оформление и 
представление аудитории. Обучающиеся 
приобретают навыки творческого мышле-
ния, самостоятельного планирования своих 
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дальнейших действий, а также способность 
прогнозирования возможных вариантов 
презентации.  

Коммуникативность, выражение своих 
точек зрения, чувств и принятие личной от-
ветственности за выполняемую работу – ос-
новные характеристики данного вида дея-
тельности. Особое внимание следует обра-
тить на тот факт, что в ходе подготовки и 
работы над материалом научно-практиче-
ской конференции у участников наблюдает-
ся процесс непроизвольного запоминания 
разнообразных лексических средств и 
грамматических структур с одновременным 
стимулированием и развитием творческого 
мышления и воображения. В этой связи 
можно утверждать, что научно-исследовате-
льская работа над материалами конферен-
ции предполагает создание и упрочение 
языковой базы [13]. 

Участие в международной научно-
практической конференции на иностранных 
языках предоставляет возможность будущим 
специалистам выступить с сообщением и до-
кладом на иностранном языке, принять 
непосредственное участие в обсуждении тем, 
связанных с их научной работой. Таким об-
разом, будущие специалисты реализуют 
свои навыки и умения практического владе-
ния языком в ситуациях иноязычного про-
фессионального и научного общения. 

Международная студенческая научно-
практическая конференция на иностранных 
языках, организованная и проводимая ка-
федрой профессионально-ориентированного 
языкового образования, предполагает рабо-
ту трех секций английского языка, по одной 
секции немецкого и французского языков. 
С этого года начала работу секция восточ-
ных языков. Ведущие преподаватели ка-
федры разрабатывают сценарий заседаний 
секций и часто сами выступают в роли мо-
дераторов во время работы секций. Маги-
странты и аспиранты кафедры, обладаю-
щие достаточно высоким уровнем владения 
иностранным языком, а также артистичные 
по природе могут также выступать в роли 
модераторов. 

Каждому докладчику, выступление ко-
торого на иностранном языке тесным об-
разом связано с его будущей профессио-
нальной сферой, в сопровождении демон-
страции презентации в формате 
PowerPoint, отводится 5–7 минут. Члены 
жюри и присутствующие участники имеют 
возможность задать ряд интересующих их 
вопросов на иностранном языке по теме 
прослушанного доклада.  

До начала проведения научно-
практической конференции ее организато-
ры вырабатывают критерии, с помощью ко-
торых жюри оценивает доклады участни-

ков. Основное внимание уделяется содер-
жанию доклада, предполагающего науч-
ность, соответствие выбранной теме, ее 
адекватность, логическое структурирова-
ние, подтверждение фактов примерами или 
обоснованиями. При выборе лучшего до-
кладчика члены экспертной группы при-
нимают во внимание технику речи, которая 
означает умение четко, правильно и понят-
но формулировать свои мысли, используя 
определенные жесты, мимику и стилисти-
ческие приемы при обращении к аудито-
рии. При оценке выступления немаловаж-
ным фактором является применение 
наглядности и разнообразные демонстра-
ционные техники. Большое значение уде-
ляется экспертами на правильные, аргумен-
тированные ответы докладчиков.  

Многолетний опыт проведения науч-
но-практических конференций с междуна-
родным участием с привлечением обуча-
ющихся и их преподавателей из различных 
учебных организаций высшего образова-
ния города Екатеринбурга и области, 
например: УрЮИ МВД России, УГМУ, Ур-
ФУ, УрГЭУ (СИНХ), УГГУ и др. кафедрой 
профессионально-ориентированного язы-
кового образования играет огромную роль 
в формировании всесторонне развитой 
личности будущего специалиста, способно-
го успешно заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью в условиях необ-
ходимости. Данный опыт также способ-
ствует пониманию и осознанию многих 
важных моментов, а именно: чтобы 
научить работать обучающихся в команде, 
нужно приветствовать работу в группах, 
где четко распределены обязанности меж-
ду ее членами: кто-то производит поиск 
материала, другому поручено подготовить 
соответствующую презентацию, а следую-
щему – выступить в качестве докладчика. 
Такого рода групповую деятельность отли-
чает максимальное творчество [13].  

Практика подготовки и проведения 
научно-практических конференций говорит 
о необходимости проведения преподавате-
лями, готовящих своих выступающих, прак-
тических занятий по изучению правильной 
структуры презентации на иностранном 
языке. Сутью данных практических занятий 
будет являться подготовка слайдов, работа 
над текстом выступления, включающая в 
себя обращенность к аудитории, вступи-
тельное слово докладчика, релевантность 
темы исследования, грамотное структури-
рование проекта, формулировка самих те-
зисов и заключительное слово. Одновре-
менно планируется на этих практических 
занятиях отработка умения и способности 
обучающихся составлять вопросы и отве-
чать на них в соответствии с содержанием 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 7 115 

защищаемой работы в конце представления 
своего исследования. Знакомство с языко-
выми клише, синтаксическими конструк-
циями, характерными для научного стиля, 
подбор необходимой литературы, форму-
лировка цели и задач исследования, прове-
дение анализа и написание соответствую-
щих выводов, а затем перевод статьи на 
иностранный язык являются основными 
моментами индивидуальных консультаций, 
которые проводят преподаватели для 
участников конференции. 

Информационное письмо о дате и вре-
мени проведения конференции появляется 
на сайте кафедры, института за два месяца 
до назначенной даты мероприятия. Подго-
товленную программу с указанием секций, 
их руководителей, докладчиков и темой их 
выступления можно увидеть за две недели 
до проведения конференции. 

За пять лет проведения кафедрой про-
фессионально-ориентированного языкового 
образования УрГПУ международных студен-
ческих научно-практических конференций в 
них приняло участие более 370 студентов: 
60 студентов в 2014 г., 68 студентов в 2015 г., 
72 студента в 2016 г., 80 студентов в 2017 г. и 
90 студентов в 2018 г. Из приведенных дан-
ных можно сделать вывод, что неуклонно 
увеличивается количество обучающихся, за-
интересованных в проведении исследова-
тельской работы и принимающих активное 
участие в научно-исследовательской жизни 
и подобного рода мероприятиях, а также 
прослеживается тенденция к улучшению ка-
чества студенческих научных работ. 

Однако, анализируя опыт организации 
и проведения научно-практических конфе-
ренций на иностранных языках, их органи-
заторы выделяют ряд трудностей, с кото-
рыми сталкиваются обучающиеся при 
написании научных статей:  

 правильность формулировки целей и 
задач исследования; 

 корректность оформления внутритек-
стовых ссылок и списка литературы; 

 выделение ключевых слов и написа-
ние аннотации к статье на русском и ино-
странном языках. 

В этой связи с целью устранения выше-
изложенных проблем, с которыми имеют 
дело обучаемые при написании научных 
работ, можно предложить ряд внеаудитор-
ных мероприятий, таких как проведение 
семинаров, олимпиад, конкурсов по обуче-
нию студентов академическому письму. 
Большим плюсом для самостоятельного 
обучения и тренировки навыков по акаде-
мическому письму может стать использова-
ние интерактивной образовательной плат-
формы Toolkit, представленной английским 
университетом Саутгемптона. 

Важно подчеркнуть, что обучающиеся, 
принимая участие в данной конференции, 
приобретают свой первый опыт написания 
научной статьи и подготовки устной пре-
зентации результатов своих исследований 
на иностранном языке. Мероприятия по-
добного рода совершенствуют умение вести 
научную дискуссию по профессиональной 
тематике на иностранном языке, включаю-
щее в себя научный стиль изложения ис-
следовательского материала, понимание 
заданных вопросов по теме исследования, 
адекватную реакцию и четкость ответов на 
вопросы без опоры на заранее подготов-
ленный текст [5, с. 185]. 

Устное научное общение на конферен-
ции имеет ряд основных особенностей. Ба-
зой основного механизма существования и 
развития науки является совокупность про-
цессов представления, передачи и получе-
ния научной информации в человеческом 
обществе, что на практике называется 
научной коммуникацией [16]. Презентации 
на научных конференциях могут выступать 
как одна из форм устного научного дискур-
са. Устная презентация и простое прочтение 
письменного текста имеют свои отличия. 
Опытные преподаватели, готовящие своих 
участников для выступления на конферен-
ции, стремятся добиться от них создания 
впечатления спонтанности в своем выступ-
лении, принимая во внимание примеры по-
ведения опытных ученых во время прочте-
ния своих докладов. Не стоит забывать, что 
спонтанность выступления способствует об-
легчению восприятия доклада аудиторией.  

Следует выделить ряд фонологических 
черт, осложняющих восприятие конферен-
ций: скорость, незнакомый акцент, особен-
ности произношения терминов, хорошо из-
вестных в письменной форме, но плохо вос-
принимаемые на слух. Особую роль играют 
лексикограмматические и дискуссионные 
черты для адекватного понимания презен-
тации на конференции. В свою очередь, 
аудитория должна обладать определенны-
ми фоновыми знаниями для корректного 
понимания представленного выступления в 
связи с тем, что понимание состоит из 
лингвистического декодирования фразы и 
отнесения результатов этого декодирования 
к имеющимся знаниям. Одновременно из-
за лексических трудностей может произой-
ти отвлечение когнитивных ресурсов обуча-
емого от второй фазы и результатом явить-
ся затруднение эффективности восприятия 
устной речи. 

Владение навыками презентации, 
предполагающих умение передачи инфор-
мации и своих мыслей аудитории, крайне 
важно в научной сфере для эффективного 
общения. Существует ряд факторов, способ-
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ствующих успеху научной презентации. 
Участник конференции обязан четко пред-
ставлять и понимать цель выступления, 
чтобы успешно подготовиться к нему и до-
стичь оптимального результата. Цели уст-
ных выступлений могут быть разного ха-
рактера: 1) убедить аудиторию в чем-то; 
2) провести инструктаж аудитории; 3) ин-
формировать аудиторию. Нас будет инте-
ресовать в контексте проведения междуна-
родных научных конференций третья 
цель − информирование аудитории о ре-
зультатах своего исследования.  

Выделим шаги для успешной презента-
ции: 1) определение цели презентации; 
2) анализ аудитории; 3) планирование; 
4) организация материала; 5) подготовка 
визуальных средств; 6) непосредственно 
выступление. Чтобы провести анализ ауди-
тории, каждому участнику следует знать 
количество, уровень подготовки присут-
ствующих и степень официальности собы-
тия. Целевая аудитория оказывает влияние 
на выбор материала, регистра (официаль-
ный, неофициальный) и манеру выступле-
ния. Далее следует планирование выступ-
ления, предполагающее определенную 
структуру, состоящую из введения, которое 
информирует о цели выступления, указыва-
ет на источники материала и обозначает 
главную идею. Введение служит для при-
влечения внимания аудитории, и оно не 
должно включать более 4–5 предложений. 
Далее следует основная часть доклада с 
обозначением основных идей и подтем. 
Каждый участник конференции не должен 
забывать о заключении, в котором происхо-
дит обобщение результатов, прогноз на бу-
дущее. 

В этой связи следует дать рекоменда-
цию участникам конференции: готовясь к 
выступлению, им не следует пытаться вы-
учить текст наизусть, а целесообразно 
больше иметь практики в тренировке объ-
яснения основных идей своего доклада. 
Данный вид работы позволит участнику 
быть гибким при хорошем знании своего 
выступления и приспособит его речь к ре-
акциям аудитории, поможет преодолеть 
страх перед аудиторией. 

Особый акцент следует обратить на ма-
неру выступления. Речь участника конфе-
ренции должна быть медленной, но четкой. 
Уметь использовать изменение громкости 
речи для выделения определенных момен-
тов выступления. Участники конференции 
должны следить за своими жестами и поза-
ми, которые должны быть естественными и 
ненапряженными. Наблюдение за реакцией 
аудитории во время выступления при под-
держке зрительного контакта с аудиторией 
помогает установить контакт и достичь вза-

имопонимания с ней. Если участник видит, 
что аудитория не вполне понимает его, ему 
следует либо замедлить темп, объяснить 
идею другими словами, либо привести 
пример. При отвлечении аудитории есть 
возможность перейти к следующему пункту. 
Время, отведенное на выступление, влияет 
на содержание доклада. В этой связи участ-
ник конференции должен включать в текст 
доклада только значительные моменты. 
Цели, указанные во введении, определяют 
основную часть доклада. 

Каждому участнику конференции сле-
дует порекомендовать использовать специ-
альные маркеры, чтобы привлечь внимание 
аудитории к разным частям своего выступ-
ления: Now, let us turn to the point (Теперь 
перейдем к вопросу); The second point is 
(Следующий вопрос); Moving to the point 
three (Перейдем к третьему пункту); And 
finally (И наконец); So much for that (До-
статочно об этом); I’d like to attract your 
attention to (Мне бы хотелось привлечь ва-
ше внимание к); I should like to note 
(emphasize) (Я бы хотел заметить, под-
черкнуть); If you look at this diagram (Если 
вы посмотрите на диаграмму); Have a 
look at (Взгляните на...); If you remember, I 
mentioned (Если вы помните, я упоминал); 
As I’ve already mentioned (Как я уже упоми-
нал); Do you see what I mean (Вы понимае-
те, что я имею в виду); Do you follow me 
(Вы следите за моей мыслью?); As far as I 
know (Как мне известно); In conclusion I’ d 
like to stress (В заключение я бы хотел под-
черкнуть); Thank you for your attention 
(Спасибо за внимание). С помощью этих 
маркеров слушающий лучше ориентируется 
в структуре вашего выступления и его по-
нимании [12].  

Не стоит забывать о некоторых экстра-
лингвистических моментах во время подго-
товки и проведения выступления. В первую 
очередь, в помещении, где проводится кон-
ференция, следует осмотреть, проверить 
оборудование, микрофон. Немаловажную 
роль играет психологический настрой вы-
ступающего. 

Таким образом, студенческие конфе-
ренции по теме специальности на ино-
странном языке способствуют в процессе 
подготовки и презентации своего доклада 
овладению обучаемыми устной речью на 
изучаемом языке, совершенствованию их 
навыков аудирования и академического 
письма. Обучающихся можно сравнить с ис-
следователями при подборе ими актуально-
го материала, выборе соответствующей 
формы его презентации перед аудиторией. 
Научно-практические конференции, явля-
ясь моделью устного научного общения, 
знакомят обучаемых с культурой устного 
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научного общения.  
Конференция по широкому кругу науч-

ных проблем, связанных с разнообразными 
профессиональными направлениями, как 
средство моделирования коммуникативной 
ситуации способствует овладению обучаю-
щимися умениями и навыками говорения на 
изучаемом иностранном языке, повышая их 
интерес и мотивацию к научно-
исследовательской деятельности. Из года в 
год научно-практические конференции на 
иностранных языках набирают обороты и 

становятся неотъемлемым элементом систе-
мы высшего образования. Такая форма моде-
лирования научного общения играет неоце-
нимую роль в процессе активизации творче-
ской познавательной инициативы обучаю-
щихся в сфере их будущей профессиональной 
деятельности, способствует развитию у них 
межкультурной компетенции, а также фор-
мирует положительное отношение и мотива-
цию к дальнейшему изучению и освоению 
различных аспектов иностранного языка. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экстремизм; противодействие экстремизму; ценностное отношение; уровни, 
этапы; сформированность; курсанты. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются результаты экспериментального исследования по формиро-
ванию ценностного отношения к противодействию экстремизму у курсантов войск национальной 
гвардии России. Опираясь на результаты современных исследователей, автор уточняет понятие 
«ценностное отношение к противодействию экстремизму».  
В статье раскрывается содержание констатирующего, формирующего и контрольного этапов экспе-
римента, анализируются результаты внедрения в образовательный процесс военного вуза модели 
организации процесса в данном направлении работы с курсантами. Педагогический эксперимент 
проводился на базе Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. В эксперименте принимали участие 123 курсанта, включенных в одну контрольную и четыре 
экспериментальных группы, при котором установленная выборка являлась репрезентативной для 
всей генеральной совокупности.  
Сопоставляя результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента, автор обосновыва-
ет уникальность и необходимость внедрения в образовательный процесс специального инструмен-
тария для повышения качества подготовки специалистов в образовательных организациях войск 
национальной гвардии России в сфере противодействия экстремизму. Положительная динамика 
уровня сформированности ценностного отношения к противодействию экстремизму подтверждает 
правомерность выдвинутой гипотезы исследования.  
Выводы автора по итогам начальной диагностики позволяют констатировать низкий уровень цен-
ностного отношения к противодействию экстремизму у курсантов войск национальной гвардии 
России, что актуализирует проблему целенаправленной организации образовательного процесса по 
данному направлению профессиональной подготовки. Использование полученных результатов 
профессорско-преподавательским составом и руководителями образовательных организаций поз-
волит скорректировать мероприятия индивидуально-воспитательной работы с курсантами и воен-
нослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации.  
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RESULTS OF A PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON THE ATTITUDE TO EXTREMISM OF THE CADETS 

OF THE NATIONAL GUARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

KEYWORDS: extremism; counteraction to extremism; value attitude; levels, stages; formation; cadets. 

ABSTRACT. The article reveals the results of an experimental study on the formation of a value attitude to 
counteractaction of extremism among cadets of the Russian National Guard troops. Based on the results of 
modern researchers, the author clarifies the concept "value attitude to counteraction of extremism". 
The article reveals the content of the ascertaining, forming and controlling stages of the experiment, ana-
lyzes the results of introducing the model of work with cadets into the educational process of the military 
higher educational institution. The pedagogical experiment was conducted on the basis of the Perm mili-
tary institute of the troops of the national guard of the Russian Federation. 123 cadets participated in the 
experiment, included in one control group and four experimental groups, in which the established sample 
was representative for the whole population. 
Comparing the results of the ascertaining and control stages of the experiment, the author justifies the 
uniqueness and necessity of introduction into the educational process of a special tool for improving the 
quality of training of specialists in the educational organizations of the troops of the Russian National 
Guard in the sphere of countering extremism. The positive dynamics of the attitude to counteractaction of 
extremism confirms the validity of the hypothesis of the research put forward. 
The author's conclusions on the basis of the initial diagnosis allow us to establish a low level of the value 
attitude to counteract extremism among the cadets of the Russian National Guard troops, which actual-
izes the problem of the purposeful organization of the educational process in this area of professional 
training. Using the results obtained by the faculty and heads of educational organizations will allow to 
adjust the activities of individual educational work with cadets and servicemen of the troops of the Rus-
sian National Guard. 

овременная государственная поли-
тика характеризуется противоречи-

выми тенденциями обеспечения безопасно-
сти и стабильного эволюционного развития С 
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общества. С одной стороны, общественная 
безопасность осуществляется государством 
целенаправленно и бескомпромиссно с ис-
пользованием широкого спектра силовых, 
психологических и законодательных мер 
наведения порядка, а с другой –
демократическое общество ориентировано 
на развитие ценностей гуманизма, свободы 
слова, прав человека (в том числе, право на 
жизнь). Существующее противоречие спо-
собствует распространению идеологии экс-
тремизма в обществе. Спекулируя идеями 
свободы и демократии, защиты интересов 
граждан, экстремисты с целью разрушения 
государственности и основ международного 
права, возбуждая ненависть и рознь по ра-
совым, религиозным, социальным и нацио-
нальным аспектам, побуждают к негатив-
ной реакции в обществе. 

Актуальность решения проблем экс-
тремизма закреплена Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 г. № 114 «О противодей-
ствии экстремизму» [13, с. 4], Стратегией о 
противодействии экстремизму до 2025 года 
(в ней определены задачи, связанные с по-
вышением профессионального уровня пе-
дагогических работников, разработкой и 
внедрением новых образовательных стан-
дартов и педагогических методик, направ-
ленных на противодействие экстремизму) 
[12, с. 6] и Конвенцией Шанхайской органи-
зации сотрудничества по противодействию 
экстремизму, в которой декларируется 
необходимость повышения профессиональ-
ного уровня сотрудников компетентных и 
иных органов, осуществляющих борьбу с 
экстремизмом [6, с. 6]. 

Проведенный анализ образовательной 
деятельности вузов войск национальной 
гвардии России позволил констатировать, 
что подготовка квалифицированных специ-
алистов, обладающих готовностью и способ-
ностью противодействовать экстремизму, 
является недостаточно эффективной.  Отсю-
да возникает ряд противоречий между: 

– потребностью в повышении уровня 
квалификации специалистов, назначенных 
для борьбы с экстремизмом, и отсутствием 
теоретической и методологической разра-
ботанности данной проблемы в военной 
педагогике; 

– совершенствованием образовательно-
го процесса военных вузов в сфере борьбы с 
экстремизмом и отсутствием педагогиче-
ской модели подготовки курсантов, способ-
ных качественно противостоять идеологии 
экстремизма; 

– потребностью противостоять идеоло-
гии экстремизма в курсантских коллективах 
и низким уровнем сформированной систе-
мы ценностей к противодействию экстре-
мизму у курсантов. 

Проблемы ценностного отношения к 
различным аспектам действительности рас-
смотрены в трудах отечественных ученых: 
В. А. Сластёнина, С. Л. Рубинштейна, 
В. В. Давыдова, Л. С. Выготского. 

В исследованиях Л. С. Выготского цен-
ностное отношение определяется как ре-
зультат деятельности человека. Присвоение 
данных ценностей в процессе деятельности 
становится личностно значимым ориенти-
ром и показателем восприятия окружающе-
го мира [2, с. 211]. Н. Ф. Добрынин рассмат-
ривал ценностное отношение как согласо-
ванность и взаимодействие внешних фак-
торов и внутренних побуждений личности 
[3, с. 185]. Исследования, посвященные 
проблемам формирования ценностного от-
ношения в военной педагогике, проводи-
лись Р. А. Рогожниковой, А. А. Стрелковым, 
С. В. Лужецковым, И. И. Савичем, Д. Н. Саль-
никовым. В большинстве исследований цен-
ностное отношение рассматривается как 
убеждения личности, основанные на духов-
ных, нравственных и гуманистических цен-
ностях, полученных в процессе военно-
профессиональной деятельности и реализу-
емые в виде установок, идеалов и мотивов 
личности по отношению к военной службе. 

Опираясь на обозначенные позиции ис-
следователей, мы рассматриваем ценностное 
отношение как интегративное личностное 
образование, проявляющееся во взглядах, 
убеждениях, мотивах, эмоциональных пере-
живаниях и соответствующей деятельности. 
Оно характеризуется совокупностью несколь-
ких компонентов: когнитивного, эмоцио-
нально-мотивационного и деятельностного. 

Эмоционально-ценностный компо-
нент раскрывается в эмоциональной лич-
ностной оценке результатов экстремистской 
деятельности, опираясь на морально-
нравственные и духовные ценности лично-
сти курсанта. Высокий уровень сформиро-
ванности эмоционально-ценностного ком-
понента предполагает готовность и обосно-
ванность участия в борьбе с экстремизмом, 
высокую степень мотивации, эмоциональ-
ную устойчивость негативному влиянию 
экстремистской идеологии. 

Когнитивный компонент отражается в 
аспекте познавательной активности курсан-
та по получению определенного уровня 
знаний в области противодействия экстре-
мизму. Высокий уровень данного компо-
нента характеризуется наличием глубоких 
знаний в сфере противодействия экстре-
мизму, внутренней уверенности курсанта в 
их эффективности в случае применения, в 
целях купирования предстоящих угроз. 

Деятельностный компонент предпо-
лагает активное включение курсанта в во-
енно-профессиональную деятельность по 
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противодействию экстремизму. Высокий 
уровень деятельностного компонента отли-
чается внутренней организованностью кур-
санта, наличием навыков противодействия 
любому проявлению экстремизма, способ-
ностью передачи навыков и умений, оказа-
ния помощи коллегам по противоэкстре-
мистской борьбе. 

Сопоставляя позиции разных авторов и 
обобщая результаты собственных эмпири-
ческих исследований, под ценностным от-
ношением к противодействию экстремизму 
у курсантов войск национальной гвардии 
мы понимаем совокупность взглядов, убеж-
дений, эмоциональных переживаний и 
непосредственной деятельности, направ-
ленной на предупреждение экстремизма.  

Изучение прикладных аспектов прово-
дилось в процессе педагогического экспе-
римента, задача которого заключалась в 
проверке результативности реализации мо-
дели по формированию ценностного отно-
шения к противодействию экстремизма у 
курсантов, а также в определении эффек-
тивности педагогических условий ее успеш-
ного функционирования.  

Педагогический эксперимент осу-
ществляется поэтапно: 

– на констатирующем этапе произво-
дилась предварительная оценка, выявление 
реального уровня ценностного отношения 
курсантов к противодействию экстремизму; 

– на формирующем этапе осуществля-
лась работа в соответствии с моделью про-
цесса формирования ценностного отноше-
ния к противодействию экстремизму у кур-
сантов с использованием специфических 
условий ее эффективной реализации в об-
разовательном процессе военного вуза;  

– на контрольном этапе производилась 
итоговая оценка, сопоставлялись результа-
ты начальной и итоговой диагностики, 
формулировка заключения об эффективно-
сти новшества эксперимента.  

Педагогический эксперимент по фор-
мированию ценностного отношения к про-
тиводействию экстремизму проводился на 
базе Пермского военного института войск 
национальной гвардии России. В экспери-
менте приняло участие 123 курсанта, распре-
деленных на четыре экспериментальные и 
одну контрольную группу. Контрольная 
группа (КГ) состояла из курсантов, которые 
обучались по основной образовательной 
программе без изменений; воспитательные 
мероприятия с ними носили общеразвива-
ющий характер. С курсантами эксперимен-
тальных групп (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) образователь-
ный процесс осуществлялся в соответствии с 
моделью и с учетом одного из условий: 

– в ЭГ1 – рациональная сбалансиро-
ванность субъект-объектных и субъект-
субъектных отношений; 

– в ЭГ2 – ценностно-смысловое регули-
рование профессиональной подготовки 
курсантов в вузах; 

– в ЭГ3 – разработка и реализация 
спецкурса «Современные методы противо-
действия экстремизму. 

В образовательный процесс курсантов 
экспериментальной группы (ЭГ4) была внед-
рена модель и совокупность выделенных 
условий ее эффективного функционирова-
ния. 

Первый этап эксперимента – конста-
тирующий, предусматривающий определе-
ние показателей и изучение исходного уров-
ня сформированности ценностного отноше-
ния к противодействию экстремизму у кур-
сантов. В ходе констатирующего экспери-
мента был использован эмпирический мате-
риал (протоколы наблюдений, диагности-
рующие работы, анкеты и пр.) для определе-
ния уровней (низкого, достаточного, про-
двинутого) сформированности ценностного 
отношения к противодействию экстремизму 
каждого выделенного компонента: мотива-
ционно-ценностного, деятельностного, ко-
гнитивного. Результаты начальной диагно-
стики позволили констатировать преоблада-
ние низкого уровня сформированности цен-
ностного отношения к противодействию экс-
тремизму у курсантов. Результаты началь-
ной диагностики представлены в таблице 1. 

Анализ полученных результатов позво-
лил сделать следующие выводы: 

– у курсантов военных вузов, которые 
должны воспитывать специалистов, спо-
собных противостоять преступлениям и 
идеологии экстремистской направленности, 
преобладает низкий уровень сформирован-
ности ценностного отношения к противо-
действию экстремизму; 

– группы курсантов, являясь однород-
ными по своему составу, имеют незначи-
тельные различия по уровню сформиро-
ванности у них ценностного отношения к 
противодействию экстремизму; 

– незначительный продвинутый уро-
вень в ЭГ2, ЭГ4 можно объяснить индиви-
дуальными особенностями и интересами 
отдельных курсантов, что носит скорее сти-
хийный (частный), чем системный харак-
тер; кроме того, в военном вузе обучаются 
курсанты, ранее проходившие службу в 
подразделениях, обеспечивающих обще-
ственный порядок, получившие ранее пред-
ставления о профилактике экстремизма на 
инструктивных занятиях. 
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Таблица 1 
Результаты констатирующего эксперимента по определению исходного 
уровня сформированности ценностного отношения к противодействию 

экстремизму у курсантов контрольной и экспериментальных групп 
 

Группы 
Кол-во 

курсантов 
Низкий уровень Достаточный уровень Продвинутый уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 
КГ 25 19 76,1 6 23,9 0 0,0 
ЭГ1 24 18 75,2 6 24,8 0 0,0 
ЭГ2 25 18 72,1 6 23,9 1 4,0 
ЭГ3 24 19 79,2 5 20,8 0 0,0 
ЭГ4 25 18 72,1 6 23,9 1 4,0 
 
Второй этап эксперимента – формиру-

ющий, заключался в апробации модели по 
формированию ценностного отношения 
противодействия экстремизму, а также про-
верке эффективности выявленных педагоги-
ческих условий ее реализации. В ходе фор-
мирующего эксперимента внедрялась струк-
турно-функциональная модель формирова-
ния ценностного отношения к противодей-
ствию экстремизму у курсантов, состоящая 
из совокупности компонентов, представлен-
ных на рис. 1, каждый из которых выполнял 
функции: концептуально-ориентационную, 
процессуально-описательную, процессуаль-
но-деятельностную, аналитическую . 

Кратко охарактеризуем каждый компо-
нент модели.  

Мотивационно-целевой компонент 
включал нормативно-правовые и ведом-
ственные основания (ФГОС, квалификацион-
ные требования к выпускнику вузов ВНГ Рос-
сии, основные образовательные программы 
подготовки специалистов), методологические 
подходы (системный, аксиологический, лич-
ностно-деятельностный), цели и задачи. 

Содержательный компонент включал:  
– блок деятельности преподаватель-

ского состава, представленный содержа-
нием дисциплин: «Политология и социоло-
гия», «Культурология», «Методика мо-
рально-психологического обеспечения», 
«Тактика и служебно-боевое применение 
ВНГ России», при реализации которых уси-
ливался аспект профилактики и методов 
противодействия экстремизму; внедряемый 
спецкурс «Современные методы противо-
действия экстремизму» позволили при-
влечь внимание к проблеме, расширить 
представления, приобрести навыки проти-
водействия экстремизму в воинских кол-
лективах; мероприятия воспитательного 
характера у курсантов экспериментальных 
групп были направлены на углубленное 

изучение процесса профилактики и мето-
дик противодействия экстремизму и терро-
ризму. К таким мероприятиям относились 
воспитательная работа с курсантами по те-
мам «Экстремизм, угроза миропорядка», 
«Социально-экономические и общественно-
политические последствия проявления экс-
тремизма», «Виды экстремистских идеоло-
гий как концептуальных снов идеологии 
терроризма», «Межкультурный и межкон-
фессиональный диалог как консолидирую-
щая основа воинского коллектива», «Ин-
тернет как сфера распространения идеоло-
гии экстремизма» и т.д.; информирование 
военнослужащих по темам «Причины по-
явления экстремизма, его цели и задачи», 
«Роль экстремистов в разрушении Россий-
ской империи», «Экстремизм, его трагиче-
ская статистика» и т.д.; 

– блок деятельности курсантов, вклю-
чающий научно-исследовательскую работу и 
мероприятия, ориентированные на развитие 
чувств патриотизма, духовности, нравствен-
ности и ценностей гуманизма, толерантности 
и уважения друг друга. Этому же способство-
вали изучение материала по следующим те-
мам: «Патриотизм – гражданское чувство 
любви и преданности Родине», «Межнацио-
нальная и межконфессиональная толерант-
ность как составная часть патриотизма», 
«Общественная безопасность как часть наци-
ональной безопасности России». 

Организационный компонент опреде-
ляет применяемые методы и средства орга-
низации образовательного процесса в целях 
успешного формирования ценностного от-
ношения к противодействию экстремизма, 
а также формы обеспечения механизмов 
интериоризации (решение ситуационных 
задач, деловые игры, тренинги), идентифи-
кации (обмен опытом, диалог), интернали-
зации (круглые столы, обсуждения, творче-
ская деятельность курсантов). 
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Рис. 1. Модель формирования ценностного отношения 

к противодействию экстремизма у курсантов 

Этапы 
Подготовительно-
диагностический 

Организационно-
развивающий 

Результативно-
оценивающий 

Блок деятельности преподавательского 
состава 

Блок деятельности курсантов 

- проблемно-ценностные блоки учебных 
дисциплин; 
- спецкурс «Современные методы проти-
водействия экстремизму»; 
- создание специфической воспитательной 
среды военного вуза; 
- управление развитием курсантских кол-
лективов. 

- научно-исследовательская работа 
курсантов (подготовка статей, про-
ектов, стендов, макетов, участие в 
конференциях и т.д.); 
- участие в групповых формах рабо-
ты по формированию оборонного 
сознания. 

Формы: рефлексивное обучение, проблемные лекции, мо-
делирование ситуаций, тренировки, интерактив-
ные методы, имитационные упражнения и др. 

Методы: 
традиционные, эвристиче-
ские, активные, исследова-
тельские 

Обеспечивающие механизм интериоризации 
Обеспечивающие механизм идентификации 
Обеспечивающие механизм интернализации 

Средства: Наглядные материалы, интерактивные средства 
обучения, тренажёры, видеофильмы и т.д. 

Принципы: целенаправленности; ориентированности на освоение культуры, 
ценностей общества, норм поведения; опоры на активность личности, профес-
сионального воспитания в коллективе и через коллектив; субординации; инди-
видуального подхода; обратной связи 

Основания разработки модели: Гос. и соц. заказ (требования ФГОС ВО, 
квалификационные требования к военному специалисту, требования ООП); 
Методологическая основа: системный подход, аксиологический, личност-
но-деятельностный; 
Цель: повышение уровня готовности к противодействию экстремизму у кур-
сантов военных институтов; 
Задачи: 1) способствовать становлению эмоционально-ценностной потребности 
в решении задач противодействия экстремизму, интереса к поиску эффективных 
способов его предотвращения в практике военно-профессиональной деятельно-
сти; 2) формировать общественно-значимые ценности и идеалы организации де-
ятельности  по профилактике экстремизма, системные и осознанные знания о 
формах борьбы с экстремизмом и его последствиями, об обязанностях офицера 
касающихся антиэкстремистской деятельности; 3) содействовать формированию 
умению необходимых для применения профилактических мер по антиэкстре-
мистской деятельности в реальных условиях её осуществления. 
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Контрольно-оценочный компонент 
связан с определением изменений уровня 
сформированности ценностного отноше-
ния к противодействию экстремизму 
у курсантов. 

Третий этап эксперимента – контроль-
ный – заключался в проведении итоговой 
диагностики по определению уровня сфор-

мированности ценностного отношения к 
противодействию экстремизму, сравнении 
и сопоставлении полученных результатов 
констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента, формулировке выводов про-
веденного эксперимента. 

Результаты контрольного эксперимента 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты итоговой диагностики контрольного эксперимента 

по определению уровня сформированности ценностного отношения 
к противодействию экстремизму 

у курсантов контрольной и экспериментальных групп 
 

Группы 
Кол-во 

курсантов 

Низкий уровень Достаточный уровень Продвинутый уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

КГ 25 16 64,1 7 27,9 3 8,0 

ЭГ1 24 7 29,2 11 45,8 6 25,0 

ЭГ2 25 8 32,0 9 36,0 8 32,0 

ЭГ3 24 7 29,2 11 45,8 6 25,0 

ЭГ4 25 4 16,1 10 39,9 11 44,0 

 
Сопоставление результатов констатиру-

ющего и контрольного этапов эксперимента 
позволяет сделать вывод об эффективной 
реализации процесса формирования цен-
ностного отношения к противодействию экс-
тремизму у курсантов в соответствии со 
структурно-функциональной моделью: 

– уровень сформированности ценност-
ного отношения к противодействию экс-
тремизму у курсантов контрольной группы 
изменялся незначительно. Данное обстоя-
тельство свидетельствует о том, что низкий 
уровень ценностного отношения к противо-
действию экстремизму будет оставаться не-
значительным без целенаправленной, си-
стемной работы, что будет способствовать 
вовлечению части курсантов в экстремист-
ские организации; 

– наблюдаемые положительные изме-
нения достаточного и продвинутого уровня 
сформированности ценностного отношения 
к противодействию экстремизму в экспери-
ментальных группах ЭГ1 с заметным сни-
жением низкого уровня сформированности 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму позволяет признать, что внед-
ряемая модель и условие рациональной 
сбалансированности субъект-объектных и 
субъект-субъектных отношений повышают 
уровни сформированности ценностного от-
ношения к противодействию экстремизму 
незначительно; 

– небольшие положительные измене-
ния достаточного и более высокие измене-
ния продвинутого уровня сформированно-
сти ценностного отношения к противодей-
ствию экстремизму в экспериментальных 
группах ЭГ2, с повышением низкого уров-
ня сформированности ценностного отно-

шения к противодействию экстремизму 
позволяет предположить, что внедряемая 
модель и условие ценностно-смыслового 
регулирования профессиональной подго-
товки курсантов в вузах способствует каче-
ственному повышению продвинутого 
уровня и низкого уровня сформированно-
сти ценностного отношения к противодей-
ствию экстремизму; 

– равные положительные изменения 
достаточного и продвинутого уровня сфор-
мированности ценностного отношения к 
противодействию экстремизму в экспери-
ментальных группах ЭГ3, с ощутимым сни-
жением низкого уровня сформированности 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму позволяет сделать вывод, что 
внедряемая модель и условие разработки и 
реализации спецкурса «Современные мето-
ды противодействия экстремизму» способ-
ствуют равному повышению достаточного и 
продвинутого уровня сформированности 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму, с заметным снижением низ-
кого уровня сформированности ценностно-
го отношения к противодействию экстре-
мизму у курсантов; 

– небольшие позитивные изменения 
достаточного и самые высокие из выявлен-
ных изменения продвинутого уровня про-
изошли в ЭГ4, с наибольшим снижением 
низкого уровня сформированности цен-
ностного отношения к противодействию 
экстремизму, следовательно, мы можем 
утверждать, что внедряемая модель и сово-
купность условий наиболее существенно 
способствуют формированию ценностного 
отношения к противодействию экстремиз-
му у курсантов. 
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Полученные результаты представлены 
в таблице 3. 

Таким образом, проведенный педаго-
гический эксперимент по формированию 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму подтвердил предположение, 
что специально разработанный инструмен-
тарий (модель, педагогические условия), 
внедренный в образовательный процесс во-
енного вуза, будет способствовать форми-
рованию ценностного отношения к проти-

водействию экстремизму у курсантов ВОО 
ВО ВНГ России. Представленные результа-
ты констатирующего и контрольного экспе-
римента подтверждают теоретическое 
обоснование актуальности и эффективности 
внедрения педагогической модели и специ-
альных педагогических условий ее эффек-
тивного функционирования, повышающие 
качество подготовки специалистов, предна-
значенных для борьбы с экстремистской 
деятельностью. 

 
Таблица 3 

Результаты сформированности уровня ценностного отношения 
к противодействию экстремизму у курсантов контрольной 

и экспериментальных групп 
 

Группы 
Низкий уровень Достаточный уровень Продвинутый уровень 

Констати-
рующий, % 

Контроль-
ный этап,% 

Констати-
рующий, % 

Контроль-
ный этап,% 

Констати-
рующий, % 

Контроль-
ный этап,% 

КГ 76,1 64,1 23,9 27,9 0,0 8,0 
ЭГ1 75,2 29,2 24,8 45,8 0,0 25,0 
ЭГ2 72,1 32,0 23,9 36,0 4,0 32,0 
ЭГ3 79,2 29,2 20,8 45,8 0 25,0 
ЭГ4 72,1 16,1 23,9 39,9 4,0 44,0 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидакти-
ческий аспект. – М. : Педагогика, 1982. – 182 с. 

2. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 2. Проблемы общей психологии. – М. : Книга по 
требованию, 2012. – 504 с. 

3. Добрынин Н. Ф. Возрастная психология : курс лекций. – М. : Просвещение, 1965. – 296 с. 
4. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов : учеб. пособие. – 5-е изд. – М. : НОУ 

ВПО «МПСИ» ; Флинта, 2011. – 336 с. 
5. Загвязинский В. И. Методология и методика психолого-педагогического исследования. – М., 

2001. – 180 с. 
6. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://ecrats.org/upload/iblock/349/Конвенция%20по%20экстремизму%20 
(дата обращения: 15.06.2018). 

7. Кэмпбэлл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – 
СПб. : Соц.-психол. Центр, 1996. – 392 с. 

8. Михеев В. И. Моделирование и методы измерений в педагогике : науч.-метод. пособие. – М. : 
Высшая школа, 1987. – 200 с. 

9. Найн А. Я., Уметбаев З. М. Педагогический эксперимент: методика и его организация : учеб. посо-
бие. – Магнитогорск : МаГУ, 2002. – 127 с. 

10. Налимов В. В., Голикова Т. И. Логические основания планирования эксперимента. – М. : Мета-
лургия, 1976. – 128 с. 

11. Сидоренков Е. В. Методы математической обработки в психологии : учеб.-метод. пособие. – СПб. : 
Речь, 2003. – 350 с. 

12. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом 
РФ 28.11.2014 № Пр-2753) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/strategija-
protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/ (дата обращения: 15.06.2018). 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12127578/ 
5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/ (дата обращения: 15.06.2018). 

14. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента. – М. : Мир, 1967. – 406 с. 
15. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогический эксперимент в диссертационных исследованиях // 

Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2011. – № 1. – С. 52–63. 
16. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическое исследование: содержание и представление резуль-

татов : монография. – Челябинск : РБИУ, 2010. – 317 с. 

R E F E R E N C E S  

1. Babanskiy Yu. K. Problemy povysheniya effektivnosti pedagogicheskikh issledovaniy: Didakticheskiy 
aspekt. – M. : Pedagogika, 1982. – 182 s. 

2. Vygotskiy L. S. Sobranie sochineniy : v 6 t. T. 2. Problemy obshchey psikhologii. – M. : Kniga po trebo-
vaniyu, 2012. – 504 s. 

3. Dobrynin N. F. Vozrastnaya psikhologiya : kurs lektsiy. – M. : Prosveshchenie, 1965. – 296 s. 

http://ecrats.org/upload/iblock/349/Конвенция%20по%20экстремизму
http://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/
http://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/
http://base.garant.ru/12127578/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
http://base.garant.ru/12127578/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 126 

4. Ermolaev O. Yu. Matematicheskaya statistika dlya psikhologov : ucheb. posobie. – 5-e izd. – M. : NOU 
VPO «MPSI» ; Flinta, 2011. – 336 s. 

5. Zagvyazinskiy V. I. Metodologiya i metodika psikhologo-pedagogicheskogo issledovaniya. – M., 2001. – 180 s. 
6. Konventsiya Shankhayskoy organizatsii sotrudnichestva po protivodeystviyu ekstremizmu [Elektronnyy 

resurs]. – Rezhim dostupa:http://ecrats.org/upload/iblock/349/Konventsiya%20po%20ekstremizmu%20 (data 
obrashcheniya: 15.06.2018). 

7. Kempbell D. Modeli eksperimentov v sotsial'noy psikhologii i prikladnykh issledovaniyakh. – SPb. : 
Sots.-psikhol. Tsentr, 1996. – 392 s. 

8. Mikheev V. I. Modelirovanie i metody izmereniy v pedagogike : nauch.-metod. posobie. – M. : Vysshaya 
shkola, 1987. – 200 s. 

9. Nayn A. Ya., Umetbaev Z. M. Pedagogicheskiy eksperiment: metodika i ego organizatsiya : ucheb. 
posobie. – Magnitogorsk : MaGU, 2002. – 127 s. 

10. Nalimov V. V., Golikova T. I. Logicheskie osnovaniya planirovaniya eksperimenta. – M. : Metalurgiya, 
1976. – 128 s. 

11. Sidorenkov E. V. Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii : ucheb.-metod. posobie. – SPb. : 
Rech', 2003. – 350 s. 

12. Strategiya protivodeystviya ekstremizmu v Rossiyskoy Federatsii do 2025 goda (utv. Prezidentom RF 
28.11.2014 № Pr-2753) [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://legalacts.ru/doc/strategija-
protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/ (data obrashcheniya: 15.06.2018). 

13. Federal'nyy zakon ot 25.07.2002 g. №114-FZ «O protivodeystvii ekstremistskoy deyatel'nosti» (s iz-
meneniyami i dopolneniyami) [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://base.garant.ru/12127578/ 
5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/ (data obrashcheniya: 15.06.2018). 

14. Khiks Ch. Osnovnye printsipy planirovaniya eksperimenta. – M. : Mir, 1967. – 406 s. 
15. Yakovlev E. V., Yakovleva N. O. Pedagogicheskiy eksperiment v dissertatsionnykh issledovaniyakh // 

Sovremennaya vysshaya shkola: innovatsionnyy aspekt. – 2011. – № 1. – S. 52–63. 
16. Yakovlev E. V., Yakovleva N. O. Pedagogicheskoe issledovanie: soderzhanie i predstavlenie rezul'tatov : 

monografiya. – Chelyabinsk : RBIU, 2010. – 317 s. 

 



 127 

РЕЦЕНЗИИ 

УДК 37.016:811.161.1   
ББК Ш12/18-9+Ч426.819=411.2 ГРНТИ 16.01.45 Код ВАК 13.00.02 

Веснина Людмила Евгеньевна,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как ино-
странного, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, 
каб. 285; e-mail: levesna@yandex.ru. 

Дзюба Елена Вячеславовна,  
доктор филологических наук, профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как ино-
странного, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, 
каб. 285; e-mail: elenacz@mail.ru.  

Еремина Светлана Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как ино-
странного, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, 
каб. 285; e-mail: swegle@yandex.ru. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания русского языка; русский язык; литература; русский 
язык как иностранный; межкультурные коммуникации; высшие учебные заведения; общеобразо-
вательные учебные заведения. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор Всероссийской научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы изучения и преподавания языка в вузе и школе», посвященной 200-летию со 
дня рождения Ф. И. Буслаева, которая прошла на базе Уральского государственного педагогическо-
го университета (24–26 мая 2018, г. Екатеринбург). В рамках конференции ее участники искали от-
веты на следующие теоретико-методические вопросы обучения дисциплинам филологической 
направленности: обучение русскому языку в мультикультурной среде (русский язык как неродной 
или иностранный); преподавание языка и литературы с применением инновационных технологий; 
учет традиций и поиск инноваций в преподавании филологических предметов. В конференции 
приняли участие более 50 человек в очной и заочной формах. Кроме того, в рамках конференции 
были проведены курсы повышения квалификации «Методика преподавания русского языка как 
иностранного / неродного», в ходе которых были представлены научные проекты, проведены ма-
стер-классы, прошло заседание «круглого стола», были опубликованы научно-методические статьи 
по вопросам преподавания русского языка. Курсы были организованы на базе Центра продвижения 
русского языка и культуры УрГПУ силами преподавателей кафедры межкультурной коммуника-
ции, риторики и русского языка как иностранного. 
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 период с 24 по 26 мая 2018 г. в г. 
Екатеринбурге на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогиче-
ский университет» состоялась первая 
научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы изучения и преподава-
ния языка в вузе и школе», посвященная 
200-летию со дня рождения Ф. И. Буслае-
ва. Главным поводом проведения научного 
мероприятия стала не только юбилейная 
дата лингвиста, фольклориста, методиста, 
историка литературы и искусства Ф. И. Бу-
слаева, но и идея возрождения тесного 
взаимодействия современной школы и ву-
за в вопросах преподавания отдельных 
предметов. Сегодня, в связи с процессами 
глобализации, высокими темпами мигра-
ции, развитием информационных техноло-
гий, перед российскими школами, равно 
как и перед высшими учебными заведени-
ями, возникают проблемы, связанные с 
теорией и методикой преподавания дис-
циплин филологической направленности: 
обучение русскому языку в мультикуль-
турной среде (русский язык как неродной 
или иностранный); преподавание языка и 
литературы с применением инновацион-
ных технологий; учет традиций и поиск 
инноваций в преподавании филологиче-
ских предметов. В рамках конференции ее 
участники искали ответы на эти и многие 
другие теоретико-методические вопросы 
обучения дисциплинам филологической 
направленности. 

Конференция «Актуальные проблемы 
изучения и преподавания языка в вузе и 
школе» собрала вместе ученых в области 
филологии и практикующих педагогов. 
Участниками конференции стали более 50 
человек из различных городов не только 
России, но и других стран: Асбест, Далянь 
(Китай), Киров, Екатеринбург, Нижний Та-
гил, Костанай (Казахстан), Минск (Бела-
русь), Санкт-Петербург, Тюмень. 

Открылось научное мероприятие таки-
ми докладами ученых и педагогов высшей 
школы: «Основные начала нашей народно-
сти» в трудах Ф. И. Буслаева» (Т. А. Ложко-
ва, д-р филол. наук, проф., Екатеринбург, 
УрГПУ); «Ф. И. Буслаев и задачи современ-
ного преподавания русского языка в вузе и 
школе» (М. Э. Рут, д-р филол. наук, проф., 
Екатеринбург, УрФУ); «Ф. И. Буслаев о 
школьном обучении русскому языку: от 
формальной логики к “живой грамматике”» 
(Н. И. Коновалова, д-р филол. наук, проф., 
Екатеринбург, УрГПУ); «“Через язык от-
крывается дитяти сознание ...”: о соотно-
шении вербального и предметного кодов в 
детской речи (Т. А. Гридина, д-р филол. 
наук, проф., Екатеринбург, УрГПУ); «Кон-

трастивные приемы работы по морфемике 
и словообразованию на уроках русского 
языка в условиях коми-пермяцко-
русского билингвизма» (Н. В. Медведева, 
канд. филол. наук, доцент, Пермь, 
ПГГПУ); «О результатах комплексного те-
стирования обучающихся с миграцией в 
истории семьи» (Н. Л. Смирнова, канд. 
пед. наук, доцент, Екатеринбург, ГОАУ 
ДПО СО «ИРО»); «Языковая адаптация 
детей мигрантов в условиях современной 
образовательной организации» (О. А. 
Белкина, зам. директора по УВР, Екате-
ринбург, МАОУ СОШ № 15). Такое разно-
образие тем не оставило равнодушным ни 
одного участника конференции.  

Продолжилось научное общение засе-
даниями секций «Теория и методика пре-
подавания РКИ в вузе и школе» и «Методи-
ка преподавания филологических дисци-
плин в вузе и школе».  

Как часто бывает на научных меропри-
ятиях, содержание оказалось шире формы: 
доклады первой секции были посвящены не 
только вопросам преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ): 

 Особенности обучения русскому язы-
ку лаосских курсантов (Н. С. Катышева, 
Тюмень, Тюменское ВВИКУ им. А. И. Про-
шлякова, преподаватель). 

 Игровые приемы изучения идиом в 
английском языке: азартные игры 
(В. Ю. Миков, Екатеринбург, УрГПУ, канд. 
пед. наук). 

 Особенности преподавания русского 
языка и литературы в аграрном вузе 
(И. П. Олейник, Екатеринбург, УрГАУ, ст. 
преподаватель; В. В. Степанов Екатерин-
бург, УрГАУ, ст. преподаватель; О. С. Степа-
нова, УрФУ, ст. преподаватель).  

 Упражнения для формирования про-
фессионально-ориентированной лексической 
компетенции в военно-инженерном вузе 
(А. Э. Массалова, Тюмень, Тюменское ВВИКУ 
им. А. И. Прошлякова, преподаватель). 

 Потенциал внутривузовских конкур-
сов по культуре речи в аспекте развития 
языковой личности студентов-юристов 
(Ю. Б. Феденева, Екатеринбург, УрГЮУ, 
канд. филол. наук, доцент). 

 Формирование культуроведческой 
компетенции посредством решения линг-
вокультурологических задач на уроке рус-
ского языка (Ю. В. Кондратьева, Нижний 
Тагил, МБОУ СОШ № 90, учитель русского 
языка и литературы). 

 Оценка готовности системы подготов-
ки будущих педагогов-математиков к пере-
ходу на современные технологии преподава-
ния математики на иностранном (англий-

В 
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ском) языке в вузе (Ю. Д. Аликина, Екате-
ринбург, УрГПУ, студент, В. Ю. Бодряков, 
Екатеринбург, УрГПУ, д-р физ.-мат. наук). 

В рамках заседания секции «Методика 
преподавания филологических дисциплин 
в вузе и школе» прозвучали доклады на 
следующие темы: 

 Использование интерактивных тех-
нологий в аспекте формирования ценност-
ных установок обучающихся (Н. А. Юшкова, 
Екатеринбург, УрГЮУ, ИРО СО, канд. фи-
лол. наук, доцент). 

 Управление работой школьного мето-
дического объединения учителей по вопросам 
развития речи обучающихся на уровне 
начального общего образования (С. А. Клусова, 
Екатеринбург, МАОУ Гимназия № 205 «Те-
атр», зам. по УВР, учитель начальных классов). 

 Смысловое чтение как метапредмет-
ный результат реализации системно-
деятельностного подхода (О. В. Ушакова, 
Екатеринбург, МАОУ Гимназия № 205 «Те-
атр», учитель начальных классов). 

 Клоуз-тест как средство формирова-
ния текстовой компетенции младших 
школьников (Н. В. Багичева, Екатеринбург, 
УрГПУ, канд. филол. наук., доцент; 
А. С. Дёмышева, Екатеринбург, УрГПУ, 
канд. пед. наук, доцент). 

 Развитие интереса к чтению у младших 
школьников в процессе реализации проекта 
«Классный Буккроссинг» (А. С. Дёмышева, 
Екатеринбург, УрГПУ, канд. пед. наук, до-
цент; А. Р. Гарипова, Екатеринбург, МАОУ 
СОШ № 167, учитель начальных классов). 

 Формирование коммуникативных 
умений у младших школьников с примене-
нием мультимедиа технологий (Е. И. Диль-
миева, Екатеринбург, МАОУ СОШ № 85, 
учитель начальных классов). 

 Как научить детей читать русскую 
народную сказку (Т. А. Крылова, Екатерин-
бург, МАОУ СОШ № 117, учитель началь-
ных классов). 

 Берендеево царство в «Снегурочке» 
А. Н. Островского: истоки образа (И. А. Се-
мухина, Екатеринбург, УрГПУ, канд. филол. 
наук, доцент). 

 Кукольный эпос (сталинский фольк-
лор в свете идей Ф. И. Буслаева) (И. В. Пет-
ров, Екатеринбург, УрГПУ, канд. филол. 
наук, доцент). 

Все доклады касались теоретических и 
методических вопросов преподавания дис-
циплин филологической направленности, 
отличались несомненной актуальностью и 
вызывали отклик у слушателей. Можно 
сказать, что состоялся настоящий педагоги-
ческий диалог между школой и вузом.  

Отдельно стоит отметить, что в рамках 
конференции были проведены курсы повы-
шения квалификации «Методика препода-

вания русского языка как иностранного / 
неродного», в ходе которых их участники 
представляли свои научные проекты, участ-
вовали в мастер-классах, заседании «кругло-
го стола», писали научно-методические ста-
тьи по вопросам преподавания русского 
языка. Курсы были организованы на базе 
Центра продвижения русского языка и куль-
туры УрГПУ силами преподавателей кафед-
ры межкультурной коммуникации, ритори-
ки и русского языка как иностранного. 

Кроме того, формат конференции пред-
полагал и заочную форму участия, поэтому с 
темами докладов некоторых участников 
можно познакомиться в сборнике, опубли-
кованном по материалам конференции. 

Конференция «Актуальные проблемы 
изучения и преподавания языка в вузе и 
школе» наглядно показала, насколько не-
обходим постоянный диалог школы и вуза, 
насколько важен обмен педагогическим и 
научным опытом, что подтверждают и от-
зывы участников этого всероссийского 
научно-практического мероприятия:  

Д-р филол. наук, профессор Рут Мария 
Эдуардовна (УрФУ, г. Екатеринбург): 
«Ф. И. Буслаев, чьему 200-летию была по-
священа конференция, – одна из самых 
важных филологических личностей XIX ве-
ка, причем интересен он не только в соб-
ственно научном плане, хотя многое сделал 
для исторической лингвистики, но и в 
плане педагогическом, ибо он был первым 
лингвистом, задумавшимся о том, как сле-
дует преподавать русский язык. Его пафос 
исторического подхода к фактам языка в 
процессе обучения до сих пор не осмыслен в 
полной мере. Конференция, организован-
ная кафедрой межкультурной коммуника-
ции, риторики и РКИ УрГПУ, стала и данью 
признательности ученому, и поводом для 
серьезных размышлений о задачах совре-
менного преподавания русского языка в 
школе и вузе. Спасибо организаторам!». 

Аспирант, преподаватель А. Э. Масса-
лова, преподаватель Н. С. Катышева (Тю-
менское ВВИКУ им. А. И. Прошлякова, 
г. Тюмень): «24–26 мая 2018 г. мы с колле-
гой из Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища имени 
маршала инженерных войск А. И. Прошля-
кова приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции “Акту-
альные проблемы изучения и преподавания 
языка в вузе и школе”, посвященной 200-
летию со дня рождения Ф. И. Буслаева. Хо-
тим выразить огромную благодарность ор-
ганизаторам Конференции за колоссальный 
труд, насыщенную программу, прекрасную 
организацию конференции и плодотворные, 
увлекательные, полезные для нас как препо-
давателей РКИ курсы повышения квалифи-
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кации. Для себя мы получили много полез-
ной информации о тенденциях развития 
высшего образования и методике препода-
вания русского языка как иностранного – в 
частности, о подходах к обучению русскому 
языку в школе. Конференция позволила по-
знакомиться с коллегами из других городов, 
обменяться опытом и мнениями; решить 
проблемы и вопросы, актуальные в образо-
вании на сегодняшний день. Отдельное спа-
сибо за дружеский прием и теплую атмосфе-
ру. Надеемся, что Конференция приобретет 
статус “ежегодной”». 

Канд. филол. наук, доцент Гусельникова 
Марина Львовна (УГГУ, г. Екатеринбург): 
«Имя Ф. И. Буслаева, 200-летию которого 
посвящена конференция, стало не столько 
формальным поводом, сколько явлением, 
содержательно объединяющим все выступ-
ления. Идеи выдающегося ученого о связи 
филологии с народным началом, о соотно-
шении “классической” и “живой” граммати-
ки, его вклад в академическую науку и гим-
назическое образование, разработка мето-
дики – все оказалось максимально актуаль-
ным при обсуждении проблем преподавания 
русского языка в современной высшей и 
средней школе и обеспечило органичность и 
целостность тематики конференции».  

Следует особо отметить эффективное 
сочетание жанров в организации конфе-
ренции: пленарные доклады профессоров и 

открытая дискуссия; особо выделенная 
пленарная тема преподавания русского 
языка в мультикультурной среде; секцион-
ные заседания по методике; стендовые до-
клады и «круглый стол» с обменом мнени-
ями и сообщениями по итогам конферен-
ции. В рамках «круглого стола» преподава-
тели школ и вузов обсуждали крайне акту-
альные проблемы преподавания языка в 
мультикультурной среде. Отмечали, что 
необходимо применять методики, способ-
ствующие адаптировать учащихся инофо-
нов к языку, культуре и реалиям россий-
ской жизни. Успех конференции видится 
именно в объединении всех преподаватель-
ских сил в решении современных проблем и 
вызовов в процессе преподавания русского 
языка. 

Организационный комитет выражает 
огромную признательность всем участни-
кам конференции и курсов повышения ква-
лификации и надеется на дальнейшее со-
трудничество. 

Со всеми материалами конференции 
«Актуальные проблемы изучения и препо-
давания языка в вузе и школе» (24–26 мая 
2018 г., Екатеринбург) можно ознакомиться 
в специальном выпуске журнала «Лингво-
культурология», полностью посвященном 
данному значимому событию.  

До новых научных встреч! 
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Информация для авторов 

Редакция журнала «Педагогическое образование в России» принимает к рассмотрению статьи, 
соответствующие тематике журнала и ранее не публиковавшиеся, по следующим рубрикам:  

1. Приглашенный автор. Open-article  
2. История образования. 
3. Стратегия образования. 
4. Философия образования. 
5. Теория образования. 
6. Управление и экономика образования. 
7. Педагогическая статистика. 
8. Рецензии. 
9. Дошкольное образование. 
10. Школьное образование. 
11. Профессиональное образование. 
12. Педагогическое образование. 
13. Психолого-педагогическое образование.  
14. Инклюзивное образование. 
15. Дополнительное образование. 
 
Рубрики с 9 по 15 имеют подрубрики:  
1. Теория и практика воспитания. 
2. Педагогические технологии. 
3. Педагогическая практика.  
4. Зарубежный опыт. 

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение о публикации 
принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации редакция направляет автору 
мотивированный отказ. Плата за публикацию с аспирантов не взимается. 

С 2012 г. все присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛАГИАТ». В случае 
заимствования чужих идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в 
научном сообществе нормами статьи возвращаются авторам. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать 
следующие сведения, представленные на русском и английском языках: 

1) фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

2) ученая степень, звание, должность; 
полное и точное место работы; подразделение организации; 
контактная информация (e-mail, почтовый домашний адрес с указанием индекса, почтовый 
адрес организации с указанием индекса);  

3) название статьи;  

4) аннотация (200–250 слов, или 2000–2500 знаков с пробелами); 

5) ключевые слова (5–7 слов). 

Структура статьи 

Желательно, чтобы статья имела следующую структуру (для аспирантов эта структура является 
обязательной. Указанное ниже содержание этих пунктов носит рекомендательный характер): 

1. Введение (1–2 стр.) 
Постановка научной проблемы, обоснование ее актуальности, цель статьи, вытекающая из поста-
новки научной проблемы. Краткий аналитический обзор исследований, результаты которых ис-
пользовались в статье. Главная идея публикации (гипотеза исследования), которая должна отли-
чаться новизной от предложенных другими исследователями решений проблемы. Используемые 
для исследования объекта методы и инструменты. Теоретические и практические результаты. 

Результаты исследования (6–8 стр.) 
Основное содержание работы, в котором логично и понятно излагаются результаты исследова-
ния, идеи, факты, алгоритмы, рассуждения и т.п., подтверждающие гипотезу исследования. 
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Заключение (до 1 стр.) 
Сопоставление полученных результатов с обозначенной в начале работы целью. Выводы, обоб-
щения и рекомендации, вытекающие из работы, основные направления для дальнейшего ис-
следования в этой области.  

 
Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответствии со следующими 

требованиями: 

 объем статьи – 8-12 страниц (примерно 20 000 знаков с пробелами); 

 формат страницы – А4; 

 гарнитура – Times New Roman (если автор в рисунках, схемах, цитируемых примерах 
использует редкие шрифты, то нужно отдельно прикладывать файл шрифта); 

 размер кегля – 14; 

 межстрочный интервал – 1,5. 
 
Ссылки на литературу при цитировании заключаются в скобки с указанием страницы, 

например: «Текст цитаты...» [5, с. 56–57]. Пронумерованный список литературы в алфавитном 
порядке приводится после текста статьи и оформляется по ГОСТ 7.0.5.-2008. Список литерату-
ры можно оформить в следующей программе (выбирать с тире) –http://snoskainfo.ru/. 

 
Список литературы должен содержать не менее 15 источников. 
Русские источники необходимо транслитерировать, для автоматической транслитера-

ции использовать программу на сайте http://www.translit.ru, вариант BGN (Board of 
Geographic Names).  

 
Отдельными файлами прилагаются: рисунки (только черно-белые, без полутонов): в век-

торных форматах – AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форматах – TIFF, JPG с разрешением не 
менее 300 точек/дюйм в реальном размере; диаграммы из программ MS Excel, MS Visio и т. п. 
вместе с исходным файлом, содержащим данные. Если рисунок в растровом формате содержит 
текстовые данные (схема из MS Word переведена в TIFF или JPG), то отдельно прикладывается 
вариант в MS Word, чтобы можно было отредактировать текстовую составляющую рисунка. 

 
Для публикации необходимо предоставить информацию по следующим пунктам. 
1. Сведения об авторах (если авторов несколько, указываются все авторы): 
2. Фамилия, имя, отчество полностью; 
3. Ученая степень, звание, должность; 
4. Полное и точное место работы; 
5. Контактная информация (e-mail, почтовый адрес для рассылки и для публикации в 

журнале с индексом). 
6.  Название статьи. 
7. Аннотация (200-250 слов) 
8. Ключевые слова (5-7 слов). 
9. Фамилия, имя, отчество на английском языке (ФИО лучше писать на английском языке 

в той транскрипции, в которой они написаны в других статьях). 
10. Название статьи на английском языке. 
11. Аннотация на английском языке. 
12. Ключевые слова (5-7 слов). 
13. Ключевые слова на английском языке. 
14. Классификационный код тематической рубрики: ГРНТИ (код вы можете посмотреть на 

сайте grnti.ru) и код ВАК (код ВАК в разделе «Номенклатура специальностей научных работни-
ков» на сайте vak.ed.gov.ru). 

15. Предполагаемая рубрика/подрубрика журнала. 
 
 
 
 

 (343) 336-14-52  

Адясова Оксана Александровна 
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