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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

И ДЕРЕВЕНСКИХ ШКОЛ ГРАМОТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В 1920-Е ГОДЫ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛА) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общеобразовательные школы; модернизационные процессы; модернизация 
образования; реформирование школы; грамотность населения; школы грамоты; ликвидация не-
грамотности; сельское самоуправление; самообложение; культпоход; сельские школы; финансиро-
вание школ; экономика образования. 

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема финансирования сельских общеобразовательных 
школ и пунктов ликвидации неграмотности для взрослого населения на Урале в 1920-е гг., когда 
модернизационные процессы, происходившие в нашей стране, требовали значительного повыше-
ния общей грамотности населения, в первую очередь сельского. Необходимость ускоренных преоб-
разований в экономике ограничивала возможности государства в финансировании других сфер, что 
заставляло идти на чрезвычайные меры, в том числе при выделении средств на народное просве-
щение в деревне. 
Авторами анализируется уровень грамотности крестьянского населения в различных районах Ура-
ла. Большое внимание уделено изучению изменений в отношении к грамотности детей и взрос-
лых — крестьян. Анализируются результаты попыток государственной власти решить проблему 
финансирования образования детей и взрослых за счет привлечения средств сельского населения и 
организаций. Изучаются различные формы и способы привлечения негосударственных средств для 
решения проблемы. Финансирование общеобразовательных школ и школ грамоты для взрослых на 
селе в 1920-е гг. зависело от того, в каком состоянии находилось парцеллярное сельскохозяйствен-
ное производство в тот или иной период этого десятилетия. Ведущим было государственное финан-
сирование образовательных учреждений, при этом после перехода к новой экономической полити-
ке использовались преимущественно средства местного бюджета, которых явно не хватало. В усло-
виях рыночных отношений определенное значение имело выделение средств на образование сель-
скими земельными обществами, в первую очередь через систему самообложения крестьянских об-
щин. Попытки материально стимулировать учителей для работы по обучению взрослого неграмот-
ного и малограмотного населения за счет средств общественных организаций и личных пожертво-
ваний оказывались малоэффективными из-за проблемы комплектования контингента посещаю-
щих сельские школы грамоты для взрослых: по разным причинам большинство не владеющих гра-
мотой взрослых крестьян уклонялось от обучения. 

Bakhtina Irina Leonidovna, 
Candidate of History, Associate Professor, Department of Theory and Methods of Teaching History, Ural State Pedagogical Uni-
versity, Ekaterinburg, Russia. 

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

PROBLEMS OF FINANCING OF RURAL GENERAL EDUCATION SCHOOLS  
AND VILLAGE SCHOOLS FOR ADULTS IN THE 1920S IN THE URALS 

KEYWORDS: general education schools; modernization processes; modernization of education; school re-
form; literacy of the population; rural self-government; self-taxation; cultural outing; country schools; 
school financing; education economy. 

ABSTRACT. The article examines the problem of financing of rural secondary schools and education cen-
ters for adults in the Urals in the 1920s, when the modernization processes in our country required a sig-
nificant increase in the general literacy of the population, primarily in the rural areas. The need for acceler-
ated reforms in the economy limited the ability of the state to finance other areas, which made it necessary 
to take emergency measures, including allocating funds for public education in the village. 
The authors analyze the literacy level of the peasant population in various regions of the Urals. Much atten-
tion is paid to the study of the change in attitudes towards literacy among children and adults. The results 
of attempts by the state authorities to solve the problem of financing of education for children and adults 
by attracting funds from the rural population and organizations are analyzed. Various forms and ways of 
attracting non-state funds to solve the problem are being studied. Financing of secondary schools and 
schools for adults in rural areas in the 1920s depended on the state crofting agriculture. In the beginning of 
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the 1920s educational institutions were financed primarily by the state, while after the transition to the 
new economic policy it was financed from the local budget which was not enough. In the conditions of 
market relations, the money for education was taken from the agricultural communities and through the 
system of self-taxation of peasant communities. Attempts to financially stimulate teachers to work with il-
literate adults faced the problem of attracting people to rural schools due to the fact that most non-literate 
peasants avoided studying for various reasons. 

одернизационные процессы, про-
исходившие в нашей стране 

в XX в., включали и значительное повыше-
ние общей грамотности населения, в 
первую очередь сельского. Однако необхо-
димость ускоренных преобразований в эко-
номике ограничивала возможности госу-
дарства в финансировании других сфер, что 
заставляло идти на чрезвычайные меры, 
в том числе при выделении средств на 
народное просвещение в деревне. 

Изучение исторического опыта дея-
тельности государства по расширению ма-
териального обеспечения сети сельских 
школ является актуальным на современном 
этапе, поскольку и сейчас наблюдается не-
достаточный уровень финансового обеспе-
чения сельских образовательных организа-
ций. Хронологические рамки обусловлены 
тем, что для историка период 1920-х гг. 
представляет особый интерес и практиче-
скую ценность, ибо позволяет изучить госу-
дарственную политику советской власти, 
направленную на расширение сети сельских 
общеобразовательных учреждений в услови-
ях, когда экономика села функционировала 
на базе индивидуальных крестьянских хо-
зяйств, а государство испытывало постоян-
ный недостаток необходимых для решения 
социальных задач средств. Исследование ве-
дется на материалах Уральского региона в 
географических рамках, включавших в 1920—
1923 гг. территорию Свердловской, Пермской 
и Челябинской губерний, а с 1923 по 1929 г. — 
территорию Уральской области. 

Проблема финансирования общеобра-
зовательной школы и школы грамоты для 
взрослых привлекала внимание уральских 
ученых, занимавшихся историей культур-
ных преобразований в регионе. В 1970 — 
начале 1980-х гг. ими были проанализиро-
ваны огромные массивы конкретных дан-
ных о сети и материальном положении 
учебных заведений на Урале. Однако спе-
циальные исследования о финансировании 
сельских общеобразовательных учрежде-
ний в 1920-е гг. отсутствуют. Поэтому в 
научной литературе по этой теме осталось 
много невыясненных вопросов. 

Отделы народного образования функ-
ционировали при местных советах. Однако 
политика советской власти на местах выра-
батывалась и направлялась органами РКП(б), 
прежде всего губернскими комитетами пар-
тии большевиков. Особое значение имела 

деятельность агитационно-пропагандист-
ских отделов при губкомах партии; с сере-
дины 1920-х гг. такие отделы стали созда-
ваться при уездных и районных комитетах 
РКП(б). 

Решения парткомов были обязательны 
к исполнению для руководителей народно-
го просвещения, которые в большинстве 
своем являлись коммунистами. Стратегиче-
ские установки принимались на партийных 
съездах, конференциях, в постановлениях ЦК 
большевистской партии, решения которых 
проводились в жизнь в конкретных мерах 
государственной политики [33, с. 15—16]. 

На Урале в 1920—1923 гг. (до образова-
ния Уральской области) деятельность парт-
комов четырех губерний — Екатеринбург-
ской, Пермской, Уфимской и Тюменской — 
координировалась Уральским областным 
бюро Центрального комитета партии. Вот-
ский обком и Оренбургский губком РКП(б) 
действовали самостоятельно. Нередко пар-
тийные комитеты подменяли органы 
народного образования. 

Основным типом учебных заведений в 
сельской местности на Урале были школы 
I ступени (начальные школы). По «Положе-
нию о единой трудовой школе» [26, с. 133—
137], она представляла собой первую ступень 
общеобразовательной школы и предназнача-
лась для детей в возрасте от 8 до 13 лет. 

Историки в 1970-х — начале 1980-х гг. 
весьма значительное внимание уделяли 
раскрытию вопросов материально-финан-
сового обеспечения процесса строительства 
сети общеобразовательных школ на Урале, 
что связано с акцентированием этих вопро-
сов в привлекавшихся к исследованию 
огромных массивах конкретных данных. В 
то же время обобщения фактологического 
материала явно не хватало. Не было до-
стигнуто четкого понимания соотношения 
бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования. Некоторые историки рас-
сматривали средства от самообложения 
населения как один из основных финансо-
вых источников, уступавший, однако, по 
своим размерам бюджетным ассигновани-
ям и банковским ссудам. Правда, 
П. В. Гришанов признавал, что в отдельных 
случаях финансирование школьного строи-
тельства за счет средств населения превы-
шало бюджетные поступления [19, с. 38; 20, 
с. 8]. Другие историки приписывали помо-
щи населения гораздо большее значение 

М 

© Бахтина И. Л., Попов М. В., 2019 



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 8 

[2]. 
В этой связи возникает вопрос о месте и 

роли сельской общины в процессе развития 
сети общеобразовательных школ в ураль-
ской деревне, в частности, в решении про-
блемы финансирования школы. 

Исходя из логики рассуждений П. В. Гри-
шанова, роль сельской общины в финанси-
ровании школьного строительства на селе 
была немаловажной, но далеко не ведущей. 
Сельское общество помогало сохранять 
школу. Но именно помогало. Ведущая роль 
в решении проблемы функционирования и 
расширения сети школ принадлежала пар-
тийному и советскому руководству. При-
влечение помощи общественности было 
вынужденной мерой в периоды экономиче-
ских затруднений. Как только экономиче-
ская ситуация улучшалась, государство воз-
лагало всю тяжесть проблем на себя. Одна-
ко, как показывают архивные материалы, 
позицию П. В. Гришанова и других авторов, 
пишущих в том же ключе, нельзя признать 
абсолютно верной. 

Эволюция уральской деревни в первые 
десятилетия советской власти проходила в 
достаточно сложных условиях и сопровож-
далась не только сильнейшими потрясени-
ями, но и глубокими экономическими пре-
образованиями, изменившими в конечном 
счете и социальную структуру сельского 
населения, и сам уклад крестьянской жиз-
ни. Модернизационные процессы в регионе 
проходили прерывисто и носили неорга-
ничный характер. Несомненным фактом 
стал упадок сельскохозяйственного произ-
водства в годы Гражданской войны и голо-
да 1921—1922 гг., последующий рост хозяй-
ственных показателей в период НЭПа и со-
кращение экономического потенциала в 
период сплошной коллективизации. По-
добная неравномерность развития была 
спровоцирована непоследовательной по от-
ношению к крестьянам политикой государ-
ства, которое то жестко ограничивало по-
ступательное развитие парцеллярного кре-
стьянского хозяйства, то дозированно сти-
мулировало его рост. 

Крестьянское хозяйство Урала и пар-
целлярное сельскохозяйственное производ-
ство в исследуемый период находилось, за 
исключением 1923—1926 гг., в состоянии 
перманентного кризиса, максимум которого 
пришелся на 1921 и 1929 гг. 

Сложившаяся в 1920-х гг. вертикальная 
структура власти не способна была осу-
ществлять руководство процессами восста-
новления экономического потенциала, 
утраченного в период войн, революций и 
голода. Не способствовал трансформации 
крестьянского хозяйства существующий дуа-
лизм власти. Реальные функции управления 

на уровне отдельного сельского населенного 
пункта до 1928 г. принадлежали общине, ко-
торая не всегда поддерживала экономические 
мероприятия советской власти. 

Сопоставление количества земельных 
обществ с численностью сельских советов в 
годы новой экономической политики вряд 
ли возможно, поскольку в один сельский 
совет могло входить несколько населенных 
пунктов (земельных обществ). 

Функции и основные черты земельных 
обществ достаточно подробно рассмотрены в 
исторической литературе [21, с. 99—105; 25]. 

Уточним, что земельное общество на 
Урале, как и в целом по стране, по основ-
ным чертам представляло собой типичную 
крестьянскую общину с мирским само-
управлением и рядом жестко обозначенных 
функций. Одной из базовых задач, стоящих 
перед каждой конкретной общиной, было 
выживание в изменившихся социально-
политических и экономических условиях. 
Именно из представлений о том, насколько 
развитие образования на селе способство-
вало выполнению ее коренных задач, про-
истекало отношение общины к школе. 

Дореволюционный опыт показывает, 
что земские школы наиболее продуктивно 
функционировали там, где сельские обще-
ства оказывали им не только моральную, но 
и материальную поддержку [40, с. 72]. Зем-
ства стремились использовать действовав-
ший в деревне принцип самообеспечения 
крестьянского мира, открывали школы 
прежде всего там, где сельские общества 
брали на себя расходы по найму помеще-
ний, их ремонту, отоплению, освещению. 
А. М. Сафронова приводит и другие приме-
ры участия этих обществ в деятельности 
сельских земских школ: некоторые сельские 
общества помогали бедным учащимся в ма-
териальном отношении. Уездные земства 
являлись ходатаями введения сборов перед 
обществами, стараясь убедить их в необхо-
димости материальной поддержки школ 
[40, с. 72]. 

Ликвидация разноведомственного уп-
равления образованием, присущего дорево-
люционной России, началась в конце 1917 г. 
Завершающим шагом государства по цен-
трализации учебных заведений было при-
нятие 5 июня 1918 г. декрета Совнаркома 
«О передаче в ведение Народного комисса-
риата по просвещению учебных и образова-
тельных учреждений и заведений всех ве-
домств» [41, с. 507]. Источники свидетель-
ствуют, что сельская школьная сеть на Ура-
ле в начале 1920-х гг. была шире, чем сеть 
начальных народных училищ до начала 
Первой мировой войны. На территории, ко-
торая позднее вошла в состав Уральской 
области, в 1920 г. действовало 5025 школ 
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I ступени с 445 349 учащимися [35, с. 6]. 
Увеличение сети школ I ступени шло в 

первую очередь за счет сельской местности, 
где образовательные учреждения создава-
лись чаще всего по инициативе и на сред-
ства населения. Процент прироста началь-
ных школ был самым высоким по стране и 
области. Обычно крестьяне арендовали чью-
нибудь избу, заготавливали дрова, покупали 
канцелярские принадлежности и просили 
прислать к ним учителя. В исполкомы мест-
ных советов шел нескончаемый поток таких 
просьб. Иногда по поручению сельского схо-
да уполномоченные крестьян договарива-
лись с учителем, и школа открывалась без 
ведома отдела народного образования. 

Советские историки считали, что при-
чиной подобного энтузиазма со стороны 
сельского населения являлась поддержка 
партийными и советскими органами «тяги 
народных масс к просвещению», деятель-
ность советской власти по расширению 
школьной сети [54, с. 52]. 

Однако наиболее верно, на наш взгляд, 
оценил ситуацию нарком просвещения 
А. В. Луначарский, который, характеризуя 
состояние школ в это время, говорил: «…эта 
громадная распыленная сеть, которая свиде-
тельствует не столько о наших возможно-
стях, сколько о наших желаниях, содержа-
лась частью на нерегулярных местных по-
дачках, а частью на государственном бюдже-
те, или, вернее сказать, на надеждах на по-
мощь государственного бюджета» [1, с. 237]. 

Вероятно, декрет Совнаркома от 5 июня 
1918 г. был скорее политической деклара-
цией, чем детально продуманным экономи-
ческим шагом. Реальное состояние дел бы-
ло таково, что, породив у крестьян надежду 
дать образование своим детям за счет госу-
дарства, руководство страны было по мно-
гим причинам не в состоянии воплотить 
свои намерения в жизнь. 

Основной причиной был начавшийся в 
1921 г. голод. Он не только отразился на 
экономическом положении крестьянских 
хозяйств Уральского региона, но и задер-
жал (почти на 1,5 года) внедрение и прак-
тическое осуществление принципов новой 
экономической политики в сельскохозяй-
ственном производстве. Уже к началу 1920-х 
гг. государственный бюджет оказался не в 
состоянии тратиться на графу «система 
просвещения». Согласно постановлению 
СНК от 15 сентября 1921 г., финансирование 
школ осуществлялось за счет местных 
средств, причем распределение расходов на 
содержание школ между губернскими, 
уездными и волостными исполнительными 
комитетами регулировалось законодатель-
ством о местных финансах. Из государ-
ственного же бюджета по смете Народного 

комиссариата просвещения на содержание 
педагогического персонала школ I и II сту-
пени, а также на школьное строительство 
губернским исполкомам отпускались сред-
ства в порядке долевых отчислений (суб-
венций), размер которых зависел от уровня 
развития экономики губернии (области), 
школьной сети и размера местных расходов 
на массовое народное образование. 

Несмотря на принимаемые меры, ко-
личество школ неуклонно уменьшалось. 
В сложившейся ситуации партийное руко-
водство увидело единственную возмож-
ность спасения школы в переводе ее на 
обеспечение из местных бюджетов и в ши-
роком привлечении помощи населения. Эти 
пути материального обеспечения учебных 
заведений были закреплены декретом СНК 
РСФСР от 21 сентября 1921 г. «О мерах к 
улучшению снабжения школ и других про-
светительных учреждений» [42, с. 482]. 

Перед властными органами встала за-
дача заинтересовать местные Советы в мо-
билизации средств на нужды народного об-
разования, в рациональном их использова-
нии и установлении твердой доли в мест-
ном бюджете. Как следует из отчетов Перм-
ского губисполкома, в Пермской губернии 
размер доли народного образования в 
местном бюджете достигал в 1922/23 уч. г. 
30% [3]. 

В Челябинской губернии, по данным на 
октябрь 1921 г. (Циркулярное письмо гу-
бернского комитета РКП(б)), на государ-
ственном снабжении находилось 1470 школ 
с 3455 школьными работниками. К октябрю 
1922 г. число школ сократилось более чем в 
9 раз — до 159, число школьных работни-
ков — до 767 человек. Всего детей школьного 
возраста по губернии, по официальным 
данным, насчитывалось 325 230, между тем 
как в школах I и II ступени обучалось 
100 115, из них на государственном обеспе-
чении — лишь 27 315; кроме того, к 1 января 
1923 г., согласно плану Наркомфина, весь 
педагогический состав школ I ступени, 
а также и сами эти детские учреждения бы-
ли переведены на обеспечение за счет мест-
ных средств [31]. 

Результат данной политики не заставил 
себя долго ждать. В голодные 1921—1922 гг. 
сеть начальных общеобразовательных школ 
на Урале значительно сокращается. В Челя-
бинской губернии с октября 1921 г. по ок-
тябрь 1922 г. количество школ I ступени 
уменьшилось в 9 раз, в результате чего их 
посещало только около 30% детей школь-
ного возраста [31]. На территории, которая 
в 1923 г. составила Уральскую область, сеть 
начальных школ в 1922/23 уч. г. сократи-
лась на 34%, а число учащихся — на 42% по 
сравнению с 1921/22 уч. г. (подсчитано ав-



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 10 

торами по данным: [47, с. 88]). Это сокра-
щение было более значительным, чем в це-
лом по РСФСР, где соответственно количе-
ство учебных заведений уменьшилась на 
29%, а учащихся — на 32% [24]. 

Объяснить это можно тем, что значи-
тельное число школ на Урале было открыто 
на скудные средства населения в надежде 
на обещанную помощь государства. С окон-
чанием выделения государственных средств 
и ввиду скудности местных бюджетов шко-
лы были вынуждены прекращать работу. 

В этих условиях решающую роль для 
сохранения школьной сети в деревне долж-
но было сыграть привлечение средств само-
го крестьянства за счет самообложения. 
Промышленных предприятий или иных 
учреждений, способных взять школы на 
свой баланс или хотя бы оказывать им ми-
нимальную, но регулярную поддержку, в 
сельской местности практически не суще-
ствовало. 

В уральских губерниях осенью 1921 г. 
губернские отделы народного образования 
предоставили исполкомам Советов свои 
проекты введения самообложения, разра-
ботанные согласно указаниям Народного 
комиссариата просвещения РСФСР, только 
с некоторыми изменениями применительно 
к местным условиям. Порядок установле-
ния местного натурального самообложения 
сельского населения для удовлетворения 
продовольственных нужд местных учре-
ждений наркомата просвещения был опре-
делен инструкцией, разработанной на осно-
вании постановления СНК от 18 сентября 
1921 г. [30]. 

Согласно этим документам, самообложе-
ние на Урале контролировалось волостными 
исполкомами и проводилось в жизнь сельсо-
ветами, которые, используя налоговые спис-
ки по государственному продналогу, произ-
водили раскладку по отдельным крестьян-
ским хозяйствам в соответствии с величиной 
государственного налогообложения. 

Учитывая специфику Уральского реги-
она, Челябинский ГубОНО предложил са-
мообложение проводить не только среди 
родителей учащихся, а привлекать к нему 
все население. Это, с точки зрения руково-
дителей Челябинского губернского отдела 
народного образования, позволило бы не 
взимать плату за обучение в школах [30]. 

Съездам сельсоветов предоставлялось 
право по особым постановлениям расши-
рять пределы продовольственного самооб-
ложения и на нужды других, помимо ука-
занных, учреждений, причем размер пла-
тежа, причитающегося по самообложению 
на волость, должен был превышать 10% 
государственного налога данного вида. 

Местное самообложение могло охва-

тить и те хозяйства, которые вошли в спис-
ки как плательщики государственного 
налога, вследствие превышения минималь-
ных норм объектов обложения, установлен-
ных надлежащими декретами (например, 
по хлебному налогу — хозяйство с площа-
дью пашни менее 1 десятины или по овощ-
ному налогу — менее 60 квадратных сажен 
огорода на каждого едока в хозяйстве). 

Сельскими советами устанавливались 
сроки уплаты и места сдачи продуктов. 
Сроков уплаты по хлебному налогу должно 
было быть не более двух, причем послед-
ний — не позднее 1 февраля 1922 г. 

Прием, хранение и выдача продуктов, 
поступавших по самообложению, возлага-
лись на местные кооперативы, которые ру-
ководствовались в этом деле указаниями 
волостных отделов народного образования. 
Там, где кооперативов не было, учрежда-
лись особые склады. 

На основе разработанных инструкций 
инициативу самообложения на нужды школ 
на Урале проявили уездные отделы народно-
го образования. Заведующие школами, а рав-
но и другими учреждениями, составляли сме-
ту требующегося количества продовольствия 
для нужд просветительных учреждений (как 
то: для содержания личного служебного со-
става, ремонта и прочего) и предоставляли 
такие сметы в волисполком. 

Однако отношение крестьянства к этой 
кампании было неоднозначным. Так, 
например, в Кунгурском уезде население 
категорически отказалось принять учителей 
на гражданский паек, мотивируя это тем, 
что можно обойтись и без школ или поста-
вить учителями своих односельчан, окон-
чивших начальную школу, которые хлеба с 
них — крестьян — не спросят. И такие при-
меры были типичными. 

При отсутствии поддержки со стороны 
населения УОНО были вынуждены отка-
заться от проведения в жизнь декрета о са-
мообложении в обязательном порядке до 
более благоприятного момента [8; 6]. 

В то же время привлечение средств за 
счет самообложения было возможно только 
в сравнительно урожайных волостях, так 
как в других население бедствовало и само 
получало субсидии от Комиссии помощи 
голодающим. Так, из 56 волостей Екате-
ринбургского уезда в начале 1922 г. только 7 
были переведены на самообложение [45]. 

В Пермской губернии из 282 волостей 
самообложение приняли только 77. В Челя-
бинской губернии, значительно пострадав-
шей от неурожая, самообложение не прово-
дилось [27]. В ряде мест оно распространя-
лось не на все трудовое население, а только 
на родителей учащихся. Имелись случаи, 
когда собранный фонд использовался  
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волисполкомами на другие нужды [27]. 
Тем не менее, несмотря на неоднознач-

ное отношение сельских обществ к самооб-
ложению как способу финансирования 
школьного строительства, оно сыграло ре-
шающую роль в поддержании школьной се-
ти в условиях голода. В Пермской губернии 
уже к февралю 1922 г. сельское население 
выдавало пайки 1080 работникам просве-
щения (27% от общего числа) [5]. В Екате-
ринбургской губернии за счет средств сель-
ского населения в 1922/23 уч. г. содержа-
лось 2723 работника просвещения [14]. 
В Челябинской губернии на средства от са-
мообложения содержалась 831 школа I сту-
пени из 11 147 [28]. 

Ликвидировав разноведомственность 
управления, советская власть автоматиче-
ски исключила возможность финансирова-
ния общеобразовательных учреждений из 
иных источников, кроме государственного 
бюджета, и таким образом брала на себя 
обязательство создать все условия для 
успешного развития системы образования. 
Однако в чрезвычайных условиях первой 
половины 1920-х гг. она вынуждена была 
привлечь к финансированию сельской 
школы сельские земельные общества. 

В условиях голода партийно-советские 
органы одним из вариантов решения про-
блемы сохранения школьной сети на селе 
считали прикрепление деревенских школ к 
сельским обществам. Кампания по заклю-
чению соответствующих договоров развер-
нулась осенью 1922 г. Перед уездными от-
делами народного образования партийны-
ми органами ставилась задача подготовки к 
заключению договоров. Требовалось объяс-
нить крестьянам причины снятия школ с 
государственного снабжения и невозмож-
ности для государства содержать их, а также 
что подворный налог дает очень мало 
средств на народное образование, и пред-
ложить крестьянам взять школы на свое со-
держание. 

Интерес представляет циркуляр Перм-
ского губернского отдела народного образо-
вания о заключении договоров на содержа-
ние школ сельским обществом. Этот доку-
мент наглядно демонстрирует реальное со-
отношение сил во взаимоотношениях сель-
ских обществ и сельских советов. В цирку-
ляре особо оговаривалось несколько обяза-
тельных условий [4]: договор заключался не 
с райисполкомом или сельским советом, а с 
сельским обществом; сельский совет мог 
быть полномочным представителем сель-
ского общества (а мог и не быть — на усмот-
рение общества); особо тщательно в догово-
ре указывалась смета; в ней обязательно и 
точно прописывались следующие пункты: 
1) капитальный ремонт школьного здания; 

2) размер натурального и денежного взно-
сов, обязательных для граждан, перечис-
ленных поименно; 3) сроки выполнения 
обязательств — особенно это относилось к 
топливу. Предлагалось включить в смету 
оплату квартиры и отопления для работни-
ков просвещения. То есть речь шла о полном 
содержании конкретной школы конкретным 
обществом, а никак не о посильной добро-
вольной помощи. Другое дело, что сельское 
общество имело полное право отказаться от 
заключения договора, так же как отказыва-
лось от принятия самообложения. 

При анализе архивных материалов 
видно, что население без энтузиазма шло 
навстречу школе в вопросах, касавшихся ее 
материальной поддержки. При этом, весьма 
неохотно соглашаясь на ассигнования 
средств на непосредственное содержание 
сотрудников школ, сельские общества легче 
шли на помощь школе в отношении мелко-
го ремонта, подвозки дров и прочего. Инте-
ресно, что когда заходила речь о конкрет-
ных действиях, то крестьяне часто отказы-
вались помогать, мотивируя это отсутстви-
ем надобности в школе [8]. 

В целом, однако, заключение договоров 
сельскими сообществами о финансирова-
нии школ в первой половине 1920-х гг. сле-
дует оценить положительно. В той же 
Пермской губернии органам народного об-
разования удалось прикрепить по догово-
рам к хозяйственным органам и сельским 
обществам 439 учреждений социального 
воспитания, в связи с чем наблюдался ко-
личественный рост сети учреждений соци-
ального воспитания Пермской губернии, в 
их числе и сельских школ I ступени. Так, ес-
ли к началу октября 1922 г. школьная сеть 
на селе насчитывала 932 школы с 2078 пе-
дагогами и 53 063 учащимися, то к 1 января 
1923 г. количество школ увеличилось до 
1007 с 2142 педагогами и 81 312 учащимися 
[6]. В Челябинской губернии с 1 октября 
1922 г. по 1 октября 1923 г. договорные 
начальные школы составляли 76% общего 
числа школ, в них обучалось 60% учащихся, 
а школы II ступени составляли 33% с 42% 
учащихся [29]. 

Хотелось бы отметить, что договорная 
система была очень ненадежным источни-
ком финансирования. Средства школам по-
ступали неравномерно и несвоевременно. 
Как свидетельствуют отчеты уездных отде-
лов народного образования, в 1922 г. в 
Ишимском округе 50 школ из числа дого-
ворных получали половину того, что преду-
сматривалось договором, к 20 школам по-
ступала третья часть оговоренного, а 
16 школ не получали ничего [12]. Однако 
для остальных 34 школ сельские общества 
были основным и, скорее всего, единствен-
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ным источником финансирования. Вероят-
но, заключение договоров было эффектив-
ным, когда земельные общества объединя-
ли крестьян богатых сел и деревень. 

Уральским историком В. Г. Чуфаровым 
осень 1923 г. расценивается как начало но-
вого периода в развитии общеобразова-
тельной школы на Урале, так как уже вес-
ной началась кампания по переводу дого-
ворных школ на местный бюджет, а к осени 
подавляющее их большинство уже находи-
лось на содержании местных Советов. Это, 
по мнению В. Г. Чуфарова, было прогрес-
сивным явлением, способствовавшим даль-
нейшему плановому развитию школьной 
сети [54, с. 61]. 

С формальной точки зрения нам трудно 
не согласиться с вышеозначенным утвер-
ждением. Но были ли готовы местные 
бюджеты обеспечить школьную сеть хотя 
бы самым необходимым? Данная проблема 
рассматривалась многими уральскими ис-
ториками (М. Д. Машин, Л. И. Футорян-
ский, В. А. Лабузов, Д. В. Каракулов и др.), 
и доказательства отрицательного ответа на 
этот вопрос, приведенные ими, весьма убе-
дительны. Сокращение посевных площадей 
и уменьшение общего поголовья тяглового 
и крупного рогатого скота достигли крайне-
го уровня. Восстановление их требовало не-
скольких лет. По оценке Д. В. Каракулова, 
осенью — зимой 1921—1922 г. на Урале бы-
ли «полностью уничтожены все запасы зер-
на, в том числе и семена…» [23, с. 71]. 

Законодательная база крестьянского 
землепользования (Закон о трудовом зем-
лепользовании от 22 мая 1922 г. и Земель-
ный кодекс РСФСР, утвержденный IV сесси-
ей ВЦИК 31 октября 1922 г.) также, к сожа-
лению, не обеспечивала бесперебойного по-
ступления налогов в местный и государ-
ственный бюджеты. 

Дефицит школ, слабость их учебно-
материальной базы были серьезным пре-
пятствием в решении задач начального все-
обуча. Преодолеть эту трудность можно бы-
ло, как считает П. В. Гришанов, только пу-
тем увеличения ассигнований на школьное 
образование [20, с. 8]. В доказательство 
своей позиции он приводит динамику роста 
бюджетных ассигнований по государствен-
ному и областному бюджету на протяжении 
второй половины 1920-х гг. и делает вывод, 
что эта мера дала свои положительные ре-
зультаты. Не будем спорить. Увеличение 
доли расходов на народное образование в 
бюджетах различного уровня несколько 
улучшило финансовые условия расширения 
и совершенствования школьной сети в 
сельской местности. Но проанализируем 
некоторые показатели, характеризующие 
состояние основных элементов системы 

школьного образования. 
Действительно, с созданием Уральской 

области и образованием здесь районов 
(вместо уездов) главную роль в финансиро-
вании сельских школ стали играть район-
ные бюджеты, но в условиях доколхозной 
деревни, вплоть до конца 1920-х гг., актив-
ное участие крестьянской общины, инициа-
тива самого сельского населения были жиз-
ненно необходимы пусть не для очень 
успешного, но тем не менее поступательно-
го развития школьной сети. 

Так, в Уральской области в 1924—1925 гг. 
в Ишимском округе «силами населения бы-
ло выстроено 50 школ» [46], а крестьянами 
Ирбитского округа «было отремонтировано 
около 70% домов, занятых под начальные 
школы» [46]. 

Собрание крестьян деревни Пальники 
Троицкого сельсовета вынесло решение вы-
строить школу своими силами, «если 
райисполком отпустит на нее строительный 
лес» [32, с. 40]. На средства самообложения 
населения, например, были построены Воз-
движенская школа (Лопатинского района), 
Умрешевская школа (Макушинского райо-
на), Золотинская школа (Макушинского 
района) [36, с. 26]. 

В Уральской области после райониро-
вания, как следует из отчетов районных ко-
митетов РКП(б), хозяйственное обслужива-
ние (отопление, ремонт, освещение) школ в 
сельской местности лишь частично прово-
дилось за счет средств районных исполни-
тельных комитетов, большая же часть де-
нежных средств выделялась на эти цели са-
мим населением. Помощь поступала от ко-
митетов содействия школе, или сельские 
школы просто получали помощь натурой: 
крестьяне часто сами делали ремонт, устра-
ивали субботники по обработке пришколь-
ного земельного участка. Нередки были и 
примеры самообложения родителей в по-
мощь школе. Например, крестьяне одной из 
деревень Пермского округа собрали 120 р. 
на ремонт школы и оплачивали за свой счет 
сверхурочный труд перегруженного рабо-
той учителя в размере 700 р. Крестьяне 
Ишимского округа создали при школах 
хлебные фонды, насчитывавшие до 200—
300 пудов хлеба. И таких случаев помощи 
школе было много [47, с. 88]. 

Отметим, что привлечение средств 
сельского населения к финансированию 
школ имело место и во второй половине 
1920-х гг. Однако с конца 1928 г. характер 
проведения самообложения в деревне из-
менился. 4 октября 1928 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР приняли постановление «О порядке 
самообложения в 1928—1929 году», которое 
было весьма противоречиво. С одной сторо-
ны, обращалось внимание управленческих 
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структур «на недопустимость мер админи-
стративного давления на население при его 
проведении». С другой стороны, для приня-
тия самообложения требовалось присут-
ствие не менее 50% общего числа жителей 
селения. Зажиточная часть населения де-
ревни, как правило, оказывалась в мень-
шинстве. Самообложение по решению схо-
да вводилось, и основная нагрузка прихо-
дилась на хозяйства состоятельных групп 
сельского населения. Удельный вес всех по-
ступлений по самообложению для хозяйств 
региона устанавливался «в соответствии с 
их доходом и по сумме налога», но не дол-
жен был превышать 25% от суммы сельско-
хозяйственного налога [25, с. 441]. 

Очевидно, что самообложение факти-
чески утратило статус добровольности. Сво-
боды выбора — принять или не принять са-
мообложение — у сельского общества уже 
не существовало. Были созданы такие юри-
дические условия, которые делали приня-
тие самообложения неминуемым. За обще-
ством оставалось только право перераспре-
деления бремени среди конкретных сооб-
ществ в рамках конкретной общины. 

Это, на наш взгляд, означало усиление 
административного давления на земельные 
общества, централизацию средств в руках 
государственных органов. Применение ко-
мандно-административных методов позво-
лило в Уральской области в результате са-
мообложения получить в 1928—1929 гг. 
7,3 млн р., из которых на народное образо-
вание было потрачено 3,1 млн р. Это соста-
вило примерно 10% всех ассигнований на 
просвещение из местного бюджета за дан-
ный период. Размер самообложения Ураль-
ских деревень в 1929—1930 гг. составил 
3,5 млн р. [51]. Этот показатель на Урале 
был выше среднего по областям страны. 
В целом по СССР отчисления от самообло-
жения населения в 1928—1929 гг. составили 
3,4% к расходам на народное образование 
[47, с. 43]. Если учесть, что бюджет на народ-
ное образование по Уральской области в 
1929—1930 гг. выражался в сумме 41,2 млн р., 
то дополнительное финансирование за счет 
общественных организаций и населения в 
сумме 14 млн р. за этот год составило 34,1% 
всех средств [53]. 

В конце 1920-х гг. новой формой сти-
мулирования общественной инициативы к 
материальной поддержке народного обра-
зования стало проведение культурного по-
хода. По инициативе комсомольских орга-
нов осенью 1928 г. молодежь развернула 
широкую агитационную кампанию «за 
культуру», общественность в ходе культпо-
хода проводила субботники и воскресники 
по оборудованию учреждений культуры, в 
том числе и школ. Заработанные и собран-

ные в результате культпохода средства пе-
редавались на содержание школьных учре-
ждений. Например, в Невьянском районе 
Уральской области в результате субботника 
в пользу школы 28 ноября 1928 г. было за-
работано 126 р. и собрано по подписным 
листам 24 р. 55 к. Эта сумма была передана 
местной школе [20, с. 43]. Аналогичные ме-
роприятия в помощь учебным заведениям 
проводились и в других районах области. 

Однако до введения закона о началь-
ном всеобуче в 1930 г. деятельность культ-
армейцев и общественных организаций по 
оказанию материальной поддержки обще-
образовательным школам широкого разма-
ха не получила. В основном культпоход в 
1928 и 1929 гг. был направлен на организа-
цию ликвидации неграмотности взрослых, 
на изменение бытовых условий жизни 
населения. 

Основным типом общеобразовательных 
школ в сельской местности, как уже было 
сказано, являлись школы I ступени. В 1923 г. 
сеть начальных школ на Урале была пред-
ставлена 4123 учреждениями (68,1% от чис-
ла учреждений 1920 г.). Из них 3464 школы 
были сельскими [13]. Начиная с этого вре-
мени количество общеобразовательных 
учреждений постепенно растет, и в 1928 г. в 
Уральской области на селе было 8455 школ, 
в том числе и начальных [39]. 

Что касается ликвидации неграмотно-
сти взрослого населения, то в 1928/29 уч. г. 
культпоход еще слабо охватил сельскую 
местность. Об этом с тревогой говорил заве-
дующий Уральским областным отделом 
народного образования И. А. Перель на об-
ластном партийном совещании в апреле 
1929 г. [52]. 

Уровень грамотности взрослого населе-
ния уральской деревни в исследуемый пе-
риод оставался низким: по Всероссийской 
переписи населения 1920 г., грамотность 
жителей села составляла в Екатеринбург-
ской губернии 25,5%, в Пермской — 25,9%, в 
Челябинской — 23,6% [38]. При этом число 
не умеющих читать и писать постоянно по-
полнялось за счет подрастающего поколе-
ния, не охваченного школой. Поэтому госу-
дарство, местные органы власти, крестьян-
ские земельные общества, общественные 
организации на селе финансировали дея-
тельность образовательных учреждений по 
обучению неграмотных и малограмотных. 

Абсолютное большинство взрослых 
обучалось в пунктах ликвидации неграмот-
ности (ликпунктах), действовавших при 
общеобразовательных школах, а занятия с 
неграмотными и малограмотными прово-
дили школьные учителя. Например, в 1921 г. 
в Екатеринбургской губернии 76% ликвида-
торов неграмотности были школьными 
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учителями (подсчитано авторами по следу-
ющим данным: [9]), в 1927/28 уч. г. школь-
ных учителей среди преподавателей 
ликпунктов и школ малограмотных в 
Уральской области было 60% [17]. В связи с 
этим финансирование сельских школ гра-
моты для взрослых и деревенских общеоб-
разовательных школ имело много общего. 

Увеличение выделения средств на лик-
без происходило в периоды, когда намеча-
лись успехи в развитии сельскохозяйствен-
ного производства и повышения уровня 
благосостояния крестьянских хозяйств, в 
период кризисов и голода, наоборот, фи-
нансирование обучения взрослых из разных 
источников (в первую очередь из средств 
государства) прекращалось. Например, в 
1923—1926 годах, когда в развитии совет-
ской деревни имели место успехи на основе 
новой экономической политики, расширя-
ется и финансирование школ грамоты, что 
привело к значительному увеличению 
охваченных обучением. Так, в Уральской 
области на селе количество взрослого насе-
ления, обучавшегося в сети ликбеза, увели-
чилось с 5,8 тыс. в 1923 г. до 25,6 тыс. не-
грамотных и малограмотных в 1924 г. (дан-
ные на 1 января соответствующего года; 
подсчитано авторами по следующему ис-
точнику: [47]), а в 1925/26 уч. г. здесь обу-
чались уже 46,5 тыс. неграмотных и 1,6 тыс. 
малограмотных [18]. Напротив, в период 
кризиса и голода 1921—1922 гг. работа по 
ликбезу на Урале фактически прекратилась. 
В сводке Главполитпросвета о количестве 
ликпунктов в октябре 1922 г. стоит прочерк, 
когда речь идет о Екатеринбургской, Перм-
ской и Челябинской губерниях [10]. Что ка-
сается деревни, то в данной сводке говорит-
ся, что «сведения о ней (работе по ликбезу. 
— И. Б., М. П.) почти отсутствуют» [10; 11]. 

Так же, как и для сельских общеобразо-
вательных школ, главным источником фи-
нансирования школ грамоты для взрослых 
в 1920-м — первой половине 1921 г. был 
централизованный государственный бюд-
жет, а с переходом к новой экономической 
политике основная тяжесть материального 
обеспечения ликбеза была возложена на 
бюджет местный. Декретом Совнаркома 
РСФСР «О мерах к улучшению снабжения 
школ и других просветительных учрежде-
ний» от 16 сентября 1921 г. в сельской мест-
ности вводилось самообложение населения 
в пользу учреждений культуры, в том числе 
школ по обучению неграмотных и мало-
грамотных [22, с. 14]. Еще в 1920 г. для ор-
ганизации работы по обучению взрослого 
населения на Урале, как и в других районах 
страны, были созданы при местных Советах 
чрезвычайные органы — Чрезвычайная ко-
миссия по ликвидации безграмотности 

(ВЧК ликбеза, «грамчека»). Одним из глав-
ных направлений деятельности «грамчека» 
в 1920-е гг. была координация расходова-
ния средств, выделенных государством и 
общественными организациями на работу 
школ грамоты для взрослых. 

Особенностью финансирования просве-
тительных учреждений, обучающих взрос-
лых, было активное привлечение средств 
сельских общественных организаций и са-
мого населения деревни путем вовлечения 
его в добровольное общество «Долой не-
грамотность!» (ОДН). С самого начала дея-
тельности ОДН (1924 г.) отделения этой об-
щественной организации стали действовать 
на Урале. В Уральской области к октябрю 
1925 г. в городах насчитывалось 294 ячейки с 
13 373 членами, а в сельской местности — 
1348 ячеек, насчитывающих 44 245 человек. 
В августе 1925 г. на втором пленуме отделе-
ния ОДН Уральской области (к этому време-
ни местные отделения были созданы в боль-
шинстве округов и районов Урала) был вы-
двинут лозунг «Лицом к деревне» [49]. Наря-
ду с другими направлениями работы (органи-
зационная, агитационная и др.), одной из 
форм деятельности отделений и ячеек обще-
ства «Долой неграмотность!» был сбор денег 
для финансирования ликпунктов. Например, 
в 1925 г. Ишимское отделение ОДН содержа-
ло за свой счет 41 ликпункт [48]. 

Однако в середине 1920-х гг. органы 
народного образования столкнулись с та-
ким явлением, как нежелание крестьян по-
сещать ликпункты, из-за чего последние 
приходилось закрывать. Это объяснялось не 
только тем, что частью сельского населения 
не осознавалась потребность в грамотности, 
но и экономическими (например, уход на 
заработки) и бытовыми (для женщин — не с 
кем оставить детей и т. д.) причинами. 
Наркомпрос РСФСР в докладной записке 
ЦК ВКП(б) о состоянии ликвидации не-
грамотности отмечал: «Взрослые по хозяй-
ственно-бытовым мотивам уклоняются от 
обучения…» [37]. В результате в ряде реги-
онов, в том числе на Урале, не полностью 
расходовались средства, выделенные из 
бюджета на ликбез. Так, в 1926/27 уч. г. от-
дел народного образования исполкома 
Верхне-Камского округа Уральской обла-
сти использовал лишь 46,8% выделенных 
средств, Тобольского — 44,4%, Ишим-
ского — 74,7% [16]. 

В 1927/28 уч. г. в некоторых округах 
Уральской области на селе была введена 
сдельная оплата труда на ликпункте из рас-
чета 1 р. 70 к. за каждого обученного [15]. 
Эта мера преследовала цель заинтересовать 
учителей в обучении максимального коли-
чества неграмотных, однако на деле вышло 
иначе. В деревнях зачастую в группы лик-
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беза записывалось не более десятка чело-
век. В результате обучающий получал ми-
зерную зарплату и отказывался от работы 
на ликпункте. Характерны для второй по-
ловины 1920-х г. были и факты расходова-
ния не по назначению средств, собранных 
обществом «Долой неграмотность!» и вы-
деленных на содержание школ грамоты в 
деревне, из-за отсутствия желающих обу-
чаться. Не случайно среди крестьян в этот 
период имел распространение анекдот, что 
аббревиатуру «ОДН» следует расшифровы-
вать как «Отдай Деньги На ветер». Видимо, 
в данном случае правильнее было не созда-
вать школы грамоты на селе, а шире при-
влекать преподавателей к работе на обще-
ственных началах для организации инди-
видуально-группового обучения. 

Таким образом, финансирование обще-
образовательных школ и школ грамоты для 
взрослых на селе в 1920-е гг. зависело от то-
го, в каком состоянии находилось парцел-
лярное сельскохозяйственное производство 
в тот или иной период этого десятилетия. 
Основное бремя расходов приходилось на 
государственное финансирование образова-
тельных учреждений, при этом после пере-
хода к новой экономической политике фи-

нансирование осуществлялось преимуще-
ственно из средств местного бюджета, кото-
рых в значительной степени на хватало, а в 
условиях рыночных отношений определен-
ное значение имело выделение средств на 
образование сельскими земельными обще-
ствами, в первую очередь через систему са-
мообложения крестьянских общин. Если до 
1928 г. финансирование школ являлось для 
крестьян добровольным начинанием, то в 
конце 1920-х гг. самообложение на нужды 
образования становится обязательным и 
дополнительным бременем для крестьян-
ских хозяйств. 

Попытки материально стимулировать 
учителей для работы по обучению взросло-
го неграмотного и малограмотного населе-
ния за счет средств общественных органи-
заций и личных пожертвований (главным 
образом делавшихся через общество «До-
лой неграмотность!») оказывались мало-
успешными из-за того, что большинство не 
владеющих грамотой крестьян по разным 
причинам уклонялось от обучения, соответ-
ственно острой была проблема комплекто-
вания контингента посещающих сельские 
школы грамоты для взрослых. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетентность; индивидуальные образовательные траекто-
рии; индивидуальный стиль деятельности; коммуникативная деятельность; интерактивные методы. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновываются предпосылки пристального внимания к изучению проблемы 
формирования коммуникативной компетентности в процессе проектирования и реализации индиви-
дуальной образовательной траектории. Автором доказывается применимость в педагогическом кон-
тексте физического термина «траектория», предполагающего развертывание вариативных возмож-
ностей для обучающихся в процессе формирования коммуникативной компетентности. Особое вни-
мание уделяется зависимости проектирования и реализации индивидуальной образовательной тра-
ектории от индивидуального стиля деятельности и общения обучающегося. В связи с этим предлага-
ются рекомендации по успешному включению обучающихся в коммуникативную среду, исходя из 
особенностей их индивидуального стиля деятельности. Автором статьи при этом значительное вни-
мание уделяется использованию интерактивных методов и приемов, способствующих наиболее про-
дуктивному включению обучающихся в коммуникативную деятельность посредством создания бла-
гоприятных условий для полноценной реализации их возможностей. Качество проектирования и ре-
ализации индивидуальной образовательной траектории наиболее высоко при сотрудничестве обуча-
ющихся друг с другом и с педагогами. Обучающиеся учатся навыкам эффективного взаимодействия, 
активного слушания, способности к обратной связи в процессе коммуникативной деятельности. Кро-
ме того, автором выявлена значимость такого организационного педагогического ресурса, регулиру-
ющего успешное проектирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории, как 
сознательный поиск обучающимся индивидуального смысла в обучении через взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса, поиск смысла коммуникативной и коллективной творческой дея-
тельности. В данном контексте смыслотворчество является неотъемлемым компонентом коммуника-
тивной деятельности. По результатам исследования автором предложены некоторые варианты про-
ектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории, способствующие формиро-
ванию коммуникативной компетентности обучающегося. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LEARNERS IN THE PROCESS  
OF DESIGN AND REALIZATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES 

KEYWORDS: communicative competence; individual educational trajectories; individual style of activity; 
communication; interactive methods. 

ABSTRACT. The article reveals the causes of special interest in the problem of communicative competence 
formation in the process of design and realization of individual educational trajectory. The author proves 
the applicability of the physical term “trajectory” to the pedagogical context as it presupposes the oppor-
tunity to use variable ways of communicative competence formation in the learners. Special attention is 
paid to the dependence of individual educational trajectory design and realization on the individual activity 
and communication style of the learner. In this regard, the author of the article recommends efficient ways 
of successful inclusion of learners into communication sphere, proceeding from the specific features of 
their individual style of activity. At the same time, considerable attention is paid by the author of the article 
to the use of interactive methods promoting the most productive inclusion of learners in the communica-
tive activity by means of creating favorable conditions for full realization of their capabilities. The quality of 
design and realization of the individual educational trajectory is higher when the learners cooperate with 
each other as well as with their teachers. The learners acquire the skills of effective interaction, active lis-
tening, and the ability to establish feedback in the course of communicative activity. Besides, the author 
has revealed the significance of such organizational pedagogical resource regulating successful design and 
realization of individual educational trajectory as conscious search of the learners for individual sense in 
training through interaction between the subjects of education process and the search for the sense of 
communicative and collective creative activity. In this context, sense creating, according to the author, is 
the integral phenomenon of communicative activity. Based on the results of the study, the author suggests 
some variants of design and realization of individual educational trajectories promoting the formation of 
communicative competence of learners. 
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Введение 

ризнание личности обучающегося 
в качестве неповторимой и уни-

кальной индивидуальности становится клю-
чевым постулатом личностно ориентирован-
ного образования. Развитие индивидуально-
сти, в свою очередь, способствует созданию 
благоприятных условий для построения обу-
чающимися в образовательном процессе ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

Достоверность данного утверждения 
может быть подтверждена анализом Кон-
цепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016—2020 годы, 
приоритетным направлением которой в 
условиях модернизации образовательного 
пространства является обеспечение реали-
зации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся с учетом их лич-
ностных свойств, интересов и потребностей 
[7]. 

Несмотря на это, результаты обширно-
го теоретического исследования педагоги-
ческой литературы выявили, что количе-
ство научных работ, посвященных форми-
рованию коммуникативной компетентности 
обучающихся в процессе проектирования и 
реализации индивидуальной образователь-
ной траектории, слишком мало. Таким об-
разом, в научной литературе трудно найти 
полный набор методов и приемов, совокуп-
ность которых позволила бы обеспечить 
проектирование и реализацию индивиду-
альных образовательных траекторий, спо-
собствующих формированию коммуника-
тивной компетентности обучающихся. Ста-
новится очевидным, что изучение процесса 
их проектирования и реализации представ-
ляет для педагогической теории и практики 
актуальную проблему. 

Термин «индивидуальная образова-
тельная траектория» для выявления его 
полной характеристики целесообразно рас-
сматривать с учетом родо-видовых отноше-
ний — предварительно необходимо проана-
лизировать родовое понятие «траектория». 

В физике траектория понимается как 
непрерывная линия, вдоль которой движет-
ся материальная точка в заданной системе 
отсчета [4]. Действительно, все вещи окру-
жающего нас мира находятся в постоянном 
движении, изменении. Существуют состоя-
ния движения, которые приводят к измене-
нию качественного состояния предметов. 
Изменение, сопровождающееся появлени-
ем новых качественных состояний, которые 
представляют собой развертывание воз-
можностей, скрытых в предшествующих 
качественных состояниях, называется раз-
витием [9, с. 51]. 

В связи с этим представление о движе-

нии относится к любым взаимодействиям, а 
также изменениям состояний объектов, 
происходящим в процессе этих взаимодей-
ствий. В данном контексте у нас есть все ос-
нования полагать, что использование фи-
зического термина в педагогическом кон-
тексте вполне оправданно. Идея движения 
по непрерывной линии, несмотря на кажу-
щуюся парадоксальность, приводит к раз-
вертыванию возможностей посредством 
происходящих в процессе движения изме-
нений и в результате сводится к вариатив-
ности, которая, в свою очередь, и реализу-
ется через развертывание возможностей 
для личностного развития субъектов обра-
зовательного процесса. 

В трудах известного гуманиста Ж. Ж. Рус-
со идея движения интерпретируется с пози-
ции стремления к достижению знаний че-
рез самого себя как способа развития соб-
ственных наклонностей, а тем самым и к 
совершенствованию внутреннего потенциа-
ла личности воспитанника [13]. 

Аналогичной точки зрения придержи-
вается К. Роджерс, представляя жизнь че-
ловека как постоянный и изменяющийся 
процесс, в основании которого лежит 
стремление к положительным конструк-
тивным изменениям во взаимодействии с 
другими людьми, принятие которых спо-
собствует лучшему пониманию себя и про-
движению себя к самоактуализации [12]. 

Дальнейший анализ понятия «траекто-
рия» будет осуществляться применительно 
к образовательному пространству в рамках 
теории и практики формирования комму-
никативной компетентности обучающихся 
при условии их осознанного включения в 
коммуникативную деятельность. 

Результаты исследования 

Особенности проектирования и про-
блема реализации индивидуальной образо-
вательной траектории учащихся представ-
лены в психолого-педагогических исследо-
ваниях Е. А. Александровой, А. Б. Ворон-
цова, Т. М. Ковалевой, Г. Н. Прозументовой, 
А. Н. Тубельского, А. В. Хуторского, Ю. Г. Юди-
ной, И. С. Якиманской и др. В частности, под-
держивая позицию А. В. Хуторского в опре-
делении индивидуальной образовательной 
траектории как персонального пути реали-
зации личностного потенциала ученика в 
образовании [15], Е. А. Александрова при 
этом уточняет данное определение, харак-
теризуя индивидуальную образовательную 
траекторию как разработанную обучаю-
щимся совместно с педагогом программу 
его собственной образовательной деятель-
ности, в которой находят отражение не 
только цели, ценности и образовательные 

П 
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интересы обучающихся в рамках предмет-
ной направленности, опосредованные при 
этом потребностями общества, но и резуль-
таты свободного выбора содержания и 
форм образования, презентации продуктов 
образовательной деятельности, соответ-
ствующих индивидуальному стилю учения 
и общения обучающихся [1]. 

В данном контексте справедливо отме-
тить, что в трудах С. А. Вдовиной, И. М. Кун-
гуровой индивидуальная образовательная 
траектория определяется как проявление 
стиля учебной деятельности каждого обу-
чающегося, зависящее от его мотивации, 
обучаемости и осуществляемое в сотрудни-
честве с педагогом [3]. Таким образом, у 
каждого обучающегося есть свой собствен-
ный, индивидуальный стиль деятельности, 
определив который можно осуществить оп-
тимальный выбор методов формирования 
коммуникативной компетентности. 

Теория и практика показывают, что для 
успешного включения обучающихся в ком-
муникативную деятельность необходимо 
применять интерактивные методы в обра-
зовательном процессе (дискуссии, «граж-
данские форумы», «саммиты позитивных 
перемен», моделирование ситуаций, игро-
вое моделирование (ролевые/деловые иг-
ры), беседы (на основе короткометражных 
видеороликов, с компетентными специа-
листами), интервьюирование) и методи-
ческие приемы («Сократический диалог», 
«Смени позицию», «Один — вдвоём — все 
вместе», «Пила» (jigsaw), «Живое слово», 
синквейн, «ПОПС-формула», «Фишбоун» 
(fishbone), структурирование фактов 
(ментальные карты, графический орга-
найзер, диаграмма Венна), ИНСЕРТ 
(INSERT), ТАСК-анализ), обеспечивающие 
обучение, основанное на продуктивном 
взаимодействии. При интерактивном обу-
чении каждый обучающийся становится 
вовлеченным в образовательный процесс, 
происходит обмен знаниями, идеями, спо-
собами деятельности. Методы интеракции 
приучают обучающихся работать в команде, 
терпимо относиться к мнению своих товари-
щей, развивают коммуникативные умения и 
навыки, что положительно сказывается на 
успешном вовлечении обучающихся в ком-
муникативную деятельность, а также значи-
тельно усиливает мотивацию к формирова-
нию коммуникативной компетентности. 

Исследование, проведенное Е. А. Соро-
коумовой, Е. Е. Щербаковой, Н. Ю. Моло-
стовой, предоставляет дополнительные 
убедительные аргументы в пользу нашей 
концепции, подтверждая нашу идею об эф-
фективности использования интерактив-
ных методов при формировании коммуни-
кативной среды, благоприятно влияющей 

на раскрытие возможностей каждого субъ-
екта общения, а также непосредственно на 
развитие коммуникативной компетентно-
сти. При этом обучающиеся учатся навыкам 
эффективного взаимодействия, активного 
слушания, способности к обратной связи 
в процессе общения [14]. 

Владея системой знаний о ведущих ин-
терактивных методах и приемах, можно 
грамотно спроектировать действия по 
успешному формированию коммуникатив-
ных навыков обучающихся в зависимости от 
их индивидуального стиля деятельности. 
Для выявления основных особенностей ин-
дивидуального стиля коммуникативной дея-
тельности можно использовать опросник 
стилей деятельности «СД» П. Хони и 
А. Мэмфорда (адаптация опросника сделана 
А. Д. Ишковым и Н. Г. Милорадовой) [10]. 

Формирование коммуникативной ком-
петентности «Деятелей» происходит пре-
имущественно через коммуникативную де-
ятельность, дающую обучающемуся воз-
можность взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса при сов-
местном обсуждении и групповом решении 
проблемы. «Деятель» наиболее эффек-
тивно может проявить себя в качестве 
генератора идей, организатора дискуссии, 
ведущего «гражданского форума», «сам-
мита позитивных перемен», действующе-
го лица в игровом моделировании (деловых 
и ролевых играх). Особое значение для 
«Рефлексирующих» имеют ситуации, пред-
ставляющие широкое разнообразие взгля-
дов, содействующих им в принятии соб-
ственных решений. Предпочтительно во-
влекать «Рефлексирующих» в коммуни-
кативную деятельность, при условии 
тщательной индивидуальной подготовки, 
в группах переменного состава, с исполь-
зованием методических приемов «Один — 
вдвоём — все вместе», «Пила», а также в 
беседы на основе короткометражных ви-
деороликов. «Рефлексирующие» наиболее 
эффективно демонстрируют свои навыки 
в коммуникативной деятельности, кото-
рая предполагает выступление с докла-
дом, результатами исследования, то есть 
затрагивает вопросы, требующие пред-
варительного поиска информации, анали-
за и структурирования информации. 
«Теоретики» стараются классифицировать 
разрозненные факты и наблюдения и раци-
онально их структурировать в виде предпо-
ложений, теорий, моделей. Их деятельность 
складывается плодотворно в ситуациях, 
требующих аргументированного изложения 
мыслей, исследования и изучения сложных 
и противоречивых вопросов. «Теоретикам» 
можно предложить участие в групповых 
дискуссиях по проблемным вопросам, вы-
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ступить в качестве компетентных спе-
циалистов при организации и проведении 
«гражданских форумов», «саммитов по-
зитивных перемен». При подготовке к 
данным мероприятиям «Теоретикам» 
можно предложить организовать работу 
на основе структурирования фактов с ис-
пользованием ментальных карт, графиче-
ских органайзеров и т. д. «Прагматики» ис-
пользуют возможности наиболее эффектив-
ного осуществления идей, теорий и методов в 
практических условиях. Эффективность дея-
тельности «Прагматиков» усиливает плани-
рование реальных действий для разработки 
практических усовершенствований, при со-
провождении педагогов, демонстрирующих 
практическую реализацию нового знания. 
Обучающимся-«Прагматикам» можно 
предложить участие в моделировании си-
туаций, игровом моделировании, коллек-
тивной творческой деятельности (маке-
тирование, составление сценариев «граж-
данских форумов», «саммитов позитивных 
перемен»). 

По результатам определения индиви-
дуального стиля деятельности педагог мо-
жет помочь обучающимся спланировать 
мероприятия таким образом, чтобы предот-
вратить ситуации, снижающие эффектив-
ность их коммуникативной деятельности. 
Очевидным остается тот факт, что форми-
рование коммуникативной компетентности 
в процессе проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной траекто-
рии наиболее успешно будет осуществляться 
в совместной деятельности обучающихся в 
мини-группах, состав которых может фор-
мироваться путем объединения в одну груп-
пу обучающихся с похожим стилем деятель-
ности или тех, кто имеет различный стиль, 
для обеспечения более продуктивного уча-
стия в коммуникативной деятельности. 

Из сказанного логически следует, что 
качество проектирования индивидуальной 
образовательной траектории зависит от сте-
пени вовлечения обучающихся в конструи-
рование содержания образования. Данный 
процесс, по мнению исследователей, реали-
зуется в сотрудничестве, сотворчестве, соав-
торстве, соидейности обучающихся и педаго-
гов [2; 6; 11]. Работа, организованная сов-
местными усилиями субъектов образова-
тельного процесса, предоставляет обучаю-
щимся возможность выбрать наиболее 
предпочтительную стратегию в коммуника-
тивной деятельности, а педагогу — макси-
мально возможное определение индивиду-
альных особенностей и способностей обуча-
ющегося, уровня его коммуникативного 
опыта. 

Следовательно, в нашем исследовании 
мы будем придерживаться идеи реализации 

индивидуального стиля деятельности и об-
щения в результате свободного определе-
ния содержания и форм образования, в со-
ответствии с чем процесс проектирования и 
реализации индивидуальной образователь-
ной траектории должен включать некото-
рые содержательные и организационные 
ресурсы, способствующие формированию 
коммуникативной компетентности обуча-
ющегося. Одним из них является педагоги-
ческая ситуация сознательного поиска и 
нахождения обучающимся индивидуально-
го смысла в обучении, через взаимодей-
ствие с субъектами образовательного про-
цесса; смысла коммуникативной и коллек-
тивной творческой деятельности. Мы раз-
деляем точку зрения М. В. Кочеткова, что 
явление педагогического сотворчества — 
это всегда незавершенный, продолжаю-
щийся процесс, наполненный смыслотвоче-
ством [8, с. 70]. Смыслотворчество присут-
ствует в коммуникативной деятельности, 
так как обучающийся в отношении смысла 
коммуникативной и коллективной творче-
ской деятельности выполняет преобразова-
тельную, творческую функцию. А регуляр-
ные самоконтроль, самооценка и самокор-
рекция коммуникативной деятельности 
позволят обучающемуся осознать, какого 
опыта ему недостает, и определить индиви-
дуальные позиции для успешного форми-
рования коммуникативной компетентно-
сти. 

Заключение 

Подводя итог нашему исследованию, 
мы вслед за Е. В. Гончаровой, Р. М. Чумиче-
вой полагаем, что проектирование и реали-
зация индивидуальной образовательной 
траектории в образовательном процессе об-
ладает значительным потенциалом, способ-
ствующим формированию коммуникатив-
ной компетентности [5]. В связи с этим про-
ектирование и реализация индивидуальной 
образовательной траектории: 

– предполагает участие обучающихся 
как активных субъектов образовательного 
процесса в ситуациях коммуникации и сов-
местной деятельности, способствующих 
развитию у них волевых качеств, инициа-
тивности, ответственности, толерантного 
отношения к ценностям друг друга и других 
личностных и социально ценных свойств; 

– стимулирует формирование комму-
никативных навыков обучающихся в со-
творчестве друг с другом, в зависимости от 
их индивидуального стиля деятельности с 
применением наиболее эффективных ин-
терактивных методов и приемов; 

– вовлекает обучающихся в конструи-
рование содержания образования в сотруд-
ничестве с педагогами, обеспечивая их, та-
ким образом, значительной долей осознан-
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ности и самостоятельности при принятии 
решений, способностью вырабатывать соб-

ственное аргументированное суждение. 
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ГИБКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: навыки самостоятельной работы; умения самостоятельной работы; гибкие 
методы; скрам; самостоятельная работа студентов; организация самостоятельной работы студентов. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена использованию гибких методов для формирования навыков и 
умений самостоятельной работы студентов языкового факультета. В статье приводится психолого-
педагогическая характеристика обучающихся студенческого возраста, которая объясняет необходимость 
применения новых методов при организации самостоятельной работы и обосновывает предпочтение 
гибких методов. Приводится анализ достижений в области организации самостоятельной работы вооб-
ще, а также рассматриваются недостатки этих подходов. Авторы предлагают свою методику организа-
ции самостоятельной работы студентов, основанную на методе организации работы, применяемом в 
сферах информационных технологий и управления организацией. Гибкие методы — это совокупность 
приемов, позволяющих так организовать работу студентов, чтобы осуществлять непрерывный анализ 
ситуации и адаптировать работу с каждым конкретным студентом. В данной статье описывается исполь-
зование метода «Скрам», который заключается в организации подобного рода итеративной работы. 
Апробация данного метода была проведена при организации самостоятельной работы студентов 1 курса 
Института иностранных языков Уральского государственного педагогического университета по направ-
лению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Английский и немецкий языки»). Для полу-
чения более точного результата были организованы две группы студентов: экспериментальная и кон-
трольная. По результатам эксперимента было выяснено, что применение метода «Скрам» обеспечивает 
формирование навыков и умений самостоятельной работы у всех студентов. Контрольная группа, где не 
был использован метод «Скрам», показала, что лишь треть студентов овладела навыками и умениями 
самостоятельной работы. В статье дано подробное описание процедуры организации работы с примене-
нием метода «Скрам», а также представлены результаты, полученные в ходе апробации примерной про-
граммы формирования навыков и умений самостоятельной работы студентов с применением одного из 
гибких методов — «Скрама». 
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ABSTRACT. This article is devoted to the usage of agile methods for developing independent work skills of the 
students of the Institute of foreign languages. Psychological and pedagogical specification of students, given in 
this article, explains the necessity of applying new methods to the organization of independent work and gives 
grounds to applying agile methods. The analysis of achievements and drawbacks in the sphere of independent 
work organization in general is presented. The authors suggest the methodology of students’ independent work 
organization, based on the work organization method, which is used in the sphere of information technologies 
and organization management. Agile methods are a combination of techniques which helps to organize students’ 
work permanently analyzing the situation and adapting the work for every student. In this article the use of 
scrum method is described which implies the organization of such-like iterative work. The approbation of this 
method was done during the organization of independent work of the first-year students of the Institute of for-
eign languages in the Ural state pedagogical university (Pedagogical education: the English and German lan-
guages). To get more accurate results we worked with two groups of students: experimental and control. Accord-
ing to the results of the experiment scrum method leads to the rise in the amount of developed skills among all 
the students. Control group whose work wasn’t organized on the basis of scrum method showed that only a third 
part of all the students developed independent work skills. The article presents the detailed description of the 
procedure of independent work organization with the use of scrum method and the results of the independent 
work skills development syllabus approbation on the basis of one of the agile methods — scrum. 
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моменту поступления в высшие 
учебные заведения абитуриент 

должен обладать определенным набором 
навыков и умений самостоятельной работы, 
которые закрепляются и совершенствуются 
в процессе дальнейшего обучения. На деле 
практикующие преподаватели вузов стал-
киваются с отсутствием или недостаточно-
стью таковых навыков, что осложняет про-
цесс обучения в высшей школе. Рост инте-
реса к проблеме организации самостоя-
тельной работы вообще и студентов в част-
ности подтверждает, что, несмотря на раз-
нообразие методик, студентам первого кур-
са остро не хватает навыков и умений само-
стоятельной работы, и обучать их этой дея-
тельности приходится постепенно, переходя 
от деятельности с минимальной долей са-
мостоятельности к творческой самостоя-
тельной работе. 

К вопросу организации самостоятель-
ной работы обращались многие исследова-
тели, в том числе П. И. Пидкасистый, 
И. А. Гиниатуллин, З. И. Комарова, Е. В. Ка-
ратаева, Г. М. Бурденюк, С. И. Белоглазова, 
Н. Ф. Коряковцева, Е. Н. Соловова. Наше 
исследование опирается на достижения 
данных ученых, а также на наработки в 
сфере информационных технологий и ор-
ганизации работы таких исследователей, 
как К. Швабер, Дж. Сазерленд, Х. Книберг. 
Проанализировав достижения в данных 
сферах, мы установили наличие проблемы 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, на решение которой и направлено 
наше исследование. Объектом данного ис-
следования является формирование навы-
ков и умений самостоятельной работы сту-
дентов языкового факультета. Предметом 
исследования выступает использование 
гибких методов организации самостоятель-
ной работы на основе специально разрабо-
танной процедуры и инструментов. В каче-
стве цели исследования мы поставили раз-
работать и апробировать программу фор-
мирования навыков и умений самостоя-
тельной работы студентов языкового фа-
культета с помощью гибких методов. 

Чтобы оптимальным образом органи-
зовать работу с людьми, необходимо учиты-
вать их психолого-педагогические особен-
ности. Так, было выяснено, что главными 
новообразованиями студенческого возраста 
являются «саморефлексия, осознание соб-
ственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопре-
делению, установка на сознательное по-
строение собственной жизни, постепенное 
врастание в различные сферы жизни» [14, 
с. 311], становление устойчивого самосозна-
ния и стабильного образа «Я» [6, с. 166], 

усиление личностного контроля, само-
управления, что связано с новой стадией 
развития интеллекта, с открытием своего 
внутреннего мира [12, с. 360]. Для повыше-
ния самоорганизации и активности обуча-
ющихся важна регулируемая интеллекту-
альная нагрузка [4, с. 16—17]. 

И. А. Гиниатуллин разделяет понятия 
самостоятельной работы и самостоятельной 
учебной деятельности, рассматривая по-
следнюю как познавательную деятельность, 
управляемую самим обучающимся, а 
первую как самостоятельную учебную дея-
тельность «глазами педагога», которая воз-
можна только в рамках обучения (препода-
вания) [5, с. 35]. Как утверждают психологи, 
самостоятельность как черта характера 
приобретается и обусловливается социаль-
ной средой, в которой живет и развивается 
человек [11, с. 288]. Она выражается в по-
требности и умении самостоятельно мыс-
лить, в способности ориентироваться в но-
вой ситуации, самому видеть вопрос, задачу 
и находить подход к ее решению [1, с. 93]. 

Говоря о самостоятельной работе, необ-
ходимо отметить ее существенный катего-
риальный признак — системность [9, с. 8]. 
Рассматривая ее в ценностно-целевом ас-
пекте, мы можем выделить две подсистемы: 
учебно-познавательную деятельность в пе-
риод вузовского обучения и самообразова-
ние в послевузовский период, на всем про-
тяжении профессиональной деятельности. 
В рамках первой подсистемы студенты осу-
ществляют самостоятельную работу во всех 
компонентах учебной работы (аудиторной и 
внеаудиторной) [3, с. 8], т. е. это управля-
емая деятельность. В этом случае самостоя-
тельная работа рассматривается в развитии, 
т. е. берется во внимание постепенное уве-
личение доли самостоятельности в работе 
студентов, что позволяет перейти на сту-
пень самообразования впоследствии. 

Самообразование — это управляемая 
самой личностью деятельность по самообу-
чению, самовоспитанию, устойчивому и це-
ленаправленному саморазвитию [8, с. 3]. 
Оно тесно связано с понятием «самостоя-
тельной работы» как второй подсистемы. 
Отметим, что именно самообразование 
формирует готовность к самостоятельной 
работе как самоуправляемой деятельности, 
не регулируемой никем со стороны. Нужно 
помнить, что самообразование только тогда 
начинает доминировать в деятельности в 
свободное время человека, когда у него воз-
никает устойчивая потребность в этом са-
мообразовании. Соответственно в окружа-
ющей среде должны быть созданы условия, 
обеспечивающие возможность реализации 
этой потребности. Согласно З. И. Ко-

К 
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маровой, потребность в самообразовании 
включает в себя потребность в информа-
ции, в знаниях, необходимых человеку для 
успешной деятельности, потребность в 
овладении умениями, навыками, способа-
ми, средствами и приемами познавательной 
деятельности («технология познавательной 
деятельности»), потребность в умении 
предвидеть (прогнозировать) результаты 
своей деятельности, потребность в эмоциях 
радости, удовольствия, удивления, удовле-
творенности в связи с успешным заверше-
нием того или иного вида познавательной 
деятельности, осознание недостатка знаний 
одновременно с увеличением количества 
знаний, жажда познания [9, с. 11]. 

Беря во внимание, что в наше исследо-
вание попадают студенты первого курса, 
предположительный год рождения которых 
1998—1999, мы можем рассмотреть их как 
определенную социальную группу, именуе-
мую социологами «поколение Z». Предста-
вители этого поколения любознательны, 
быстро и легко усваивают информацию, от-
крыты современным технологиям. Где бы 
они ни были, они не могут обойтись без 
технических гаджетов, предпочитают вир-
туальное общение живому, проводят боль-
шую часть времени за компьютером, менее 
общительны в социальном плане, не хотят 
взрослеть и принимать на себя ответствен-
ность. Обладают клиповым мышлением, т. е. 
имеют развитую краткосрочную память, 
сталкиваются с проблемами синдрома де-
фицита внимания и гиперактивности. Пред-
ставители этого поколения не умеют рабо-
тать в команде, что может негативно повли-
ять на их будущую профессиональную дея-
тельность [10, с. 154—155]. Соответственно, 
для данного поколения необходимо исполь-
зовать более современные методы и формы 
организации обучения в высшей школе. 

Исследователи считают, что для 
успешного развития коммуникативных 
умений студентов — представителей поко-
ления Z нужно формировать у них критиче-
ское мышление, развивать умение доказы-
вать свою точку зрения, находить доводы и 
факты в аргументации [15, с. 8]. Для этого 
необходимо как можно чаще вовлекать их в 
дискуссии и задания на самостоятельное 
принятие решений. 

В современных вузах преподаватели 
стараются выстраивать работу со студента-
ми, принимая во внимание особенности 
нынешнего поколения. Тем не менее в те-
чение первого года обучения в вузе не все 
студенты справляются с новыми обязанно-
стями и успешно осваивают программу обу-
чения. Исследователи отмечают, что это 
происходит из-за несформированности го-
товности к обучению, умения произвольно 
контролировать свое поведение и деятель-
ность, оценивать себя и окружающих, пра-
вильно распределять свое рабочее время, 
чередуя его с отдыхом. Часто проблемы 
возникают из-за отсутствия навыков само-
стоятельной работы (неумения конспекти-
ровать лекционный материал, работать с 
источниками, анализировать полученный 
материал, логично излагать свои мысли) [2, 
с. 157]. При этом все реформы образования 
направлены на то, чтобы студент уже не 
пассивно потреблял знания, а был актив-
ным субъектом, умеющим грамотно сфор-
мулировать проблему, найти пути ее реше-
ния, доказать правильность результата. Со-
ответственно самостоятельная работа — это 
основа учебного процесса [13, с. 10]. Таким 
образом, мы приходим к осознанию необ-
ходимости модернизации самостоятельной 
работы студентов с целью создания более 
эффективного процесса обучения и само-
обучения у студентов, поскольку рынок тру-
да меняется стремительно и требования к 
выпускникам вузов становятся выше. 

Мы разработали программу формиро-
вания навыков и умений самостоятельной 
работы студентов 1-го курса на основе гиб-
ких методов, которую применили в рамках 
преподавания дисциплины «Иностранный 
язык». Понятие гибких методов (agile) воз-
никло в конце XX в. в области разработки 
программного обеспечения и бизнеса. 
Наиболее подробно оно рассматривалось 
среди разработчиков, которые старались 
оптимизировать процесс создания продукта 
за счет активизации всех работников в ко-
манде. В итоге получался продукт, который в 
идеале должен был удовлетворить всех: и со-
здателей, и пользователей. Мы адаптировали 
этот метод к образовательному процессу в ву-
зе. В содержание разработанной нами про-
граммы вошли умения и навыки самостоя-
тельной работы, представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
Содержание самостоятельной работы 

Умения самостоятельной 
работы 

Навыки самостоятельной работы 

Конспектирование вы-
ступления преподавателя 

Техники выделения главной информации, техники сокращения информа-
ции, техники перефразирования. 

Конспектирование ис-
точников литературы 

Подбор литературы по теме, сопоставление прочитанной информации, 
вычленение сути прочитанного. 

Дополнение конспекта Подбор литературы по теме, выбор необходимого материала, сопоставле-
ние готового конспекта с прочитанной информацией, вычленение недо-
стающей информации, вычленение сути необходимой прочитанной ин-
формации. 

Самопроверка, взаимо-
проверка, работа над 
ошибками 

Самопроверка выполненных домашних заданий, проверка домашних за-
даний других обучающихся, составление заданий по обнаруженным 
ошибкам и выполнение этих заданий в качестве самостоятельной работы. 

Взаимопроверка кон-
трольных работ 

Проверка контрольных работ других обучающихся по критериям, объяс-
нение ошибок другим обучающимся. 

Взаимообучение Подбор литературы по теме, конспектирование материала, изучение ново-
го материала самостоятельно, консультация с преподавателем по новому 
материалу, представление материала другим обучающимся, объяснение 
нового материала, подготовка заданий для проверки усвоения материала. 

Создание проверочных 
заданий, взаимопроверка 
контрольных работ 

Составление своих проверочных заданий на основе заданий, составленных 
преподавателем, составление своих собственных заданий по теме, провер-
ка контрольных работ и разъяснение ошибок другим обучающимся. 

Проектная работа (со-
ставление плана, распре-
деление ролей, подбор 
материала) 

Постановка цели и задач работы, составление плана работы, распределе-
ние ролей, подбор материала по теме, конспектирование, схематичное 
представление прочитанного, объяснение прочитанного другим обучаю-
щимся, выстраивание полученного материала в группе в логичную систе-
му, выбор формы презентации конечного продукта, оформление получен-
ного материала согласно выбранной форме, подготовка экспресс-заданий 
для проверки усвоения материала другими группами, презентация конеч-
ного продукта. 

 
Гибкие методы разработки — это по су-

ти методы разработки программного обес-
печения, ориентированные на использова-
ние итераций, где параллельно с непрерыв-
ным анализом полученных данных проис-
ходит корректировка предыдущих этапов 
работы. Такой подход подразумевает дина-
мическое формирование требований и 
обеспечение их реализации в результате по-
стоянного взаимодействия внутри самоор-
ганизующихся рабочих групп, состоящих из 
специалистов различного профиля [19]. Ес-
ли в общем посмотреть на то, что такое гиб-
кие методы, то это способы организации де-
ятельности, ориентированные на итератив-
ную работу, основанную на постоянном вза-
имодействии внутри самоорганизующейся 
группы, направленном на корректировку де-
ятельности по достижению цели и получе-
нию желаемого продукта и результата. 

В начале 2000-х гг. был принят agile-
манифест разработки программного обес-
печения, который звучал следующим обра-
зом [18]: 1) люди и взаимодействие важнее 
процессов и инструментов; 2) работающий 
продукт важнее исчерпывающей докумен-
тации; 3) сотрудничество с заказчиком 
важнее согласования условий контракта; 
4) готовность к изменениям важнее следо-
вания первоначальному плану. 

Рассматривая вышеуказанные ценно-
сти в образовательном процессе, получаем 

следующее: 1) обучающиеся и взаимодей-
ствие между обучающимися важнее процес-
сов и инструментов образовательного про-
цесса; 2) результат (продукт) обучения важ-
нее исчерпывающей документации; 3) со-
трудничество с преподавателем важнее со-
гласования условий выполнения тех или 
иных заданий; 4) готовность к изменениям 
важнее следования первоначальному плану. 

Таким образом, наивысшим приорите-
том является результат, который зависит от 
запроса преподавателя, который, в свою 
очередь, основывается на ожиданиях госу-
дарства от выпускников бакалавриата. Это 
означает, что конечный результат должен 
соответствовать указанным ожиданиям. 
Обращаясь к ФГОС ВО для бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки)», находим там, что выпускник 
должен обладать способностью осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребно-
стей обучающихся (ОПК-2) [16]. Для осу-
ществления такого обучения и воспитания 
выпускник сам должен обучаться в такой 
среде, а значит для достижения результата 
(получения желаемого продукта) для пре-
подавателя важно выстроить такую образо-
вательную среду, где будут учитываться 
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возможности и потребности всех обучаю-
щихся и каждого в отдельности, но при 
этом обучающиеся будут овладевать необ-
ходимыми профессиональными компетен-
циями, рассматриваемыми в рамках кон-
кретной дисциплины. 

Существует достаточно много гибких 
методов. Наиболее известны скрам, лин, кан-
бан, кайдзен. Для своего исследования мы 
выбрали элементы скрам-метода. Скрам — 
это фреймворк, в рамках которого можно 
решать сложные адаптивные проблемы и в 
то же время продуктивно и креативно раз-
рабатывать продукты наивысшего качества 
[17]. Скрам основывается на эмпиризме, 
иными словами, знание приходит в процес-
се решения проблемы и выполнения зада-
чи. В основе такого эмпиризма лежат три 
главных принципа: прозрачность, инспек-
ция и адаптация. Теория скрама предпола-
гает четыре возможности для инспекции и 
адаптации: планирование спринта, еже-
дневный скрам, обзор спринта, ретроспек-
тива спринта. Скрам-команда состоит из 
владельца продукта (преподаватель), ко-
манды разработки (студенты) и скрам-
мастера (в нашем случае тоже преподава-
тель). Преподаватель отвечает за бэклог 
(backlog) — список всех заданий. Существу-
ют два типа бэклога: product-бэклог и 
спринт-бэклог. Product-бэклог — это пол-
ный список всех заданий, при реализации 
которых будет достигнут конечный резуль-
тат (цель освоения конкретной дисципли-
ны). Спринт-бэклог — это список заданий, 
которые определил преподаватель вместе с 
обучающимися на ближайший отчетный 
период (спринт). Соответственно задания 
для спринт-бэклога берутся из product-
бэклога. В задачи скрам-мастера входит 
вдохновлять команду следовать принципам 
гибкого подхода. 

Итак, скрам — это ежедневная 15-ми-
нутная встреча всей скрам-команды. Во 
время таких регулярных скрамов проводит-
ся инспекция проделанной работы и адап-
тация гибкого плана под текущие обстоя-
тельства, в ходе чего каждый обучающийся 
должен ответить на следующие вопросы: 
что я сделал с момента прошлой встречи для 
достижения цели? Что я сделаю сегодня, 
чтобы способствовать достижению цели? 
Вижу ли я препятствия к достижению цели? 
Спринт, в свою очередь, — это отрезок вре-
мени, который берется для выполнения 
определенного (ограниченного) списка за-
дач. Рекомендуется брать 2—4 недели (дли-

тельность определяется группой один раз) 
[7]. 

Организуя самостоятельную работу 
студентов, мы условно делим учебный про-
цесс на спринты, в течение которых студен-
ты выполняют задания. Существуют следу-
ющие этапы спринта: I. Определение того, 
что необходимо сделать (постановка задачи, 
объявление задания). II. Составление гиб-
кого плана выполнения задания, на кото-
рый обучающиеся могли бы ориентиро-
ваться. III. Непосредственное выполнение 
задания. IV. Презентация готового продукта 
(выполненного задания), его оценка и об-
ратная связь. Планирование спринта про-
исходит совместно всей скрам-командой, 
при этом важно ответить на следующие два 
вопроса: какова цель выполнения данного 
задания (каков конечный продукт)? Как бу-
дет выполняться работа, необходимая для 
достижения поставленной задачи? 

В качестве мотивирующего фактора 
здесь может быть использована балльно-
рейтинговая система, в которой студенты 
зарабатывают кредиты. 

В течение осеннего семестра 2017/18 уч. г. 
было проведено наблюдение за самостоя-
тельной работой студентов двух групп: экс-
периментальной и контрольной. Учиты-
вавшиеся при наблюдении критерии по-
дробно представлены в таблице. Отслежи-
вались следующие показатели: 1 — подбор 
литературы для конспекта, 2 — конспекти-
рование, 3 — дополнение конспекта, 4 — ра-
бота над ошибками, 5 — самопроверка и 
взаимопроверка, 6 — взаимообучение, 7 — 
подготовка проверочных материалов. Кри-
терием выполнения задания являлось от-
сутствие затруднений в выполнении зада-
ния, минимальная затрата времени на под-
готовку и выполнение задания. Из резуль-
татов наблюдения стало очевидным, что 
некоторые виды самостоятельной работы 
остаются без внимания большинства сту-
дентов, например, подбор учебной литера-
туры, дополнение конспектов из других ис-
точников или подготовка тестовых заданий 
по теме. Во время апробации программы 
внимание уделялось всем видам самостоя-
тельной работы, однако количество зада-
ний на определенный вид работы было ин-
дивидуальным. 

Изменения в уровне сформированности 
умений самостоятельной работы в резуль-
тате внедрения программы формирования 
умений и навыков самостоятельной работы 
на основе скрам-метода можно видеть на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика реализации умений самостоятельной работы  

студентами 1-го курса ИИЯ УрГПУ (■ — до, □ — после) 

Итак, апробация примерной програм-
мы формирования навыков и умений само-
стоятельной работы студентов показала, что 
применение гибкого метода «Cкрам» спо-
собствует развитию навыков и умений са-
мостоятельной работы студентов и позволя-
ет увеличить эти показатели в два раза за 
полгода. Это дает возможность утверждать, 
что гибкие методы организации самостоя-
тельной работы являются эффективными, 

так как в ходе их реализации на каждом 
этапе происходит анализ достигнутых ре-
зультатов и корректировка последующих 
заданий. Такой подход подразумевает по-
стоянное взаимодействие преподавателя и 
студентов, что, однако, не приводит к то-
тальному контролю, а наоборот дает воз-
можность студентам проявлять инициативу, 
а преподавателю — осуществлять индиви-
дуальный подход к каждому студенту. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Воротилкина И. М. Самостоятельность студентов в учебном процессе // Высшее образование в 

России. — 2012. — № 3. — С. 92—97. 
2. Гаджиева У. Б. Социально-психологические особенности студенческого возраста // Личность, се-

мья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по матер. 24-й Междунар. науч.-практ. конф. — 
Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2013. — Ч. 2 (6 февр. 2013 г.). — С. 154—158. 

3. Галагузова Ю. Н. Азбука студента. — М. : ВЛАДОС, 2000. — 80 с. 
4. Гамезо М. В., Герасимова В. С., Горелова Г. Г., Орлова Л. М. Возрастная психология: личность от 

молодости до старости : учеб. пособие. — М. : Педагогическое о-во России, 1999. — 272 с. 
5. Гиниатуллин И. А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на 

специальном факультете : учеб. пособие к спецкурсу. — Свердловск, 1990. — 95 с. 
6. Дарвиш О. Б. Возрастная психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М. : ВЛА-

ДОС-ПРЕСС, 2003. — 264 с. 
7. Евграшин Т. Scrum на простом языке [Электронный ресурс] // The Improved Methods. Обучение 

Agile методам, Agile трансформации компаний, консультации. — Режим доступа: https://tim.com.ua/2009/ 
06/scrum-na-prostom-yazyke/ (дата обращения: 05.06.2018). 

8. Залецкий А. В. Дидактические условия самообразования интеллектуально развитых старшекласс-
ников : автореф. дис. … канд. филол. наук : 13.00.01. — Екатеринбург, 2005. — 23 с. 

9. Комарова З. И. Азбука самостоятельной работы студента-лингвиста : учеб. пособие. — Екатерин-
бург, 2003. — 95 с. 

10. Леонтьева Т. И., Котенко С. Н. Особенности обучения иностранному языку поколения Z: традиции 
и новаторство // Территория новых возможностей. Вестн. Владивосток. гос. ун-та экономики и сервиса. — 
2017. — № 1 (36). — С. 152—158. 

11. Немов Р. С. Психология : словарь-справочник. Ч. 2. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 288 с. 
12. Сапогова Е. Е. Психология развития человека : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 

и спец. «Психология». — М. : Аспект Пресс, 2001. — 460 с. 
13. Семенова В. Г. Самостоятельная работа студентов как важнейшая форма организации учебного про-

цесса в рамках компетентностной модели образования // Организация самостоятельной работы студентов : ма-
териалы докл. 2-й Всерос. науч.-практ. интернет-конф. — Саратов : Новый проект, 2013. — С. 10—15. 

14. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: 
развитие субъективной реальности в онтогенезе : учеб. пособие для вузов. — М. : Школьная пресса, 2000. — 416 с. 



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 30 

15. Уэстон Э. Аргументация: десять уроков для начинающих авторов. — М. : Флинта : Наука, 2005. — 
96 с. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Направление 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бака-
лавриата) [Электронный ресурс] / Шадринскй гос. пед. ун-т. — 2013. — 3 июня. — Режим доступа: 
www.shgpi.edu.ru (дата обращения: 06.02.2018). 

17. Швабер К., Сазерленд Дж. Скрам Гайд [Электронный ресурс]. Исчерпывающее руководство по 
скраму: правила игры. — Режим доступа: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-
rus.pdf (дата обращения: 06.02.2018). 

18. Beck K. Manifesto for Agile Software Development [Electronic resource]. — Mode of access: 
http://www.agilemanifesto.org/ (date of access: 09.01.2018). 

19. McDonald K. What is Agile Software Development? [Electronic resource] // Agile Alliance. — Mode of 
access: https://www.agilealliance.org/agile101/ (date of access: 10.09.2018). 

R E F E R E N C E S  
1. Vorotilkina I. M. Samostoyatel'nost' studentov v uchebnom protsesse // Vysshee obrazovanie v Rossii. — 

2012. — № 3. — S. 92—97. 
2. Gadzhieva U. B. Sotsial'no-psikhologicheskie osobennosti studencheskogo vozrasta // Lichnost', sem'ya i 

obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii : sb. st. po mater. 24-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ch. 2. 
(6 fevr. 2013 g.). — Novosibirsk : Izd-vo «SibAK», 2013. — S. 154—158. 

3. Galaguzova Yu. N. Azbuka studenta. — M. : VLADOS, 2000. — 80 s. 
4. Gamezo M. V., Gerasimova V. S., Gorelova G. G., Orlova L. M. Vozrastnaya psikhologiya: lichnost' ot mo-

lodosti do starosti : ucheb. posobie. — M. : Pedagogicheskoe o-vo Rossii, 1999. — 272 s. 
5. Giniatullin I. A. Samostoyatel'naya uchebnaya deyatel'nost' po ovladeniyu inostrannym yazykom na spet-

sial'nom fakul'tete : ucheb. posobie k spetskursu. — Sverdlovsk, 1990. — 95 s. 
6. Darvish O. B. Vozrastnaya psikhologiya : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. — M. : VLA-

DOS-PRESS, 2003. — 264 s. 
7. Evgrashin T. Scrum na prostom yazyke [Elektronnyy resurs] // The Improved Methods. Obuchenie Agile 

metodam, Agile transformatsii kompaniy, konsul'tatsii. — Rezhim dostupa: https://tim.com.ua/2009/06/scrum-
na-prostom-yazyke/ (data obrashcheniya: 05.06.2018). 

8. Zaletskiy A. V. Didakticheskie usloviya samoobrazovaniya intellektual'no razvitykh starsheklassnikov : 
avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 13.00.01. — Ekaterinburg, 2005. — 23 s. 

9. Komarova Z. I. Azbuka samostoyatel'noy raboty studenta-lingvista : ucheb. posobie. — Ekaterinburg, 
2003. — 95 s. 

10. Leont'eva T. I., Kotenko S. N. Osobennosti obucheniya inostrannomu yazyku pokoleniya Z: traditsii i no-
vatorstvo // Territoriya novykh vozmozhnostey. Vestn. Vladivostok. gos. un-ta ekonomiki i servisa. — 2017. — № 
1 (36). — S. 152—158. 

11. Nemov R. S. Psikhologiya : slovar'-spravochnik. Ch. 2. — M. : VLADOS-PRESS, 2003. — 288 s. 
12. Sapogova E. E. Psikhologiya razvitiya cheloveka : ucheb. posobie dlya studentov vuzov po napravleniyu i 

spets. «Psikhologiya». — M. : Aspekt Press, 2001. — 460 s. 
13. Semenova V. G. Samostoyatel'naya rabota studentov kak vazhneyshaya forma organizatsii uchebnogo 

protsessa v ramkakh kompetentnostnoy modeli obrazovaniya // Organizatsiya samostoyatel'noy raboty studen-
tov : materialy dokl. 2-y Vseros. nauch.-prakt. internet-konf. — Saratov : Novyy proekt, 2013. — S. 10—15. 

14. Slobodchikov V. I., Isaev E. I. Osnovy psikhologicheskoy antropologii. Psikhologiya razvitiya cheloveka: 
razvitie sub"ektivnoy real'nosti v ontogeneze : ucheb. posobie dlya vuzov. — M. : Shkol'naya pressa, 2000. — 416 s. 

15. Ueston E. Argumentatsiya: desyat' urokov dlya nachinayushchikh avtorov. — M. : Flinta : Nauka, 
2005. — 96 s. 

16. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego obrazovaniya. Napravlenie podgotovki 
44.03.05 «Pedagogicheskoe obrazovanie (s dvumya profilyami podgotovki)» (uroven' bakalavriata) [Elektronnyy 
resurs] / Shadrinsky gos. ped. un-t. — 2013. — 3 iyunya. — Rezhim dostupa: www.shgpi.edu.ru (data obrash-
cheniya: 06.02.2018). 

17. Shvaber K., Sazerlend Dzh. Skram Gayd [Elektronnyy resurs]. Ischerpyvayushchee rukovodstvo po 
skramu: pravila igry. — Rezhim dostupa: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-rus.pdf 
(data obrashcheniya: 06.02.2018). 

18. Beck K. Manifesto for Agile Software Development [Electronic resource]. — Mode of access: http://www. 
agilemanifesto.org/ (date of access: 09.01.2018). 

19. McDonald K. What is Agile Software Development? [Electronic resource] // Agile Alliance. — Mode of 
access: https://www.agilealliance.org/agile101/ (date of access: 10.09.2018). 

 
 
 



 31 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 373.31:372.881.161.1 DOI 10.26170/po19-01-04  
ББК Ч426.819=411.2-243 ГРНТИ 14.25.09 Код ВАК 13.00.02 

Унарова Вилена Яковлевна,  
соискатель научной степени кандидата педагогических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института 
национальных школ Республики Саха (Якутия), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия; 677000, Россия, г. Якутск, 
пр-т Ленина, 4/2, 5 эт.; e-mail: vilena-86@mail.ru 

Хамраева Елизавета Александровна,  
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой довузовского обучения русскому как иностранному, 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва; директор Межвузовского центра билингвального 
и поликультурного образования, г. Санкт-Петербург, Россия; 119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, к. 322; e-mail: 
Elizaveta.hamraeva@gmail.com 

РАЗВИТИЕ МЕТАЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: билингвальное образование; взаимосвязанное обучение языкам; когнитив-
ное развитие; метаязыковые способности; метаязыковые умения; интерференция; интеркаляция; 
транспозиция; русский язык; уроки русского языка; младшие школьники. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемным вопросам обучения младших школьников русскому 
языку в контексте взаимосвязанного обучения языкам в билингвальной образовательной деятель-
ности. Цель статьи заключается в научном обосновании того, что взаимосвязанное обучение язы-
кам тесно связано со становлением осознанного отношения к языку и речи и способствует когни-
тивному развитию обучающихся. Одной из форм проявления осознанного и исследовательского 
отношения к языку и речи является метаязыковая, в том числе интерлингвальная, способность, ко-
торая выявляется у детей еще в дошкольном возрасте. Как выяснилось, у билингва метаязыковые 
способности проявляются с пониманием двуязычной коммуникации, осознанием собственной би-
лингвальности. Мы полагаем, что метаязыковая деятельность у детей-билингвов активизируется на 
разных стадиях интеллектуального и языкового развития и сохраняется дольше, не исчезая 
к школьному обучению, трансформируясь в течение всей жизни. 
В статье дано теоретическое и методическое описание метаязыковой деятельности детей и школь-
ников в онтогенезе по итогам аналитического обзора трудов российских и зарубежных ученых и 
проведения экспериментальных занятий в школах, приведены результаты анализа письменных ра-
бот обучающихся и обобщены данные педагогического опроса учителей, посвященного практике 
взаимосвязанного обучения родному и русскому языкам. Авторами определены основные принци-
пы построения методической системы взаимосвязанного обучения родному (этническому) и рус-
скому языкам, которые позволяют наметить пути организации эффективного билингвального обу-
чения и формирования в дальнейшем сбалансированного билингвизма у детей. 
Вывод о том, что необходимо ставить формирование и развитие метаязыковых способностей у 
младших школьников как самостоятельную задачу на уроках русского языка, открывает перспекти-
ву дальнейших исследований. 
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DEVELOPMENT OF METALINGUISTIC ABILITIES IN BILINGUAL PUPILS OF ELEMENTARY 
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ABSTRACT. The article is devoted to problematic issues of training junior school children in Russian in the 
context of interconnected teaching languages in bilingual educational activity. The purpose of the article 
consists in scientific justification of the fact that interconnected training in languages is closely connected 
with the formation of a conscious attitude to language and speech and facilitates the cognitive development 
of students. Metalinguistic ability, and specifically the interlinguistic one, which can be observed in chil-
dren even at preschool age is one of forms of manifestation of a conscious and inquisitive attitude to lan-
guage and the speech. It has become clear that metalinguistic abilities of a bilingual pupil appear together 
with realization of bilingual communication and their own bilingualism. The authors believe that the met-
alinguistic activity of bilingual children is triggered off at different stages of intellectual and linguistic de-
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velopment and stays longer, without disappearing by the time of schooling, and undergoing transfor-
mations in the whole course of the person’s life. 
On the basis of an analytical survey of the works of Russian and foreign scholars and the outcomes of ex-
perimental teaching at primary schools, the article provides a theoretical and methodological description of 
the metalinguistic activity of children in the ontogenesis, analyzes the results of the written works of the 
pupils, and generalizes the data of the pedagogical questionnaire of the teachers devoted to the practice of 
interconnected training in the native and Russian languages. The authors have defined the basic principles 
of design of the methodical system of interconnected training in native and Russian languages which allow 
one to outline the ways of organization of effective bilingual training and formation of a balanced bilingual-
ism in children. 
The conclusion that it is necessary to designate the formation of metalinguistic abilities in junior school 
children as a separate task at the lessons of Russian opens up a new perspective for further research. 

Введение 

тартовой точкой обучения любому 
языку в школе является курс обу-

чения грамоте по букварю или азбуке, глав-
ной целью которого является успешное 
усвоение учащимися звуко-буквенной си-
стемы изучаемого языка, овладение чтени-
ем и письмом (биграмотность). Главной 
особенностью методики обучения русскому 
языку в билингвальной образовательной 
системе считается принцип взаимосвязан-
ного обучения языкам. Об этой теории писа-
ли выдающиеся своими продвинутыми линг-
водидактическими идеями якутские ученые: 
в 1940-е гг. — Л. Н. Харитонов и 
П. Н. Самсонов, 1970-е гг. — В. М. Анисимов и 
Т. И. Петрова. 

В свое время Л. В. Щерба выдвигал 
идею развития методики систематического 
сравнительного обучения двум языкам со 
взаимной опорой и указывал на единствен-
ный путь активного владения неродным 
языком во избежание смешанного двуязы-
чия — «это путь сознательного отталкива-
ния от родного языка» [11, с. 58]. Это, воз-
можно, есть тот путь, который приведет к 
координативному билингвизму и даст им-
пульс для перехода от стихийного усвоения к 
сознательному отношению к языку и речи. 

У билингва метаязыковые способности 
проявляются с осознанием того, что он го-
ворит на разных языках, когда появляется 
интерес к значениям слов, к их звучанию на 
разных языках, когда он понимает, что «од-
но и то же понятие можно высказать на 
разных языках» [7]. Ранний билингвизм и 
билингвальный образовательный процесс 
выполняют функцию когнитивного катали-
затора, оказывают положительный эффект 
на обучение в целом, поэтому у билингвов 
отмечается более высокий уровень языко-
вой рефлексии. При этом языковая рефлек-
сия, как утверждает С. Н. Цейтлин, прояв-
ляется по-разному в зависимости от возрас-
та: «…от малозаметных хезитаций, само-
коррекций, переспросов до развернутых 
суждений и вопросов» [6, с. 20]. 

Анализ литературы показывает, что яв-
ление, обозначаемое термином «металинг-

вистическая (метаязыковая) способность», 
выражается главным образом в аналитиче-
ском подходе к изучаемому языку. Данным 
термином в различных аспектах оперируют 
в своих работах зарубежные (D. I. Slobin, 
E. V. Clark, E. Byalistok, E. B. Ryan, T. Tul-
viste, W. E. Tunmer, C. Pratt, M. L. Herriman, 
M. Myhill и др.) и российские ученые. Одни 
из них используют термин «металингвисти-
ческая» (И. В. Соколова, И. Ю. Гац, Г. Н. Чир-
шева, О. И. Долотова и др.), другие — «ме-
таязыковая» (А. М. Шахнарович, Н. И. Леп-
ская, Т. В. Базжина, С. Н. Цейтлин, В. М. Швец, 
И. Г. Овчинникова, Т. А. Гридина, А. Н. Кор-
нев, Ю. Ю. Магерамова, Г. Р. Доброва, 
Т. В. Кузьмина, Д. Н. Дубинина, Г. В. Ба-
бина, Н. Ю. Шарипова и др.) способности 
(компетенции, деятельности). Несмотря на 
явный научный интерес, метаязыковая дея-
тельность детей-билингвов недостаточно 
изучена учеными в рамках начального 
школьного обучения. 

Зарубежные исследователи У. Е. Тан-
мер, К. Пратт и М. Л. Хэрримен (W. E. Tun-
mer, C. Pratt, M. L. Herriman) [17] определя-
ют метаязыковое знание как способность 
использовать язык как объект мышления, 
в противоположность простому употребле-
нию языковой системы для понимания 
и продуцирования фраз. 

Согласно мнению таких исследовате-
лей, как Э. Бялисток, Э. Кларк и Р. Шмидт 
(E. Bialystok, E. Clark, R. Schmidt) [12; 13; 15], 
к детской метаязыковой деятельности отно-
сят следующие компоненты: прагматиче-
ский компонент языковой компетенции, 
рефлексию над языком, оценку своих зна-
ний языка и о языке, комментарии своих 
высказываний в определенной коммуника-
тивной ситуации, контроль за своей и чу-
жой речью [18, с. 101—103]. 

Пик метаязыковой деятельности у де-
тей наблюдается, по мнению российских 
ученых, в 4—8 лет [4, с. 49—51]. Сознатель-
ное отношение к языку и речи интенсифи-
цируется в процессе школьного обучения. 
Ребенок к семи годам проявляет достаточно 
развитую метаязыковую способность, «хотя 
и не владеет метаязыком для адекватного 
описания своих наблюдений над речью» 

С 
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[5]. Полярного мнения придерживается 
А. М. Шахнарович, который относит ста-
новление метаязыковой компетенции у би-
лингва к школьному возрасту, когда ребе-
нок начинает усваивать метаязык и пере-
ступает на интеллектуально новую стадию 
владения языком, когда есть развитая база 
языковой способности — «способности оце-
нивать высказывания (правильно/непра-
вильно), сравнивать содержание высказы-
ваний, понимать двусмысленности, разли-
чать рифму/нерифму и т. п.» [9, с. 190]. 

В качестве методов исследования со-
стояния взаимосвязанного обучения язы-
кам используются педагогическое наблю-
дение над образовательной деятельностью, 
анализ письменных и устных работ по род-
ному, русскому и английскому языкам уча-
щихся начальных классов средних общеоб-
разовательных организаций, беседа с учи-
телями, внеурочные занятия по развитию 
языковой и метаязыковой способностей для 
первоклассников, письменное анкетирова-
ние родителей детей начальных классов, 
а также их учителей по русскому и англий-
скому языкам. 

Основная часть 

В настоящее время, когда русский язык 
изучается в школе практически параллель-
но с родным (этническим) языком, следует 
больше внимания уделять взаимной опоре 
языков, возможности использования мета-
языковых способностей. Мы полагаем, что 
метаязыковая способность активизируется с 
осознанием в какой-то степени собственной 
билингвальности путем наблюдения над 
языковыми явлениями и речью на двух 
языках, проявляется на разных стадиях ин-
теллектуального и языкового развития по-
разному. Осознанному отношению ребенка-
билингва к языку и речи способствует, на 
наш взгляд, два основных направления ра-
боты: 1) развитие метаязыкового сознания, 
метаязыковых способностей на изучаемом 
языке; 2) применение в практике приема 
межъязыкового сопоставления и внутри-
языкового сравнения наряду с развитием 
познавательных и учебно-языковых уни-
версальных умений и их переноса. 

Ввиду специфики мышления билингва, 
которому суждено часто сравнивать языки в 
условиях постоянной билингвальной ком-
муникации, метаязыковая деятельность у 
такого ребенка сохраняется дольше, не ис-
чезая к школьному обучению (как утвер-
ждают некоторые ученые), трансформиру-
ясь в течение всей жизни. Условно мы вы-
деляем несколько уровней развития мета-
языковых проявлений: у дошкольников — 
метаязыковые способности (наивные рас-
суждения о языке и речи, их описание соб-
ственными словами на интуитивном 

уровне), которые с поступлением в школу, 
началом теоретизации трансформируются в 
метаязыковые умения (описание специаль-
ным метаязыком, осознанный перенос ме-
таязыковых умений с одного языка на дру-
гой язык); постепенно у школьников более 
старшего возраста формируется метаязыко-
вая компетенция; у студентов, получающих 
филологическое образование, и далее у 
взрослых специалистов — металингвистиче-
ская компетенция. При этом суть действия 
над языком — отражение языковой действи-
тельности через мышление — одна и та же. 

Основываясь на разных интерпретаци-
ях, мы понимаем под метаязыковыми уме-
ниями младших школьников умение про-
водить с помощью учителя специальный 
анализ языковых явлений и описывать за-
кономерности языка, в том числе в межъ-
языковом контексте. В нашем случае речь 
идет об интерлингвистической метаязыковой 
деятельности в рамках билингвизма, когда 
1) объектом изучения становятся одновре-
менно два языка в их взаимосвязи, 2) мета-
языковые и учебно-языковые умения с одно-
го языка переносятся на другой язык. 

По типу и характеру проявления метаязы-
ковые способности у дошкольников 3—7 лет 
требуют поэтапной классификации. Мы об-
ращаемся к классификации ученого-онто-
лингвиста Г. Р. Добровой, которая в своей 
работе исследует вариативность метаязыко-
вой деятельности у различных «групп» де-
тей. Ею условно выделены и описаны этапы 
становления метаязыковой компетенции: 
начальный (подготовительный) этап, кото-
рый характерен для всех детей, к которому 
относятся различные инновации (слово- и 
формообразовательные) как признак само-
стоятельного освоения языковой системы в 
результате «конструкторской» деятельно-
сти по аналогии; ко второму этапу относят-
ся более очевидные размышления о языке, 
«языковой протест» против нелогичностей 
в устройстве языковой системы; третий этап 
становления метаязыковой компетенции 
включает внятные рассуждения о языке, его 
устройстве [3, с. 181—188]. 

Вслед за Г. Р. Добровой Т. А. Воробьева 
предприняла попытку классифицировать 
проявления метаязыковой деятельности де-
тей по уровням сложности (I — самые про-
стые, V — самые сложные, присущие детям 
не в равной мере). Так, она выделяет сле-
дующие пункты: I. «Конструкторская дея-
тельность», инновации. II. Исправления. 
III. Самоисправления. IV. Рассуждения о 
языковых явлениях. V. Лингвокреативность 
(«Уход от ответа», «Языковой протест») [2, 
с. 387—392]. Мы можем добавить к этой 
классификации только то, что имеет смысл 
отдельно рассматривать метаязыковые 
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проявления, присущие монолингвам и би-
лингвам, — обращение внимания на языко-
вые факты на фоне межъязыкового сопо-
ставления и внутриязыкового сравнения 
(на примере языка саха (якутского) — сход-
ства/различия звуко-буквенного облика за-
имствованных из родного языка слов: 
ысыах (национальный праздник якутов), 
олонхо (героический якутский эпос), осуо-
хай (якутский хоровод) и пр.; слов, омони-
мически совпадающих в обоих языках: рус. 
сон и як. сон (пальто), рус. тут и як. тут 
(держи), рус. тот и як. тот (сытый) и пр.; 
слов, различающихся мн. и ед. ч.: рус. лыжи 
и як. хайыһар, рус. качели и як. хачыал и 
пр.; понятий, присутствующих в обоих 
языках и только в одном из языков, а также 
переводческую деятельность. 

Так, в процессе сравнения увеличивает-
ся степень осознания, а к межъязыковому 
сопоставлению побуждает контактирующий 
билингвизм. Слова К. Д. Ушинского о том, 
что «две идеи, самые близкие, самые род-
ственные между собой могут прожить в го-
лове учащегося долгое время и не увидеть 
друг друга» [цит. по 1, с. 27], говорят о необ-
ходимости демонстрации этой связи в со-
знании учащегося в целях развития гибко-
сти мышления, которая проявляется в уме-
нии опираться на уже известное и приме-
нять его при усвоении нового материала. 
Такой подход поможет исключить необос-
нованные дублирования при объяснении 
идентичных явлений в обоих языках и иг-
норирование факта наличия языковых уни-
версалий. Д. Слобин [16], к примеру, на ос-
нове изучения нескольких десятков языков 
выявил общие понятия, универсалии. По 
его мнению, раньше усваиваются суффиксы 
и падежные окончания, а также общее пра-
вило, только потом — предлоги и префиксы 
и частное правило. Это происходит ввиду 
действия ребенка по аналогии, переноса им 
лингвистического опыта в интралингвисти-
ческом плане и с одного языка на другой. 

Поэтому для формирования осознан-
ных метаязыковых умений мы отталкива-
емся от результатов сравнительно-сопоста-
вительной типологии, необходимых также 
для предупреждения потенциальной ин-
терференции. В классификации Л. З. Шаки-
ровой, основанной на результатах сопоста-
вительной типологии русского и тюркских 
языков, отмечаются следующие языковые 
факты: 1) аналогичные грамматические ка-
тегории в сопоставляемых языках; 2) грам-
матические категории, аналогичные по 
своим функциям в сопоставляемых языках, 
но имеющие свои особенности; 3) специфи-
ческие грамматические категории русского 
языка [8, с. 35—36]. Из них именно вторая 
группа представляет риск возникновения 

межъязыковой интерференции. 
Целесообразным является прогнозиро-

вание и раннее проведение работы по про-
филактике интерференции. Анализ устных и 
письменных работ учащихся 1—2 классов 
показывает, что в качестве лексических 
ошибок часто встречаются дословные пере-
воды с родного языка (пей суп вм. ешь суп, 
закрой свет вм. выключи свет, помой зубы 
вм. почисти зубы, куст умер вм. куст 
увял), при изучении английского языка — 
звуковая интерференция в произношении 
слов (англ. teath и як. тиис). Также трудны-
ми являются определение порядка слов в 
предложении, согласование в роде имен 
прилагательных и глаголов, падежные окон-
чания, категория одушевленности-неодушев-
ленности имен существительных. Отсюда, 
например, возникают такие речевые ошибки 
у младших школьников, как вопрос «Что 
это?» при указании на какое-либо животное, 
или же, чаще, свидетельства обратного влия-
ния — интеркаляции, когда используется вы-
ражение «Кимий бу?» («Кто это?») при ука-
зании на животное (в языке саха названия 
животных относятся к неодушевленным). 

Кроме множества частноязыковых фак-
тов, имеются аналогичные понятия и явле-
ния в родном языке учащихся (понятия о 
звуках и буквах, частях речи, предложении 
и т. д.), которые также требуют грамотной 
организации транспозиции. Например, 
изменение формы слова в единственном и 
множественном числе: рус. человек — люди, 
як. киһи — дьон (усвоение нормы, что в рус-
ском языке нет слов «человеки» и в якут-
ском — «киһилэр»). Опора на транспози-
цию эффективна при усвоении нового яв-
ления при условии, что учащиеся будут 
ознакомлены со способами переноса име-
ющегося лингвистического опыта. В поло-
жительном ключе из родного языка могут 
быть перенесены не только понятия о язы-
ковых явлениях, но и действия, учебно-
языковые умения, основанные на работе с 
лингвистическими фактами (умения делить 
слова на слоги, составлять звуковую схему, 
выполнять фонетический разбор, выделять 
предложения в тексте и т. д.). 

В связи с этим мы считаем, что следует 
выстроить обучение русскому языку таким 
образом, чтобы взаимодействие языков 
способствовало качественному усвоению 
русского языка. Осознанное и целенаправ-
ленное использование детьми двух языко-
вых систем способствует не только когни-
тивному развитию, но и достижению ими 
метапредметных результатов обучения 
(в комплексе с другими предметами) путем 
усвоения межпредметного содержания, 
овладения регулятивными, познаватель-
ными универсальными учебными действи-
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ями — метаумениями: умениями анализи-
ровать, синтезировать, сопоставлять (межъ-
языковые явления), сравнивать (внутри-
языковые факты), обобщать и другими как 
неким познавательным инструментом. 

В контексте взаимосвязанного обучения 
языкам нами разрабатывается специальный 
тренировочный комплекс, ускоряющий про-
цесс формирования у учащихся-билингвов 
метаязыковых умений на основе предупре-
ждения интерференции и осуществления 
транспозиции путем применения аналитико-
синтетического, сравнительно-сопоставитель-
ного, переводческого приемов, комментиро-
вания, перефразирования, объяснений зна-
чений слов и т. д. в курсе обучения русскому 
языку в первом классе (в перспективе и ан-
глийскому языку во 2 классе). В соответствии 
с типом направленности мы разделили 
упражнения на 3 группы: 1) развитие языко-
вой догадки, языкового чутья (пропедевтиче-
ские упражнения); 2) по сходствам в языках 
(транспозиционные упражнения); 3) по ча-
стичным различиям, трудноусваиваемым и 
коррелирующим явлениям языковых систем 
(интерферентные упражнения). 

Также в урочное/внеурочное время с 
учетом возрастных особенностей младших 
школьников считаем необходимым инте-
грирование в учебную деятельность 
наглядно-демонстративных материалов 
(предметные карточки, презентационные 
материалы, сюжетные картинки, ви-
деофрагменты мультипликационных 
фильмов и др.) и игровой технологии, вы-
зывающих у детей живой интерес к языкам, 
словам и стимулирующих повышение уров-
ня мотивации к изучению языков. Напри-
мер, показ фрагмента мультипликационно-
го фильма, где встречается большое коли-
чество речевых инноваций, фразеологиз-
мов, иноязычных слов и др.; описание и 
сравнение главных персонажей российских, 
зарубежных, якутских мультфильмов, объ-
яснение происхождения их имен (Мойдо-
дыр, Котенок Гав, Лунтик, смешарик Копа-
тыч, Винни-Пух, Том и Джерри и др.); про-
слушивание аудиозаписей с диалогами, где 
идет обсуждение значения неизвестного 
слова и т. д. На таких занятиях ученики ак-
туализируют свой кругозор, дают коммен-
тарий, учатся высказывать свое мнение. Из 
объяснений детей: «Кто такой “ушелец”?» 
(антоним слова «пришелец») — «Это уша-
стый мальчик» (из м/ф «Незнайка на 
Луне»); «Почему героиню с семью гномами 
назвали “Белоснежкой”?» — «Потому что 
у нее белая кожа» (из м/ф «Белоснежка и 
семь гномов»). Наряду с ними можно ис-
пользовать такие дидактические языковые 
игры, как «Угадай слово» (по прочтении 
вслух определенного слова в зеркальном 

отражении — справа налево), «Сколько 
гласных в слове (Отхлопай!)», «Один и 
много», «Переводчик», «Что не так?» (по 
методике «Нелепица»), «Составь одно сло-
во из двух» и др. Для выполнения задания 
«Скажи это по-русски/по-якутски» нами 
были применены специальные условные 
знаки, ассоциирующие детей с одним из язы-
ков и способствующие быстрому переключе-
нию с одного кода на другой: матрешка — 
русский язык, чороон (якутская националь-
ная посуда для кумысопития) — якутский 
язык. С помощью таких игровых заданий в 
детях развивается языковая догадка, умение 
комментировать слова, их происхождение, 
значение, повышается интерес к изучаемым 
языкам, желание выявить их закономерно-
сти. 

Результаты педагогического опроса 
(с участием около 50 учителей начальных 
классов школ г. Якутска) показали, что учи-
теля стараются активно и максимально при-
менять принцип учета родного языка при 
обучении русскому языку в рамках взаимо-
связанного обучения языкам. В то же время 
они отметили определенные трудности в ор-
ганизации планомерной работы по его реа-
лизации: 1) ввиду отсутствия координации 
структуры вариативных учебников русского 
и родного языков (например, из-за различий 
в звуковых обозначениях существует про-
блема переучивания детей по принципу 
«в родном языке так, а в русском языке — 
наоборот», которая требует регулярного воз-
вращения к особенностям материализации 
звуков фишками на уроках и родного, и рус-
ского языка, что, безусловно, требует допол-
нительных временных и умственных затрат); 
2) отсутствия в современных учебниках рус-
ского языка этнорегиональных материалов; 
3) нехватки в их собственном методическом 
арсенале специально разработанных ресур-
сов, в том числе по формированию метаязы-
ковых умений, на основе материалов русско-
го и родного языков. 

Заключение 

По итогам исследования следует за-
ключить, что при обучении русскому языку 
младших школьников в системе билинг-
вального образования необходимо: 

1) проведение педагогической, мето-
дической работы, направленной на дости-
жение детьми-билингвами в какой-то сте-
пени осознанного разграничения двух язы-
ков (родного и русского); 

2) целенаправленное развитие языко-
вых и метаязыковых способностей как са-
мостоятельная задача обучения языкам при 
преподавании русского и родного языков и 
в ходе дальнейшего метаязыкового перено-
са полученных навыков на изучение ан-
глийского языка во втором классе; 
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3) построение специальной системы 
взаимосвязанного обучения родному, рус-
скому и английскому языкам в начальной 
школе, стратегической целью которой яв-
ляется эффективное сбалансированное 
языковое образование. 

Методическая система взаимосвязан-
ного начального обучения языкам может 
быть построена, на наш взгляд, на основе 
принципов, учитывающих: 

– этноязыковые особенности (учет 
специфики системы родного языка, этниче-
ского менталитета, опора на имеющийся 
языковой опыт); 

– языковые универсалии и перенос 
умений (опора на общие языковые понятия, 
развитие метаязыка, учебные действия с 
языковыми единицами, например, подача 
маркированных знаков — сквозных услов-
ных обозначений специфических и универ-
сальных языковых явлений, понятий); 

– развивающий потенциал обучения 
(определение зоны ближайшего развития, 
лингвистическая пропедевтика, интеллек-
туальное развитие); 

– скоординированность, интеграцию с 
другими учебными предметами (родной язык, 
литературное чтение, окружающий мир) в со-
держательном (определение сквозных тем), 
структурном и лингвометодическом аспектах; 

– коммуникативно-когнитивную 
направленность обучения (реализация 
принципов когнитивного развития, позна-
вательных универсальных учебных дей-
ствий; реализация коммуникативных 
принципов, формирование и развитие 
коммуникативных универсальных учебных 
действий). 

Изучение языков во взаимосвязи для 
билингвов — средство развития языкового 
интеллекта и формирования объемного 
лингвистического видения («стереолингви-
стического взгляда») языка и речи [14]. Це-
ленаправленное формирование у младших 
школьников метаязыковых умений способ-
ствует развитию исследовательского отно-
шения к изучаемому материалу (не только 
изучаемых языков, но и любых других объ-
ектов познания). 

Необходим диалог языков в сопостави-
тельном контексте во избежание деформа-
ции лингвистического сознания, смешения 
языков, чтобы два языка в сознании би-
лингва были четко разграничены, но рабо-
тали в тандеме. При этом не стоит забывать 
и коммуникативную составляющую содер-
жания языковых предметов. В таком ракур-
се открывается новая перспектива даль-
нейших исследований. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРИМ-ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

СПОСОБЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатизация образования; информационные технологии; компьютерные 
технологии; видеоматериалы; студенты; стрим-обучение. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются информационные технологии, которые используются в процессе 
обучения, прежде всего технология стрим-обучения. Проанализирован зарубежный педагогиче-
ский опыт применения технологии потокового вещания в сфере образования. Зарубежными иссле-
дователями подробно изучены вопросы применения стрим-медиа в образовании и их влияния на 
теорию и практику обучения. В частности, показаны способы использования имеющегося образова-
тельного контента, а также изложены подходы к самостоятельному созданию медиа. Рассмотрены 
способы применения стрим-технологий в процессе обучения (выбор учебного видео преподавате-
лем, которое просматривает вся группа обучающихся вместе на одном или нескольких экранах; 
применение видеоматериалов перед занятиями в качестве подготовки к обсуждению и выполне-
нию аудиторных заданий; использование видео после учебного занятия для повторения учебного 
материала или для учеников, которые по какой-либо причине пропустили занятие; использование 
видео в качестве самостоятельного учебного материала. Видео может использоваться для свободной 
самостоятельной работы). Предложены собственные сценарии использования стрим-технологии 
при освоении дисциплин информационно-технологической направленности в сфере высшего обра-
зования (например: преподаватель записывает решение той или иной задачи с экрана своего ком-
пьютера, студенты просматривают видео и производят необходимые настройки на своих компьюте-
рах, запоминая последовательность действий; студенты записывают видео работы с каким-либо 
веб-сервисом, после чего выкладывают его для своих однокурсников и преподавателя, которые мо-
гут использовать опыт коллеги для собственного изучения веб-сервиса; студентам может быть 
предложено групповое задание, например, по созданию веб-сайта, в котором необходимо решить 
несколько задач: от разработки дизайна до настройки сервера, веб-программирования и последу-
ющей отладки). Указано место стрим-технологии в контексте структурных элементов использова-
ния новых информационных технологий в процессе обучения. Приведены примеры использования 
рассматриваемой технологии при дистанционном обучении, а также при проведении групповых 
видеоконференций. 
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STREAM TECHNOLOGY IN LEARNING: IMPLEMENTATION AND PROSPECTS 

KEYWORDS: informatization of education; information technologies; computer technologies; video mate-
rials; students; stream learning. 

ABSTRACT. The article discusses information technologies that are used in the learning process, the tech-
nology of stream learning in particular. The foreign teaching experience in the use of streaming technology 
in education is analyzed. Foreign researchers studied in detail the use of stream-media in education and 
their impact on the theory and practice of learning. They described how to use the existing learning content 
and set out approaches to the independent creation of media. The ways of using stream technologies in the 
learning process are considered (the choice of instructional video by the teacher, which the group of stu-
dents view together on one or several screens; the use of video materials before class as preparation for dis-
cussion and classroom assignments; the use of video after the lesson to review educational material or for 
students who, for whatever reason, have missed an activity; using video as a stand-alone educational mate-
rial; video can be used for self-study). The article provides scenarios for the use of stream-technology in the 
development of information technology disciplines in higher education (for example: a teacher records the 
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solution of a task from his computer screen, students watch videos and make the necessary settings on 
their computers, remembering the sequence of actions; students record video with any web service, then 
post it for their classmates and the teacher, who can use the experience of colleagues for their own study of 
the web service, students may be asked to group task, for example, by setting up a website in which you 
must solve several problems: from design to server configuration, web programming and subsequent de-
bugging). The place of stream technology is indicated in the context of the structural elements of the use of 
new information technologies in learning. Examples of the use of the considered technology for distance 
learning, as well as for group video conferencing are given. 

дним из факторов развития обще-
ства в XXI в. стала цифровизация, 

затронувшая все сферы жизнедеятельности 
человека. В условиях формирования ин-
формационного общества радикальные из-
менения происходят и в сфере образования. 
Так, в настоящее время в рамках нацио-
нального проекта «Развитие образования» 
в России реализуется приоритетный феде-
ральный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Феде-
рации» [7]. В Свердловской области также 
предпринимаются серьезные усилия по со-
зданию цифровой образовательной среды 
(региональный проект «Современная циф-
ровая образовательная среда Свердловской 
области»). 

Вместе с тем анализ современного со-
стояния системы подготовки педагогиче-
ских кадров позволяет выявить ряд про-
блем, которые могут оказать негативное 
влияние на процесс цифровизации образо-
вания. Во-первых, достаточно высокое раз-
нообразие современных технических 
средств и образовательных технологий да-
леко не всегда соответствует уровню ин-
формационной компетентности современ-
ных педагогов (особенно преподавателей 
«нетехнологических» дисциплин), что де-
лает невозможным систематическое и эф-
фективное использование новых техноло-
гий в учебном процессе. Во-вторых, одним 
из препятствий на пути к «Цифровой шко-
ле» является психологическая неготовность 
многих педагогов принимать инновации и 
отказываться от традиционных форм и ме-
тодов обучения. В-третьих, реальные техни-
ческие возможности педагогических вузов, 
которые готовят будущих учителей, зача-
стую существенно отстают от технического 
оснащения современной школы. В-четвер-
тых, стоит отметить недостаточную вовле-
ченность будущих учителей в работу со спе-
циализированными электронными образо-
вательными ресурсами, незнакомство с со-
ответствующими педагогическими, эргоно-
мическими, технологическими требовани-
ями, что препятствует получению актуаль-
ных данных по использованию современных 
технических устройств в сфере образования, 

обмену передовым педагогическим опытом. 
Существенной проблемой является и отсут-
ствие универсальных авторских методик 
преподавания с использованием ресурсов 
цифровой образовательной среды (напри-
мер, применение в образовании современ-
ных мобильных устройств, гаджетов, интер-
активного оборудования, технологий подка-
стинга, скринкастинга, стриминга и допол-
ненной реальности, а также веб-сервисов, 
мобильных приложений и альтернативного 
программного обеспечения). 

В связи с наличием перечисленных 
выше проблем перед педагогическими ву-
зами в современных условиях встает задача 
по подготовке будущих учителей и перепод-
готовке уже действующих педагогических 
кадров, способных быстро реагировать на 
изменения, происходящие в сфере образо-
вания, и адаптироваться к профессиональ-
ной деятельности в условиях цифровиза-
ции. Уральский государственный педагоги-
ческий университет, являясь одним из ста-
рейших педагогических вузов региона и ос-
новным центром подготовки кадров для 
школ Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти, активно участвует в модернизационных 
процессах, которые происходят в настоящее 
время в сфере образования. В рамках дан-
ной статьи мы рассмотрим перспективы 
внедрения в образовательный процесс тех-
нологии стрим-обучения, которая, на наш 
взгляд, является одной из актуальных в 
настоящее время. 

В современной педагогической науке на 
данный момент этой теме посвящено отно-
сительно небольшое количество исследова-
ний. Необходимо обратить внимание на ра-
боты Б. Г. Ангелопоулоса, М. Н. Ишемгу-
лова, Т. Кюнкеля, О. Г. Шарабайко [5; 6; 10; 
11]. В УрГПУ на протяжении нескольких лет 
процесс внедрения стрим-технологий изуча-
ют Б. Е. Стариченко, С. С. Арбузов [1; 2; 9]. 

Стрим-технология изначально возник-
ла в среде любителей компьютерных игр [4; 
6]. Чаще всего геймеры используют эту тех-
нологию для того, чтобы показать другим 
игрокам, как пройти тот или иной сложный 
участок игры. Работает это так: одни игроки 
записывают происходящее на своем экране 

О 
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компьютера и выкладывают это видео в 
сеть Интернет для других пользователей. 
Чем хороша такая практика? Во-первых, 
прежде чем сделать запись, необходимо 
пройти игровой этап несколько раз, чтобы 
показать другим игрокам максимально эф-
фективный вариант решения игровой зада-
чи (как известно, повторение способствует 
лучшему запоминанию и формированию 
специальных умений). Во-вторых, пользо-
ватели, которые просматривают созданный 
игроком контент, видят наглядное решение 
задачи и могут его повторить, используя 
успешный опыт предшественника. Как по-
казывают комментарии под такими ви-
деороликами, они действительно помогают 
другим игрокам. Получается, что такая дея-
тельность является взаимовыгодной для 
обеих сторон, вовлеченных в создание но-
вого контента посредством использования 
стрим-технологии. 

Что касается сферы образования, то 
рассматриваемая технология показывает 
свою эффективность и здесь. С. С. Арбузов 
под технологией стрим-вещания в процессе 
обучения понимает «совокупность методов 
подготовки, трансляции и сохранения аудио-
визуальной информации с экрана персо-
нального цифрового устройства и веб-ка-
меры при дистанционном обучении с ис-
пользованием современных телекоммуни-
кационных сервисов сети Интернет» [1, c. 7]. 

На наш взгляд, использование техноло-
гии стрим-обучения является перспектив-
ным не только при дистанционном обуче-
нии, но и при осуществлении «офлайно-
вой» модели обучения. 

Прежде чем предложить собственное 
видение использования технологии стрим-
обучения, обратимся к зарубежному опыту. 
Необходимо подчеркнуть, что в зарубежной 
литературе использование стрим-техно-
логии в процессе обучения активно обсуж-
дается уже с начала 2000-х гг. [15]. Так, в 
докладе «Стрим-медиа в образовании и их 
влияние на теорию и практику обучения. 
Лучшие примеры и первые наблюдения за 
результатами», подготовленном в 2005 г. 
при поддержке Европейской комиссии, 
представлена следующая классификация 
способов применения стрим-медиа в про-
цессе обучения [11]: 

1. Использование уже имеющегося в 
наличии видео: потоковая передача коротких 
видеозаписей; потоковая передача продол-
жительных видео (документальные, обучаю-
щие и другие); поиск ценных с педагогиче-
ской точки зрения стрим-медиа; обращение к 
онлайн-медиатекам с учебными ресурсами. 

2. Самостоятельное создание медиа 
(преподавателем и/или обучаемыми): гра-
фическое представление конкретной темы 

и создание стрим-видео; представление 
внеаудиторного события и создание стрим-
видео; представление короткого видеокли-
па; создание коротких видеороликов по-
средством монтажа и обработки длинных ви-
део; создание более продолжительных стрим-
видео для педагогических целей; пополнение 
«виртуальной медиатеки» видеозаписями 
(преподаватель и студенты используют вме-
сте их собственный ресурс) [11, p. 68]. 

По мнению авторов доклада, ключевым 
принципом при выборе способа работы с 
видео должен быть принцип целесообраз-
ности. Любое видео, которое длится доль-
ше, чем 10—20 секунд, должно соответство-
вать педагогической концепции, только в 
этом случае с педагогической точки зрения 
это не будет бесполезной тратой времени. 
Фильм, который фактически не был пред-
назначен для обучения, может представ-
лять собой потенциальный источник, из ко-
торого можно сделать несколько коротких 
клипов. Авторы доклада подчеркивают, что 
медиа, которые в конечном счете являются 
лишь скрытой рекламой, предвзяты или со-
держат какие-то предрассудки, «беспощад-
но и без каких-либо дополнительных раз-
думий должны отправиться в мусорную 
корзину» [11, p. 69]. 

Это неизбежно приводит нас к следую-
щей проблеме: как правильно выбрать пе-
дагогически ценный материал? Ответ дол-
жен найти преподаватель: он должен ре-
шить, что подходит. Речь идет не только о 
том, учатся ли студенты чему-то через по-
токовое видео или нет. Действительно 
сложный вопрос о целесообразности техно-
логии стрим-обучения заключается в том, 
рационально ли было потрачено время на 
просмотр видеоматериала. Если преподава-
тель приходит к выводу, что педагогическая 
выгода от просмотра видео мала (потому 
что слишком много времени тратится на 
просмотр, а пользы мало), данный метод 
должен быть отклонен как неуместный. 

В зарубежной литературе описываются 
следующие способы применения стрим-тех-
нологий в процессе обучения [12; 13; 14]: 

a) преподаватель выбирает одно видео, 
которое просматривает вся группа обучаю-
щихся вместе на одном или нескольких 
экранах. Видео предоставляет конкретную 
информацию, а затем студенты должны об-
судить тему, затронутую в фильме, и отве-
тить на вопросы по этому видеоматериалу. 
Видео также может содержать инструкции 
для конкретного эксперимента или опыта, 
который затем ученики выполняют в лабо-
ратории. Опытные и креативные педагоги 
используют самые различные виды дея-
тельности (например, пленарное обсужде-
ние, групповая работа и т. д.); 
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б) видео может применяться перед за-
нятиями в качестве подготовки к обсужде-
нию и выполнению аудиторных заданий; 

в) видео можно использовать после 
учебного занятия для повторения учебного 
материала или для учеников, которые по 
какой-либо причине пропустили занятие; 

г) использование видео в качестве са-
мостоятельного учебного материала. 

Варианты (б), (в) и (г) допускаются 
только в том случае, если обучаемые имеют 
широкополосный доступ к сети Интернет 
дома или в свободное от основных занятий 
время (можно использовать компьютерные 
классы в учебном заведении). Если это 
условие выполняется, преподаватель может 
выбрать одно или предложить несколько 
подходящих видео, и студенты могут рабо-
тать либо в группе, либо самостоятельно — 
в индивидуальном режиме. 

Педагоги ФРГ при работе со стрим-
технологией рекомендуют использовать ра-
бочие листы с заданиями в качестве опор-
ного материала. Каждая группа может 
иметь одну и ту же образовательную цель, 
но индивидуально решать, какие видео по-
смотреть для того, чтобы заполнить рабо-
чие листы с заданиями. Рабочие листы 
необходимы (по крайней мере, в начале), 
потому что они концентрируют внимание 
студентов на изучении определенных ча-
стей видео. Кроме того, они помогают со-
средоточиться на самых важных моментах 
видео; 

д) видео может использоваться для 
свободной самостоятельной работы: в этом 
случае преподаватель предлагает тематиче-
скую область (например, видеозаписи для 
изучения истории рассматриваемого про-
цесса или о перспективах развития), и каж-
дый ученик или группа может решить, что 
просмотреть, для того чтобы выполнить за-
дания в рамках заданной темы. 

Еще один возможный вариант — когда 
преподаватель предлагает ряд тем, и каждая 
группа выбирает тему по своим собственным 
интересам и предпочтениям. Обучающиеся 
работают над выбранной темой и представ-
ляют информацию на пленарном заседании. 

Таким образом, зарубежные коллеги 
достаточно основательно подходят к мето-
дическим вопросам применения техноло-
гии стрим-обучения. Как правило, описы-
ваются частные вопросы работы с рассмат-
риваемой технологией, приводятся убеди-
тельные доводы в пользу использования 
потокового вещания в процессе обучения 
[11; 13; 15]. 

Нам видятся перспективными следую-
щие сценарии использования стрим-тех-
нологии в сфере высшего образования, 
в частности, при освоении дисциплин ин-

формационно-технологической направлен-
ности: 1) преподаватель записывает реше-
ние той или иной задачи с экрана своего 
компьютера (например, настройку графи-
ческого редактора для последующей опти-
мизации графики, используемой в сети Ин-
тернет), студенты просматривают видео и 
производят необходимые настройки на сво-
их компьютерах, запоминая последователь-
ность действий; 2) студенты записывают 
видео работы с каким-либо веб-сервисом 
(за время подготовки и записи запоминая 
последовательность действий), после чего 
выкладывают его для своих однокурсников 
и преподавателя, которые могут использо-
вать опыт коллеги для самостоятельного 
изучения веб-сервиса; 3) студентам может 
быть предложено групповое задание, 
например, по созданию веб-сайта, в кото-
ром необходимо решить несколько задач: 
от разработки дизайна до настройки серве-
ра, веб-программирования и последующей 
отладки. Каждый из участников записывает 
проделываемую им работу и выкладывает 
для изучения своим коллегам, которые 
начинают работать не только над решением 
своей части задачи, но и отлично понимают 
ее место во всем проекте и могут координи-
ровать взаимодействие различных элемен-
тов будущего веб-сайта. Помимо приведен-
ных, может быть предложено и множество 
других сценариев, учитывающих психолого-
возрастные особенности и уровень развития 
информационной компетентности обучае-
мых, технические возможности, а также 
преследуемые цели освоения того или ино-
го курса. 

Понимая перспективность использова-
ния технологии стрим-обучения, считаем 
важным рассмотреть данную технологию в 
контексте структурных элементов исполь-
зования новых информационных техноло-
гий в процессе обучения: 1) собственно тех-
нологии (MediaWiki, геоинформационные 
технологии, технология дистанционного 
образования, технология организации ви-
деоконференций, кейс-технология, техно-
логия распознания речи); 2) программное 
обеспечение, где эти технологии реализо-
ваны (мультимедийные программные про-
дукты, программы компьютерного тестиро-
вания и др.); 3) техническое обеспечение, 
позволяющее применять эти технологии на 
практике (компьютеры, проекторы, интер-
активные доски, жидкокристаллические и 
LCD-телевизоры, кликеры). Подробно каж-
дый из этих элементов был рассмотрен 
нами ранее [3]. 

Отметим, что технология стрим-
обучения достаточно органично вписывает-
ся в эту структуру и может использоваться 
не только самостоятельно, но и совместно с 
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другими. Интеграция с другими технологи-
ями позволяет сделать образовательный 
процесс более динамичным и интерактив-
ным. Так, при дистанционном обучении 
стрим-технология дает возможность обуча-
емым получить видеоинструкции от препо-
давателей для выполнения тех или иных 
заданий, просмотреть видеозаписи лекций, 
принять участие в вебинаре, а также отпра-
вить преподавателю скринкаст с выполнен-
ным домашним заданием. Частично эти 
возможности используют специализиро-
ванные образовательные платформы 
(например, «HTML Academy», «Uniweb», 
«Нетология», «Универсариум»). Личный 
опыт обучения с помощью этих образова-
тельных платформ позволяет сделать сле-
дующий вывод: изучение сложного учебно-
го материала является не только увлека-
тельным, но и эффективным, а сам процесс 
получения новых знаний динамичным и 
быстрым. 

Одним из вариантов применения тех-
нологии стрим-обучения может быть про-
ведение групповой видеоконференции. Со-
временные информационные технологии 
позволяют общаться на расстоянии не толь-
ко двум людям, но и группе (например, при 
дистанционном обучении — обучающимся 
из разных городов), что делает достаточно 
комфортным и удобным использование 
этого вида связи. Кроме того, групповая ви-
деосвязь позволяет общаться с несколькими 
людьми одновременно. Для начала группо-
вой видеосвязи нужно лишь подключение к 
сети Интернет, специальная программа 
(«Skype», «Team Talk», «Conferendo», 
«TrueConf» и другие) и оборудование для 
общения — камера и микрофон. Например, 
в программе «Skype» есть функция группо-
вой видеосвязи, предназначенная не только 
для семейного общения, но и для деловых 
переговоров или общения со студентами. 
Обычно видеоконференция проводится в 
отдельной комнате или учебной аудитории. 
Во время проведения видеоконференции 
можно не только обмениваться файлами — 
документами, изображениями или ви-
деофайлами, но и проводить установочные 
лекции с использованием презентаций и 
многое другое. 

Групповая видеосвязь имеет следую-
щие преимущества: общение людей, нахо-
дящихся на расстоянии (в том числе и воз-
можность получения знаний людьми с 
ограниченными возможностями); возмож-
ность в считаные секунды отправлять фай-

лы; экономия на поездках в филиалы и в 
соответствии с этим повышение производи-
тельности труда и оптимизация затрат об-
разовательного учреждения; комфортное и 
безопасное общение; контроль процесса 
получения знаний (во время видеоурока 
родители или администрация образова-
тельного учреждения могут подключаться к 
сеансу и контролировать поведение студен-
тов и преподавателей); привлечение экс-
пертов (на лекции можно приглашать экс-
пертов из самых разных областей знаний); 
возможность сохранения записей ви-
деоконференций для последующего про-
смотра слушателя и анализа преподавате-
лем. 

Основными правилами для организа-
ции видео-конференц-связи являются: 
наличие высокоскоростной связи; надежно-
го и стабильного электрического питания 
оборудования; оптимального шумопогло-
щающего помещения; правильный выбор 
светового фона; наличие компетентного 
персонала; своевременное обновление обо-
рудования. Отметим, что качество ви-
деосвязи будет зависеть от выбранного со-
беседниками оборудования и скорости под-
ключенного Интернета. 

Таким образом, применение техноло-
гии стрим-обучения является перспектив-
ным, так как мы живем в эпоху доминиро-
вания визуальной информации. Каждый 
день мы сталкиваемся с потоком изображе-
ний и видео. Современные студенты не мо-
гут себе представить жизнь без телевиде-
ния, интерактивных видеоигр, потоковых 
видео на компьютерах, планшетах, мобиль-
ных телефонах. Система образования 
должна соответствовать ожиданиям моло-
дого поколения. Если раньше было воз-
можно привлечь внимание студентов про-
сто красноречивым рассказом, то в XXI в. 
педагог с традиционным набором педаго-
гических приемов вряд ли сможет надолго 
увлечь студентов. Даже если потоковое ви-
део должно служить лишь для того, чтобы 
вернуть внимание студентов, его использо-
вание в вузе оправдано. Однако стрим-
технология предлагает гораздо больше, чем 
просто актуализацию внимания. Потоковые 
медиа будут широко распространены в бу-
дущем и могут многое предложить для сфе-
ры образования. Наиболее перспективным 
в данный момент является применение 
стрим-технологии в преподавании дисци-
плин информационно-технологической 
направленности. 
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СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ЛЕКСИКОЙ ИНОЯЗЫЧНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ДИСКУРСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудности; трудности овладения лексикой; стратегии; тактики; учебные стра-
тегии; стратегии работы с лексикой; профессионально ориентированный дискурс; англоязычный 
дискурс сферы гражданской защиты. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается вопрос понятийного содержания термина «учебная 
стратегия» применительно к изучению иноязычной лексики. Автором проводится анализ различ-
ных подходов к определению сущности данного понятия. Для успешного овладения иноязычной 
лексикой профессиональной сферы, преодоления лексических трудностей при работе с иноязыч-
ными дискурсивными материалами необходимо применение специальных учебных стратегий. 
В исследовании выявлены трудности объективного и субъективного характера, препятствующие 
овладению иноязычной лексикой профессиональной сферы. Применительно к данному исследова-
нию автором определены четыре этапа работы с лексическим материалом, в рамках которых при-
меняются соответствующие стратегии: этап ознакомления с лексическими единицами и их перво-
начального закрепления, этап понимания и смыслового анализа лексических единиц, этап ситуа-
тивной коммуникации, этап контроля и коррекции. Под стратегиями работы с лексикой иноязыч-
ного профессионально ориентированного дискурса понимается совокупность речевых действий в 
процессе обучения, направленных на преодоление лексических трудностей и достижение опреде-
ленных учебных результатов на каждом этапе работы с лексическим материалом. Стратегии реали-
зуются посредством определенных тактик. Тактики работы с лексикой трактуются как речевые дей-
ствия, направленные на развитие определенных лексических умений для дальнейшей профессио-
нально ориентированной коммуникации. Представленная типология стратегий работы с лексикой 
профессионально ориентированного дискурса, разработанная с учетом этапов процесса работы с 
лексическим материалом, трудностей овладения лексикой англоязычного дискурса сферы граж-
данской защиты, является оптимальной для построения методики обучения студентов неязыкового 
вуза стратегиям работы с лексикой рассматриваемого профессионально ориентированного дискур-
са. Автором намечаются перспективы работы в данном направлении. 

Ermolaeva Maria Valerievna, 
Post-graduate Student, Institute of Foreign Languages, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

STRATEGIES FOR WORKING WITH THE VOCABULARY OF FOREIGN-LANGUAGE 

PROFESSIONALLY-ORIENTED DISCOURSE 

KEYWORDS: difficulties; difficulties in vocabulary learning; strategies; tactics; learning strategies; strate-
gies for working with vocabulary; professionally-oriented discourse; English civil protection discourse. 

ABSTRACT. The article discusses the conceptual meaning of the term “learning strategies”. The author an-
alyzes different approaches to the interpretation of the essence of this term. The difficulties of objective na-
ture and subjective nature in learning vocabulary of professionally-oriented discourse are identified in this 
study. The paper presents four stages of working with lexical material: the stage of acquaintance with lexi-
cal units and their initial consolidation, the stage of understanding and semantic analysis of lexical units, 
the stage of situational communication, the stage of control and correction. The strategies for working with 
the vocabulary of foreign-language professionally-oriented discourse are defined as a set of speech actions 
used to overcome lexical difficulties and achieve certain learning results at each stage of working with lexi-
cal units. Strategies are implemented through tactics. Tactics for working with vocabulary are interpreted 
as speech actions performed to develop certain lexical skills for further professionally-oriented communi-
cation. The typology of strategies for working with the vocabulary of professionally-oriented discourse was 
developed in recognition of the stages of working with lexical material, difficulties in learning vocabulary of 
English civil protection discourse. In our view, this typology of strategies is the most suitable for the con-
struction of methods of teaching strategies for working with vocabulary to the students of a non-linguistic 
university. The author outlines the prospects for work in this direction. 

ри изучении иностранного язы-
ка большинство студентов не-

языкового вуза сталкиваются с различ-
ными трудностями. К трудностям, связан-
ным с овладением лингвистическим ма-
териалом, можно отнести орфографиче-
ские, фонетические, грамматические, лек-
сические. Последние представляют 

наибольший интерес в рамках данного ис-
следования. 

С целью преодоления лексических 
трудностей и развития учебной самостоя-
тельности студентов неязыкового вуза при 
совершенствовании лексических умений, 
при восполнении пробелов в лексических 
знаниях в процессе и по окончании освое-

П 
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ния учебной дисциплины «Иностранный 
язык» студентам (выпускникам) необходи-
мо уметь самостоятельно применять страте-
гии работы с лексикой в случаях обращения 
к иноязычным материалам профессио-
нальной направленности. 

Понятие «стратегия» используется в 
различных областях профессиональной де-
ятельности, и его точное универсальное 
значение, по мысли Т. Н. Сухаревой, трудно 
установить, тем не менее оно заключает в 
себе мысль о планировании следующего 
действия [23, с. 3]. По мнению Н. Н. Серге-
евой и Е. А. Ивановой, стратегии могут вы-
ступать средствами управления учебной де-
ятельностью [20, с. 163]. 

Начиная с 80-х гг. XX в., в зарубежной 
теории преподавания иностранных языков 
произошел переход от методов, сконцен-
трированных на процессе обучения, к мето-
дам, ориентированным на развитие учеб-
ной самостоятельности обучаемых [4, 
с. 106], что подтверждается в ряде исследо-
ваний (A. U. Chamot, J. Rubin, J. M. O’Malley, 
R. L. Oxford и др. [25; 26; 27]). 

В зарубежной методической литературе 
освещаются различные подходы к определе-
нию понятия «учебные стратегии». Одно из 
первых определений данной категории было 
представлено Д. Рубин (J. Rubin). Трактовки 
данного понятия были также даны в исследо-
ваниях таких авторов, как П. Биммель 
(P. Bimmel), А. У. Шамо (A. U. Chamot), 
Д. М. О’Мэлли (J. M. O’Malley), Д. Нунан 
(D. Nunan), Р. Л. Оксфорд (R. L. Oxford), У. Рам-
пильон (U. Rampillion) и др. Р. Л. Оксфорд 
определяет учебные стратегии как специ-
альные действия или приемы, которые обу-
чаемые могут использовать для достижения 
лучших результатов при овладении ино-
странным языком [26, с. 2]. Важная харак-
теристика рассматриваемого понятия — 
планирование — также отмечается в науч-
ных работах зарубежных авторов (П. Бим-
мель (P. Bimmel), Д. Каспер (J. Kasper), 
У. Рампильон (U. Rampillion), К. Фэрх 
(С. Faerch) и др.). В основном, различают 
когнитивные, метакогнитивные, социоаф-
фективные стратегиии [25]. В большинстве 
исследований приводятся учебные стратегии 
для работы с лексикой, направленные как на 
произвольное, так и непроизвольное запоми-
нание лексических единиц (Б. Доци (B. Dóczi), 
Д. Моир (J. Moir), И. С. П. Нейшин (I. S. P. Na-
tion), Н. Шмит (N. Schmitt), А. Д. Сокмен 
(A. J. Sökmen) и др.). 

Проблема разработки и применения 
стратегий при изучении иностранного язы-
ка также рассматривается в отечественной 
методической литературе (А. Н. Базуева, 
Т. Б. Вепрева, О. А. Галанова, А. А. Залев-
ская, А. В. Зыкова, Е. А. Иванова, М. С. Ка-

линина, П. П. Литвинов, И. Ю. Мангус, 
И. Л. Медведева, Г. М. Парникова, Л. Ф. Ро-
птанова, Н. Н. Сергеева, А. Е. Сиземина, 
Т. Н. Сухарева, А. Н. Шамов, А. В. Щепилова 
и др.). У исследователей имеются различ-
ные точки зрения относительно трактовки 
понятия «учебные стратегии». По мнению 
М. С. Калининой, в обобщенном варианте 
дефиниция учебных стратегий представле-
на как набор когнитивных операций, сово-
купность приемов и умений, осознанно и 
целенаправленно выбираемых студентами 
из числа возможных для достижения обра-
зовательных задач [13, с. 14]. Согласно мне-
нию Т. А. Дворниковой и С. Н. Костроми-
ной, учебные стратегии представляют собой 
устойчивый комплекс действий, целена-
правленно организованных субъектом для 
решения различных типов учебных задач. 
Учебные стратегии складываются по мере 
автоматизации действий, ориентировочной 
и исполнительской активности обучаемых 
[6, с. 280]. Г. А. Кручинина отмечает, что 
учебные стратегии позволяют процессу 
обучения иностранному языку стать более 
легким, интересным, эффективным и ре-
зультативным [15, с. 79]. 

По мнению Э. Г. Азимова и А. Н. Щу-
кина, стратегия овладения языком пред-
ставляет собой «комбинацию интеллекту-
альных приемов и усилий, которые приме-
няются учащимися для понимания, запо-
минания и использования знаний о системе 
языка и формирования речевых навыков и 
умений» [2, с. 295]. А. В. Зыкова под инди-
видуальными стратегиями понимает инте-
грированную модель действий, направлен-
ных на формирование коммуникативной 
компетенции и позволяющих синтезиро-
вать комплекс психологических и интел-
лектуальных особенностей студентов с це-
лью перехода на более высокий уровень 
владения иностранным языком [11, с. 13]. 

Вопрос обучения семантическим стра-
тегиям (стратегиям словоупотребления) 
освещается в исследованиях 
Т. Н. Сухаревой, А. Н. Шамова, 
И. Л. Медведевой. Описанию стратегий ра-
боты над иноязычной лексикой в условиях 
вуза посвящены исследования 
Р. П. Аведовой, А. Е. Сиземиной, Е. Г. Моло-
дых-Нагаевой, Л. Ф. Роптановой и др. 

Р. П. Аведовой исследуется вопрос о 
стратегиях запоминания новых лексических 
единиц посредством преобразования ин-
формации в наиболее удобную для обучае-
мого форму с целью дальнейшего иноязыч-
ного общения [1, с. 181]. Л. Ф. Роптанова 
рассматривает вопрос активизации изуче-
ния лексики в языковом вузе путем рацио-
нальных стратегий [19]. 

Относительно запоминания и примене-
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ния иноязычной лексики А. Н. Шамов трак-
тует стратегии как «действия и операции, ис-
пользуемые учащимися с целью оптимиза-
ции процесса получения и хранения лексиче-
ской информации, усвоения слов, извлечения 
их из памяти для решения речемыслительных 
задач в процессе употребления и восприятия 
иноязычной лексики» [24, с. 236—237]. 

Из вышесказанного следует, что под 
учебными стратегиями большинством ав-
торов понимаются приемы, способы, сово-
купность действий, используемых обучае-
мыми для достижения определенной учеб-
ной цели. Исследователями отмечается, что 
основное назначение стратегий — повыше-
ние эффективности управления учебным 
процессом и его рационализация. Страте-
гии работы с лексикой предполагают осо-
знанное планирование собственной дея-
тельности обучаемыми для достижения по-
ставленной цели на каждом этапе работы с 
лексическим материалом. 

В исследованиях А. Н. Шамова, А. Е. Си-
земиной, С. В. Козлова, Г. А. Кручининой, 
посвященных вопросу развития иноязыч-
ной лексической компетенции, отмечается 
значимая роль учебных стратегий. По мне-
нию исследователей, стратегии реализуют-
ся посредством приемов, направленных на 
запоминание программного лексического 
материала, и системы лексически направ-
ленных упражнений. Учебные стратегии 
выступают действиями, организующими 
познавательную активность обучаемых [24, 
с. 305—321; 14, с. 18; 15, с. 90; 21, c. 14—15]. 

Вопрос обучения стратегиям работы с 
лексикой иноязычного профессионально 
ориентированного дискурса представляется 
актуальным, поскольку лексические знания, 
умения и навыки, приобретенные на основе 
работы с аутентичными материалами, могут 
эффективно применяться в официальном 
общении в процессе профессиональной дея-
тельности [7, с. 11]. Считаем, что применение 
стратегий может предупреждать появление 
трудностей, возникающих при работе с лек-
сическим материалом иноязычного профес-
сионально ориентированного дискурса, спо-
собствовать развитию учебной самостоятель-
ности студентов при овладении иноязычной 
лексикой. В ходе успешного выполнения за-
даний обучаемый может запомнить способы 
своего действия, операции, используемые ре-
сурсы и перенести применяемую стратегию в 
другие ситуации [14, c. 18]. 

По мнению Т. Н. Сухаревой, процесс 
обучения стратегиям словоупотребления в 
неязыковом вузе требует специальной ор-
ганизации обучения, включающей систему 
заданий коммуникативной направленно-
сти, а также ряд заданий, расширяющих 
метакоммуникативные знания о факторах, 

влияющих на выбор стратегии [23, с. 8]. 
Помимо применения стратегий, 

направленных на запоминание лексическо-
го материала, учеными рассматриваются 
мнемотехнические приемы. Согласно мыс-
ли Т. Бьюзена, мнемотехника — система 
приемов для быстрого и эффективного за-
поминания материала на основе создания 
связей и ассоциаций [3]. Применительно к 
обучению иноязычной лексике А. Н. Шамов 
к мнемотехническим приемам относит пе-
рекодирование, достраивание запоминае-
мого материала, сериацию, ассоциации, по-
вторение [24, c. 306]. Под мнемотехниче-
скими приемами Е. В. Ерофеева понимает 
способы обработки лексической информа-
ции [8, с. 73]. Множественность терминов в 
науке ставит вопрос разграничения понятий 
«стратегия» и «прием». Мы согласны с 
А. Е. Сиземиной в том, что сложный струк-
турный характер стратегии отличает ее от 
приема [21, с. 14]. 

В научной литературе нет единого мне-
ния по поводу того, какая из стратегий яв-
ляется оптимальной для работы с иноязыч-
ной лексикой. У каждой стратегии имеются 
свои сторонники и оппоненты. Базовыми 
стратегиями работы с лексикой выступают 
поиск нового слова, его изучение и запоми-
нание, или, иначе, семантизация и мнемо-
техники [17, с. 205]. Предлагаемые боль-
шинством авторов учебные стратегии рабо-
ты с иноязычным лексическим материалом 
основываются на обращении к контексту. 
Традиционной формой работы выступает 
работа с письменным текстом, поскольку 
именно текст является основой обучения 
специальной лексике в неязыковом вузе 
[23, с. 83]. Помимо письменного текста, за-
поминание новой лексики также может 
обеспечиваться посредством предъявления 
обучаемым аудио- и видеоматериалов с по-
следующим выполнением лексически 
направленных упражнений. 

Для уточнения определения исследуе-
мого понятия «стратегии работы с лекси-
кой» необходимо учесть его важные харак-
теристики. Следуя логике исследований по 
проблеме разработки учебных стратегий 
вышеуказанных зарубежных и отечествен-
ных авторов, применение стратегий обуча-
емыми должно происходить осознанно. 
Кроме того, стратегии должны иметь по-
знавательный, универсальный характер, 
предполагать самоконтроль и самокоррек-
цию лексических умений и навыков. 

На основе анализа теоретических под-
ходов к определению понятия учебных 
стратегий и его содержательных характери-
стик применительно к изучению иноязыч-
ной лексики (Р. П. Аведова, Г. А. Кручи-
нина, Е. Г. Молодых-Нагаева, А. Е. Сизе-
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мина, Т. Н. Сухарева, А. Н. Шамов) было 
дано определение термина «стратегии ра-
боты с лексикой иноязычного профессио-
нально ориентированного дискурса»: сово-
купность речевых действий в процессе обу-
чения, направленных на преодоление лек-
сических трудностей и достижение опреде-
ленных учебных результатов на каждом 
этапе работы с лексическим материалом. 

Основой разработки методической типо-
логии стратегий работы с лексикой англо-
язычного профессионально ориентированно-
го дискурса (на примере англоязычного дис-
курса сферы гражданской защиты) послужи-
ли концепция этапов формирования лексиче-
ского навыка (С. Ф. Шатилов), идея этапов 
работы над лексическим материалом 
(Л. П. Павлова), методическая типология 
трудностей овладения лексикой англоязыч-
ного дискурса сферы гражданской защиты. 

С учетом идеи личностно ориентиро-
ванного критерия для определения трудно-
стей при изучении иностранного языка 
(Н. Н. Сергеева) разработана методическая 
типология трудностей овладения лексикой 
вышеупомянутого дискурса, включающая 
описание трудностей объективного харак-
тера, вызванных лингводискурсивной спе-
цификой изучаемого лексического матери-
ала, различиями в системах русского и ан-
глийского языков (социокультурные реа-
лии, наличие многозначных лексических 
единиц, устойчивые сочетания, дискурсив-
ные формулы, имена собственные, сокра-
щения, безэквивалентные лексические еди-
ницы, узкоспециальные термины и терми-
нологические сочетания, стилистические 
коннотации и др.), и описание индивиду-
альных трудностей / трудностей субъектив-
ного характера (низкий уровень владения 
языковыми средствами, трудности поддер-
жания мотивации при изучении лексиче-
ского материала, трудности саморефлексии, 
восприятия, понимания и запоминания 
предъявленной информации и др.). Под 
трудностями работы с иноязычной лекси-
кой профессионально ориентированного 
дискурса понимаем затруднения, возника-
ющие у обучаемых при осуществлении ре-
чевой деятельности на иностранном языке, 
вызванные лингвистическими, собственно 
дискурсивными особенностями данного ти-
па дискурса, условиями, применяемыми 
средствами обучения. 

В нашем исследовании определены че-
тыре этапа работы с лексическим материа-
лом, в рамках которых применяются соот-
ветствующие стратегии: этап ознакомления 
с лексическими единицами и первоначаль-
ного их закрепления; этап понимания и 
смыслового анализа лексических единиц; 
этап ситуативной коммуникации; этап кон-

троля и коррекции. 
Гибкость стратегий обеспечивается по-

средством применения соответствующих 
тактик, представляющих собой речевые 
действия, направленные на развитие опреде-
ленных лексических умений для дальнейшей 
профессионально ориентированной комму-
никации. Представленные стратегии имеют 
универсальный характер, поскольку могут 
применяться при работе с аутентичными тек-
стовыми, аудио- и видеоматериалами. 

На первом этапе работы с лексикой 
профессионально ориентированного дис-
курса происходит ознакомление с лексиче-
скими единицами, их восприятие и перво-
начальное закрепление [22, с. 99], что 
предполагает применение стратегии перво-
начальной обработки лексических единиц, 
реализующейся через тактики определения 
тематического соответствия; восприятия на 
основе наглядности; письменной фиксации 
в индивидуальном глоссарии; заучивания 
списков слов из тематического словаря. 

На втором этапе происходит смысловой 
анализ лексического материала, установле-
ние денотативных и ситуационных связей, 
накопление информации о контекстном 
употреблении изучаемого лексического ма-
териала, анализ структуры лексических 
единиц, извлечение, накопление фактиче-
ской информации о семантических и грам-
матических особенностях изучаемого лек-
сического материала. Данный этап предпо-
лагает применение стратегии идентифика-
ции, в основе которой лежат тактика поиска 
неизвестных лексических единиц в тексте и 
тактика применения словаря (словаря-
тезауруса, собственного глоссария, различ-
ных электронных словарей). Кроме того, 
используется стратегия смыслового анали-
за, которая реализуется в тактиках поиска 
ключевых лексических единиц; определе-
ния темы и области применения текста; 
смысловой организации лексических еди-
ниц. На данном этапе также применяется 
стратегия развития индивидуального лек-
сического поля на основе изучаемых языко-
вых средств, предполагающая применение 
тактик контекстного анализа лексических 
единиц; комбинирования лексических еди-
ниц; лексических трансформаций. 

На третьем этапе предполагается обра-
щение к стратегии коммуникативного при-
менения: происходит планирование речевого 
произведения (тактика планирования рече-
вого произведения) при одновременной авто-
матизации необходимых лексических знаний, 
осуществляется выбор лексических единиц в 
соответствии с ситуационным контекстом по-
средством применения тактики лексического 
наполнения речевого произведения. 

На четвертом этапе, стадии контроля и 
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коррекции, происходит соотнесение до-
стигнутого результата с поставленной ком-
муникативной задачей, определение соответ-
ствия применяемых лексических единиц за-
данному ситуационному контексту, проверка 
соблюдения лексических и грамматических 
норм, что осуществляется благодаря страте-
гии контроля и коррекции, предполагающей 
тактики проверки речевого произведения, 
корректировки речевого произведения. 

Представленная типология стратегий 
работы с лексикой англоязычного профес-
сионально ориентированного дискурса, 
разработанная с учетом этапов процесса ра-
боты с лексическим материалом, трудно-
стей овладения лексикой англоязычного 
дискурса сферы гражданской защиты, вы-
ступает наиболее оптимальной для постро-
ения методики обучения студентов неязы-

кового вуза стратегиям работы с лексикой 
рассматриваемого профессионально ориен-
тированного дискурса. 

Вслед за О. А. Галановой, за единицу 
обучения стратегиям работы с лексикой ан-
глоязычного дискурса сферы гражданской 
защиты принимаем особым образом орга-
низованное лексически направленное 
упражнение, предполагающее совершение 
личностью последовательности речевых 
действий [5, с. 182]. С этой целью целесооб-
разным считаем разработку учебно-методи-
ческого комплекса для обучения студентов 
неязыкового вуза стратегиям работы с лек-
сикой англоязычного профессионально 
ориентированного дискурса (на примере 
англоязычного дискурса сферы граждан-
ской защиты). 
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ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурные компетенции; студенты-медики; высшее медицинское обра-
зование; медицинские вузы; культурное многообразие; социальная справедливость. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость обучения межкультурной коммуникации в 
учреждениях высшего образования. Общемировые тенденции, связанные со стиранием границ 
между государствами и более активным межнациональным взаимодействием, определяют вектор 
развития системы высшего образования. Также данные тенденции влияют на формирование со-
временных систем здравоохранения. Растущие миграционные потоки ставят новые задачи перед 
специалистами медицинского профиля, такие как обеспечение доступной качественной медицин-
ской помощи разным социально-культурным группам населения, применение принципов социаль-
ной справедливости при решении клинических проблем, обеспечение эффективной коммуникации 
между медицинским работником и пациентом в условиях культурного многообразия. Таким обра-
зом, современный медицинский вуз должен отвечать вызовам времени и подготовить специалистов 
в сфере здравоохранения к межкультурной коммуникации посредством развития у них межкуль-
турной компетенции. В статье приведен опыт зарубежных исследователей по внедрению курсов 
обучения студентов межкультурной коммуникации. Данные курсы направлены на развитие у сту-
дентов культурной идентичности, межкультурной восприимчивости, осознания межкультурных 
различий и межкультурных коммуникативных навыков. Процесс обучения межкультурной комму-
никации студентов медицинских специальностей включал создание и реализацию международных 
образовательных проектов, метод рассказывания, метод обучения через обслуживание, межкуль-
турное взаимообучение и более традиционные методы, используемые при аудиторной и самостоя-
тельной работе. Во всех описанных исследованиях отмечается положительное влияние обучения 
межкультурной коммуникации на развитие межкультурной компетенции студентов медицинских 
специальностей. Следовательно, перспективность данного направления в системе медицинского 
образования не вызывает сомнений, поскольку понимание межкультурных процессов в обществе 
специалистом сферы здравоохранения является залогом оказания качественной медицинской по-
мощи. 
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TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 

EDUCATION: TRAINING OF SPECIALISTS IN HEALTHCARE 
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ABSTRACT. The paper describes the need to teach intercultural communication at higher education insti-
tutions. The global tendencies associated with blurring the borders between countries and more active in-
ternational interaction determine the vector for the development of the higher education system. These 
tendencies influence the development of modern healthcare systems. The increased migration flows make 
medical specialists face new challenges such as provision of accessible high-quality medical care to various 
social and cultural population groups, application of the principles of social justice in solving clinical prob-
lems, and guarantee of efficient communication between the medical specialist and the patient in the cul-
turally diverse environment. Thus, the modern medical school should meet the requirements of the time 
and train healthcare specialists in intercultural communication by developing their intercultural compe-
tence. The paper presents the experience of foreign researchers of implementation of intercultural com-
munication courses for students. The courses are aimed at the development of cultural identity, intercul-
tural perception, and awareness of intercultural differences and intercultural communication skills. The 
process of teaching medical students intercultural communication included the design and implementation 
of international educational projects, the method of storytelling, learning through service, intercultural 
peer learning, and more conventional teaching methods in the classroom and during self-study. All studies 
described in the given article show the positive impact of intercultural training on the development of in-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 1  51 

tercultural competence in medical students. Therefore, the urgency of intercultural communication train-
ing in the system of medical education is obvious, as the understanding of intercultural processes in society 
by the healthcare specialist guarantees the provision of high-quality medical care. 

ысшее образование сегодня долж-
но отражать изменения, вызван-

ные многонациональным характером орга-
низации общества. Благодаря тенденциям 
глобализации и технологическому разви-
тию в мире концепция межкультурной 
компетенции специалистов становится осо-
бенно актуальной. По мере того, как обще-
ство становится глобально независимым, 
студентам необходимо развивать опреде-
ленные межкультурные навыки, которые 
преобразуются в компетенции, необходи-
мые для работы и взаимодействия в миро-
вых масштабах [11, с. 257]. В современных 
условиях социальная ответственность граж-
данина определяется межкультурной осо-
знанностью и владением межкультурными 
коммуникативными навыками наряду с 
сильной академической подготовкой [13]. 
По меньшей мере современные выпускники 
будут профессионально взаимодействовать в 
разнообразных социальных условиях и соот-
ветственно нуждаются в развитии коммуни-
кативной компетенции, позволяющей им 
общаться с разными социальными категори-
ями людей и демонстрировать принципы со-
циальной справедливости при решении 
сложных общественных проблем [7, с. 168]. 

Более того, характерные для населения 
многих стран демографические изменения 
требуют такого подхода к оказанию меди-
цинской помощи, который позволил бы ор-
ганизациям здравоохранения избежать не-
равенства при выполнении своих функций, 
обеспечить равные права для всех групп 
населения и тем самым культурную без-
опасность как специалистов в сфере здраво-
охранения, так и пациентов [4, с. 318—319]. 
Врачи, работающие с мультикультурным 
населением, должны знать, как культура и 
язык могут влиять на коммуникацию врача 
и пациента и оказываемую медицинскую 
помощь, а также владеть навыками, необ-
ходимыми для определения разных по-
требностей пациента, и быть способными 
эффективно удовлетворять их. Такие навы-
ки включают в себя способность понимать 
восприятие болезни самим пациентом, 
определять социально-культурную среду 
пациента, выявлять проблемы, которые мо-
гут повлиять на оказание медицинской по-
мощи, способность эффективно общаться с 
пациентом при разном социально-куль-
турном положении и при необходимости 
взаимодействовать с переводчиком. 

Следовательно, возникает необходи-
мость внедрения образовательных курсов и 
программ, направленных на обучение меж-

культурной коммуникации специалистов 
здравоохранения. Успешная инициатива по 
развитию межкультурной компетенции 
должна иметь длительное влияние на 
участников, обеспечивающее долгосроч-
ные, в идеале постоянные изменения в отно-
шениях, знаниях и навыках, результатом чего 
становится оказание оптимальной помощи 
независимо от культурной принадлежности 
пациента [9, с. 615]. Инициативы по развитию 
межкультурной компетенции прежде всего 
направлены на искоренение расовой и этни-
ческой дискриминации в сфере здравоохра-
нения. Важно внедрять их как на индивиду-
альном, так и на организационном уровнях. 
Более того, необходимо разрабатывать мето-
дически оправданные системы оценки ком-
петенций будущих специалистов [1, с. 113]. 

Необходимость рассматривать вопросы 
культурного и этнического разнообразия в 
медицинском образовании как способа по-
вышения качества медицинской помощи 
уже осознана, соответствующие проблемы 
широко обсуждаются. В качестве инстру-
мента, который поможет справиться с меж-
культурными проблемами, была предложе-
на межкультурная компетенция. Рассмат-
ривая аспекты развития межкультурной 
компетенции, исследователи говорят о 
необходимости определения культурной 
идентичности как ключевой области изуче-
ния межкультурной коммуникации, в дан-
ном случае важно повысить самосознание 
культурной идентичности, которая позво-
лит студентам исследовать свое этноцен-
тристское мышление, свое социальное и 
экономическое положение в обществе и те 
преимущества, которыми они обладают [6, 
с. 134]. При разработке программ обучения 
межкультурной коммуникации важно так-
же избегать акцента только на культурных 
различиях. Дискриминирующее отношение 
к разным группам населения является не-
честным и должно быть минимизировано, 
следовательно сейчас сохранение и под-
держание здоровья среди населения и ис-
коренение неравенства являются ключевы-
ми задачами всех национальных систем 
здравоохранения. Здесь важно внедрять 
глобальный подход к знакомству обучаю-
щихся с проблемами культурного неравен-
ства в здравоохранении [8, с. 36]. 

В зарубежной литературе описаны кур-
сы по формированию межкультурной ком-
петенции, реализованные с применением 
разных методов и подходов и соответствен-
но имеющие разные результаты. В одном 
исследовании, опираясь на идею о том, что 

В 

© Зеленина Л. Е., Митрофанова К. А., 2019 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 52 

межкультурная коммуникация, помимо 
языка, фокусируется на социальных аспек-
тах и образе мыслей, авторы предложили 
техники CMBM (Center for Mind-Body Medi-
cine), которые вносят существенный вклад в 
создание межкультурной атмосферы [14, 
с. 142—144]. Новый подход заключался в 
формировании небольших групп для про-
ведения семинаров. Данные семинары бы-
ли направлены на создание пространства 
для открытой дискуссии и помогали студен-
там сформировать свою точку зрения на 
проблему, принимая во внимание эмоции и 
предрассудки. Результатом проведения 
данных семинарских занятий стало увели-
чение взаимного уважения и эмоциональ-
ной поддержки среди членов группы, что, в 
свою очередь, способствовало достижению 
образовательных целей [14, с. 145]. Другие 
авторы использовали метод «рассказыва-
ния» (storytelling), чтобы вовлечь студентов 
в более глубокие размышления о том, что 
они изучают в рамках межкультурной ком-
муникации, подтолкнуть к осознанию соб-
ственной идентичности и поведения в раз-
ных социальных условиях [13]. На основа-
нии результатов опроса было показано, что 
«цифровое повествование» (digital storytell-
ing) способствовало вовлечению студентов в 
серьезные и продуктивные дебаты, касаю-
щиеся вопросов обучения с использованием 
информационных технологий и культурных 
различий [13]. Еще одно пилотное исследо-
вание было проведено для изучения опыта 
студентов-медиков из Австралии и Индоне-
зии, принимавших участие в двусторонней 
межкультурной образовательной деятель-
ности с использованием электронных тех-
нологий, основанной на взаимообучении 
(RIPPLE) по вопросам глобального здоровья 
[5, с. 10]. Участники были случайным образом 
поделены на 11 межкультурных «виртуаль-
ных» групп. Данные группы взаимодейство-
вали онлайн на протяжении двух недель, 
изучая выбранную ими тему по глобальному 
здоровью; каждая из групп описала получен-
ный опыт в виде структурированного научно-
исследовательского резюме. 

Студенты-медики из обеих стран обна-
ружили пользу в совместной работе в не-
больших виртуальных группах, что позво-
лило дополнить существующие методики 
обучения глобальному здоровью. Подобные 
инициативы способствуют развитию меж-
культурной компетенции, которая является 
важной частью ключевой, коммуникативной 
компетенции и позволяет врачам эффектив-
но общаться с пациентами разной культур-
ной принадлежности и адекватно лечить их. 
Другие исследователи реализовали проект 
межкультурного обучения через обслужи-
вание (service-learning) [7, с. 167]. В целом 

большинство студентов дали положитель-
ную оценку проекту. Вовлечение студентов 
посредством обучения через обслуживание 
может улучшить культурную толерант-
ность, осознанность, критическое мыш-
ление студентов, повысить их внимание к 
проявлениям культурной гегемонии, а так-
же способствовать развитию альтруизма. 
Польза от подобных проектов заключается 
прежде всего в том, что студенты могут 
практиковаться в коммуникации с теми, кто 
сильно на них не похож, тем самым разви-
вая критическую эмпатию, навыки постро-
ения взаимоотношений и осознанность. 

Касательно медицинской подготовки на 
уровне повышения квалификации аккреди-
тационные комиссии требуют от выпускни-
ков демонстрации развитых компетенций, 
таких как чуткость и отзывчивость к паци-
ентам разного происхождения, с учетом та-
ких демографических характеристик, как 
пол, культура, религия и сексуальная ори-
ентация [9, с. 614]. В связи с этим была 
предложена программа обучения для слу-
шателей медицинских специальностей, в ко-
торой были поставлены три задачи: приоб-
рести самоосознание влияния культуры как 
в личном, так и профессиональном планах; 
принять во внимание влияние культуры на 
отношения пациентов к здоровью, болезни, 
лечению и излечению; также развить меж-
культурные коммуникативные навыки для 
улучшения оказания медицинской помощи 
пациентам [9, с. 615]. Выпускники данной 
программы хотели упростить вопросы куль-
туры до обсуждения того, что «можно» и 
«нельзя делать» при общении с пациента-
ми. В конечном итоге создалось впечатле-
ние, что если они продемонстрируют хоро-
шие межличностные и коммуникативные 
навыки, нет необходимости изучать специ-
фические культурные навыки [9, с. 618]. 
В другом исследовании описывают разра-
ботку, внедрение и оценку образовательно-
го модуля по человеческому многообразию 
[10, с. 233]. Задачи данного модуля: дать 
возможность студентам получить фактиче-
скую и практическую информацию о других 
культурах, изучить свое собственное отно-
шение к культурному многообразию. Ис-
следование показало статистически значи-
мые изменения в отношениях студентов в 
сторону «положительных» к другим куль-
турам за период обучения, что позволило 
считать данный опыт успешным [10, с. 239]. 

Учитывая то, что межкультурная ком-
муникация стала ключевым компонентом 
во множестве областей, был предложен 
эксперимент по проведению двух занятий 
по межкультурной коммуникации в двух 
группах японских студентов, изучавших ан-
глийский язык [15, с. 162]. Согласно резуль-
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татам, большинство студентов почувствова-
ло, что выполнение заданий в ходе занятий 
по межкультурной коммуникации позволи-
ло им размышлять о себе самих, оценить 
свои взгляды и предрассудки, т. е. была 
подтверждена польза занятий по межкуль-
турной коммуникации [15, с. 169]. Под вли-
янием глобализации и потребности в более 
глубоком понимании культуры межкуль-
турная коммуникация становится той обла-
стью, которая требует пристального внима-
ния в современной образовательной среде. 
Лингвистическая подготовка играет важ-
ную роль в формировании компетентного 
специалиста в здравоохранении, соответ-
ственно обучение иностранному языку 
(в частности английскому) может стать эф-
фективным способом повышения уровня 
межкультурной компетенции студентов ме-
дицинских вузов [12, с. 128]. 

Обучение межкультурной коммуника-
ции может также быть реализовано через 
межвузовские проекты. На протяжении не-
скольких лет успешно реализуется межву-
зовская олимпиада по иностранному языку, 
направленная на развитие межкультурной 
восприимчивости посредством создания 
творческого проекта в межнациональной 
команде [3, с. 101]. Также, например, обуче-
ние в области общественного здоровья 
должно учитывать глобальные перспекти-
вы, поскольку проблемы и решения в дан-
ной области имеют глобальные определя-
ющие факторы и способствуют вовлечению 
студентов. Очевидным вариантом здесь яв-
ляется создание академической сети. Авто-
ры внедрили проект международного парт-

нерства по вопросам общественного здоро-
вья, который охватил университеты в Гер-
мании, Индии, Турции и Нигерии [8, с. 36]. 
Запущенный в 2005 г., он направлен на об-
мен информацией, проведение дискуссий о 
возможности адаптации к условиям кон-
кретной страны концепций общественного 
здоровья, что способствовало структурному 
развитию университетов-участников и 
межкультурному диалогу. 

Не вызывает сомнения ценность и пер-
спективность гуманитарных наук в меди-
цинском образовании и обучения межкуль-
турной коммуникации в частности [2, 
с. 63—64]. Приобретение знаний о культур-
ном разнообразии и развитие уважения к 
мнениям и особенностям восприятия дру-
гих людей составляют сущность пациенто-
центрированного подхода и могут помочь 
специалистам в сфере здравоохранения 
развить поддерживающие, скооперирован-
ные и эффективные отношения с пациен-
тами. В свою очередь, предрассудки, непра-
вильное понимание культурных норм и не-
верная интерпретация поведения пациен-
тов могут привести к менее благоприятным 
исходам лечения для здоровья и меньшей 
удовлетворенности коммуникацией между 
врачом и пациентом. Безусловно, сложно 
иметь дело с теми, кто сильно от нас отли-
чается. Для эффективного взаимодействия 
с людьми необходимо развивать культур-
ную осознанность наших собственных 
взглядов и отношений, чувствительность к 
вопросам культуры и вырабатывать навыки, 
позволяющие справляться с трудными си-
туациями во время коммуникации. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ ПОСТРЕДАКТИРОВАНИЮ  
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА  
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ «GOOGLE TRANSLATE», «ЯНДЕКС ПЕРЕВОДЧИК» И «PROMT») 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: машинный перевод; постредактирование; студенты-лингвисты; анкетирова-
ние; электронные словари. 

АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование представляет опыт обучения будущих лингвистов-
переводчиков постредактированию машинного перевода на материале англо-русского перевода. 
Данный эксперимент был осуществлен при участии студентов 3 года обучения кафедры иностран-
ных языков и перевода УрФУ в рамках курса «Новые информационные технологии в лингвистике». 
Основная цель данного курса — познакомить будущих специалистов с электронным инструмента-
рием переводчика, который существенно облегчает поиск необходимой информации для решения 
конкретных переводческих задач. Одной из базовых переводческих технологий на сегодняшний 
день, помимо электронных словарей, является возможность предварительного машинного перево-
да текста. Переводчик может выбрать ту или иную систему автоматического перевода, с которой бу-
дет работать в дальнейшем. Соответственно прежде всего необходимо определиться с наиболее 
подходящей для работы системой машинного перевода. В частности, нами рассматривалось каче-
ство и адекватность компьютерного перевода, некоторые типичные ошибки и искажения, а также 
относительная скорость и эффективность самого процесса постредактирования. За основу взят пе-
ревод специализированных текстов разной направленности такими системами, как «Google 
Translate», «Яндекс Переводчик» и «Promt». В исследовании использовался метод анкетирования. 
В статье приведены комментарии и отзывы самих студентов о работе в той или иной системе ма-
шинного перевода, сделаны выводы об адекватности результатов такого перевода, а также о важно-
сти постредактирования и использования электронных словарей. 

Panasenkov Nikita Aleksandrovich, 
Post-graduate Student, Department of Foreign Languages and Translation, Ural Federal University named after the first Presi-
dent of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia. 

EXPERIENCE OF TEACHING LINGUISTICS STUDENTS HOW TO POST-EDIT MACHINE-GENERATED 

TRANSLATION (BASED ON ENGLISH-RUSSIAN TRANSLATIONS VIA GOOGLE TRANSLATE, YANDEX 

TRANSLATE AND PROMT SYSTEMS) 

KEYWORDS: machine-generated translation; post-editing; linguistics students, questionnaire; electronic 
dictionaries. 

ABSTRACT. The present study acquaints the readers with the experience of teaching future linguists how 
to post-edit machine translation on the material of English-Russian translations. The experiment was car-
ried out on a sample of third year students of Department of Foreign Languages and Translation of the 
Ural Federal University in the course of "New Information Technologies in Linguistics". The main goal of 
this course is to acquaint future specialists with electronic toolkits of a translator that significantly simplify 
the search for the necessary information to perform specific translation tasks. One of the basic translation 
technologies today, in addition to electronic dictionaries, is the possibility of preliminary machine transla-
tion of the text. The translator can choose one or another automatic translation system that they are going 
to work with in the future. To this end, first of all, it is necessary to choose the most suitable machine trans-
lation system to work with. Specifically, we considered the quality and adequacy of automated translation, 
some typical errors and distortions, as well as the relative speed and efficiency of the post-editing process. 
The paper is based on the translation of specialized texts of different orientation via such systems as 
Google Translate, Yandex Translate and Promt. The questionnaire method is used in the study. The article 
contains the comments and the feedback from the students about their own work experience with one or 
another machine translation system, the conclusions about the adequacy of the results obtained, as well as 
about the importance of the post-editing process and the use of electronic dictionaries. 

а сегодняшний день через Интер-
нет ежедневно передаются 

огромные объемы информации. Разумеется, 
и требования к ней предъявляются высо-
кие: актуальность, доступность, грамотное 
изложение. С учетом мультиязычности 
пользователей Всемирной сети встает во-
прос быстрого и качественного перевода 
массивов текстов. Так, А. Н. Усачева под-

черкивает, что сеть Интернет и доступ к 
информационным базам данных изменили 
профессию переводчика практически до не-
узнаваемости [15]. В таких условиях на пе-
редний план выходят системы машинного 
перевода, которые могут обеспечить пере-
вод в более сжатые сроки, чем переводчик. 

В самом общем виде программа ма-
шинного (автоматического) перевода само-

Н 
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стоятельно осуществляет перевод текста с 
одного естественного языка на другой [8, 
с. 15]. Бытует мнение, что в недалеком бу-
дущем переводчики и вовсе могут остаться 
без работы: их вытеснят системы машинно-
го перевода (МП). Действительно, за по-
следние несколько лет системы машинного 
перевода совершили качественный скачок в 
своем развитии. В профессиональной среде 
специалисты отмечают «одно неоспоримое 
преимущество — значительная экономия 
времени» [10, с. 68] при переводе больших 
объемов информации. При этом МП целе-
сообразно использовать при переводе спе-
циализированных текстов, где требуется 
единство стиля и терминологии, отсутству-
ют различные непонятные для машины 
культурные явления, идиомы, изобрази-
тельно-выразительные средства речи. Тем 
не менее такие системы имеют ряд недо-
статков, устранение которых требует уча-
стия человека-переводчика в процессе 
постредактирования [14]. 

Постредактирование — своего рода ре-
дактирование продукта автоматического 
перевода специалистом для получения пе-
ревода более высокого качества «с помо-
щью минимальных усилий» [9, с. 66]. Как 
правило, постредакторами являются про-
фессиональные лингвисты-переводчики, 
которые хорошо представляют себе все тон-
кости машинного перевода. Это позволяет 
им определить, что именно необходимо из-
менить в результате МП, усовершенствовав 
тем самым процесс перевода. Следователь-
но, для повышения конкурентоспособности 
лингвисту-переводчику необходимо овла-
деть навыками эффективной работы с 
большими объемами информации и умени-
ем решать профессиональные задачи при 
помощи современных компьютерных про-
грамм перевода. Поэтому обучение будущих 
специалистов правильному использованию 
таких программ является приоритетным 
направлением [11]. 

Исследование проводилось при участии 
студентов-бакалавров 3 курса кафедры ино-
странных языков и перевода УрФУ в рамках 
курса «Новые информационные технологии 
в лингвистике». Основная задача препода-
вателя — рассказать будущим специалистам 
об электронном инструментарии перевод-
чика, который позволит существенно об-
легчить поиск необходимой информации в 
условиях конкретной рабочей ситуации, и 
продемонстрировать работу подобных про-
грамм. Одной из базовых переводческих 
технологий на сегодняшний день, помимо 
электронных словарей, является возмож-
ность предварительного машинного пере-
вода текстов. Специалист может выбрать ту 
или иную систему автоматического перево-

да, с которой будет работать в дальнейшем. 
Соответственно прежде всего необходимо 
определиться с наиболее подходящей для 
работы системой машинного перевода. 

На сегодняшний день самыми извест-
ными и наиболее используемыми являются 
такие, как «Яндекс Переводчик», «Promt» и 
«Google Translate». «Promt» относится к ка-
тегории систем, работающих на основе 
грамматических правил (Rule-Based Ma-
chine Translation, RBMT). Данная техноло-
гия базируется на сопоставлении лексиче-
ских единиц и грамматических правил кон-
кретных языков. Качество такого перевода 
находится в прямой зависимости от объе-
мов лингвистических баз данных (словарей) 
и глубины описания естественных языков 
[10; 12; 14]. К преимуществам RBMT-систем 
можно отнести синтаксическую точность и 
предсказуемость результата; такие системы 
можно настроить на предметную область. 
Основным недостатком является необходи-
мость поддержания и постоянного обнов-
ления баз данных. 

«Яндекс Переводчик» и «Google Trans-
late» относятся к статистическим системам 
МП (Statistical Machine Translation, SMT). 
Данная технология основана на поиске 
наиболее вероятного варианта перевода в 
двуязычных базах данных (корпусах). SMT 
имеет возможности «самообучения»: чем 
больше параллельных текстов и чем точнее 
они соответствуют друг другу, тем лучше 
результат перевода. В качестве преиму-
ществ SMT-систем можно отметить глад-
кость перевода и переносимость технологии 
на любые языковые пары. Среди недостат-
ков отмечают отсутствие корпусов у некото-
рых языков, неумение систем справляться с 
морфологией и синтаксисом, искажение 
информации [10; 12]. Более того, «Google 
Translate» находится в сильной позиции по 
отношению к другим системам, когда речь 
идет о переводе с/на английский, так как 
данный язык изначально лежал в основе 
системы и до сих пор является языком-
посредником при работе с другими парами 
языков. 

Суть эксперимента сводилась к следую-
щему: студенты 3 курса в количестве 12 че-
ловек разделились на 3 группы по 4 челове-
ка; каждая из групп работала с одной из 
трех систем машинного перевода. У каждо-
го студента была собственная статья на ан-
глийском языке по теме, которую он сам 
выбрал для перевода (экономического, по-
литического, технического и медицинского 
толка). Среднее количество знаков в статье 
(с пробелами) не превышало 4 тысяч (как 
правило, 3500—4000), а время выполнения 
задания ограничивалось одной парой (90 ми-
нут). Студентам предлагалось выполнить 
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постредактирование машинного перевода 
статей в соответствующей системе и отве-
тить на вопросы. Ниже представлены 
наиболее интересные и полные ответы сту-
дентов по каждой из систем машинного пе-
ревода с примерами и пояснениями. 

1. «Promt» 

Общее впечатление от полученных ре-
зультатов перевода. «Заметны черты, при-
сущие системам машинного перевода (не-
правильный перевод цепочек слов, смысл 
некоторых предложений невозможно по-
нять, необходимо обращаться к оригиналу)». 

«В целом неплохой результат, но смысл 
некоторых предложений невозможно по-
нять в принципе. Зачастую прослеживается 
буквализм (дословный перевод), что так 
или иначе затрудняет понимание и после-
дующее постредактирование, приходится 
возвращаться к оригиналу, переводить с 
нуля. Например: “Silicon Valley may not hold 
onto its global superiority for much longer” — 
“Силиконовая долина может не держаться 
на ее глобальное превосходство для намно-
го дольше”; “How does Chinese tech stack up 
against American tech?” — “Как приводит в 
порядок китайскую техническую стопку 
вверх против американской технологии?”; 
несогласование в предложениях: “Chi-
na’s tech leaders love visiting California, and 
invest there, but are no longer awed by it” — 
“Технические лидеры Китая любят посе-
щать Калифорнию, и вкладывают капитал 
там, но больше не внушаются страх ею”; 
изменение смысла предложения: 
“Сhina’s e-commerce sales are double Ame-
rica’s” — “Продажи Китая удваивают…”». 

Позитивные примеры в работе си-
стемы машинного перевода. «Promt не-
плохо транскрибирует имена соб-
ственные: “Peter Beaumont” — “Питер Бо-
монт”; “A paper by Michael Clemens and his 
colleague Hannah Postel” — “Статья Майкла 
Клеменса и его коллеги Ханны Постель”; 
“for the Washington DC-based Center for 
Global Development” — “Статья … для нахо-
дящегося в Вашингтоне, округ Колумбия 
Центра Глобального развития…”. Также 
можно отметить, что перевод некоторых 
предложений со сравнительно более про-
стым синтаксисом не буквальный, звучит 
аутентично: “The paper calls for a rethink of 
strategies … and argues for new policies” — 
“[статья] призывает к переосмыслению 
стратегий … и приводит доводы в пользу 
новой политики”; “challenging the fundamen-
tal logic of such schemes” — “бросая вызов 
фундаментальной логике таких схем”». 

«Переводчик распознал и безоши-
бочно перевел некоторые специальные 
термины: “The venture-capital (VC) in-
dustry” — “промышленность венчурного ка-

питала”. Перевод некоторых предложений 
нуждался в минимальном постредак-
тировании: “The plan covers a startlingly 
vast range of activities, including developing 
smart cities and autonomous cars and setting 
global tech standards” — “План касается по-
разительно обширного диапазона действий, 
включая развитие умных городов и авто-
номных автомобилей и устанавливания 
глобальных технических норм”». 

2. «Google Translate» 

Общее впечатление от полученных 
результатов перевода. «В целом результат 
перевода получился довольно понятным. 
Следует отметить, что лимит знаков в пере-
водчике (5000) достаточен для того, чтобы 
целиком перевести целую статью (хотя для 
более крупных объемов и этого будет мало). 
Иногда встречается буквальный перевод 
целых фраз». 

«Текст получился связный, доступный 
для понимания основной мысли. Тем не 
менее многие синтаксические кон-
струкции остались типичными для ан-
глийского языка: “When would you meet 
false friends?” — “Когда вы встретите фаль-
шивых друзей?”. Не распознал слово 
“doppelganger”, оставил без перевода». 

«Понятный перевод, где большая часть 
текста нуждается только в небольшой дора-
ботке. В большинстве случаев грамматиче-
ские конструкции переводятся корректно. 
Например: “The technique may work by 
strengthening nerve pathways that can damp 
down overactive parts of the brain.” — “Дан-
ный способ может сработать, укрепляя 
нервные пути, которые способны заглушать 
сверхактивные части мозга”». 

Позитивные примеры в работе си-
стемы машинного перевода. «Машина 
грамотно составляет предложения, может 
перевести целый абзац: “The idea behind 
such projects is that large numbers of small, 
cheap drones could overwhelm defences that 
depend on single large jets or a small group of 
missiles. Incidents in Iraq and Syria have 
shown that small drones are difficult to shoot 
down with machine guns.” — “Идея таких 
проектов заключается в том, что большое 
количество небольших дешевых дронов 
может сокрушить оборону, которая зависит 
от одиночных крупных самолетов или не-
большого ракетного комплекса. Инциденты 
в Ираке и Сирии показали, что маленькие 
дроны трудно сбивать с пулеметов”. Хорошо 
переводит устойчивые фразы и выра-
жения: “according to reports” — “по имею-
щимся данным”; имена собственные: 
“Russian Ministry of Defence” — “Миноборо-
ны России”; специальные термины: 
“anti-aircraft defences” — “противовоздуш-
ная оборона”». 
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«Переводчик выдал связный текст, ко-
торый почти не пришлось редактировать. 
Большая часть предложений была переве-
дена корректно: “Previous research has 
suggested that the nerve bundle joining these 
two regions is the main highway through which 
seizures spread from the temporal lobes to the 
rest of the brain” — “Предыдущие исследо-
вания предположили, что нервный пучок, 
соединяющий эти два региона мозга, явля-
ется главной дорогой, через которую судо-
роги распространяются от височных долей 
до остальных частей мозга”. Хорошо пере-
водит некоторые термины: “linguistic 
interference” — “языковая интерференция”». 

3. «Яндекс Переводчик» 

Общее впечатление от полученных 
результатов перевода. «В целом перевод 
оказался читаемым и понятным. Пора-
довало, что у Яндекса очень хорошо работа-
ет функция распознавания текста по кар-
тинке и последующий перевод. Хотя не 
обошлось и без явных недостатков и поте-
ри смысла: “This sounds like easily-
dismissible bunkum” — “Это звучит как легко 
отмахнуться болтовню”; “Both lead to 
seemingly intractable complications” — “Оба 
приводят к, казалось бы, непреодолимых 
трудностей”». 

«Результат машинного перевода в Ян-
декс — удовлетворительный, насколько 
это возможно. Смысл некоторых предложе-
ний понятен даже без постредактирования, 
например: “In 1998, Benjamin Hart at the 
University of California, Davis, argued that this 
feeling is an evolved strategy to help fight a 
bacterial or viral attack: when you need time to 
rest and recuperate, fatigue is your friend” — 
“В 1998 году Бенджамин Харт из Калифор-
нийского университета в Дэвисе утверждал, 
что это чувство является развитой стратеги-
ей, помогающей бороться с бактериальной 
или вирусной атакой: когда вам нужно вре-
мя отдохнуть и выздороветь, усталость — 
ваш друг”. По большей части Яндекс все же 
не распознает аббревиатуры, их при-
шлось искать и проверять в других источ-
никах (например, в словаре multitran): “As 
well as resetting the SCN…” — “Помимо сбро-
са SCN…” (SCN — супрахиазматическое яд-
ро); “Epidemiological surveys do point to a re-
lationship between fatigue and elevated levels 
of IL-6…” — “Эпидемиологические исследо-
вания указывают на связь между усталостью 
и повышенным уровнем IL-6…” (IL-6 — ин-
терлейкин-6). Также в некоторых случаях 
есть несогласованность в предложе-
ниях и буквализм: “When dopamine is 
lost, as happens in Parkinson’s disease, for 
example, the depression and apathy that 
accompanies it can be crushing” — “Когда до-
памин потерян, как случается в заболева-

нии Паркинсон, например, депрессия и 
апатия которая сопровождает ее могут за-
давливать”». 

Позитивные примеры в работе си-
стемы машинного перевода. «В боль-
шинстве случаев необходимости перепро-
верять значения терминов не было, нап-
ример: “This would enable scientists to tweak 
genes the monkeys have that are linked to hu-
man disease, and then monitor how this alters 
the animals’ biology, comparing it against ani-
mals that are genetically identical except for 
the alterations. It could accelerate the hunt for 
genes and processes that go wrong in these 
diseases, and ways to correct them” — “Это 
позволило бы ученым изменить гены обе-
зьян, которые связаны с человеческими бо-
лезнями, а затем контролировать, как это 
изменяет биологию животных, сравнивая ее 
с животными, которые генетически иден-
тичны, за исключением модификаций. Это 
может ускорить поиски генов и процессов, 
которые протекают иначе при этих заболе-
ваниях, и способы их исправления”». 

«Смысл многих предложений пере-
дан верно: “Interestingly, people who fast 
regularly often report feeling more energetic 
than when they ate frequently” — “Интересно, 
что люди, которые регулярно постятся, ча-
сто сообщают, что чувствуют себя более 
энергичными, чем когда они часто ели”; 
“Animal studies have shown this effect in ac-
tion. In one, Harrington gave mice a drug that 
causes low-level inflammation” — “Исследо-
вания на животных показали этот эффект в 
действии. В одном из них Харрингтон дал 
мышам препарат, который вызывает воспа-
ление низкого уровня”». 

Интересно отметить, что студенты, ра-
ботавшие в системе «Promt», не уложились 
в отведенное на занятии время, так как им 
требовалось внести большое количество ре-
дакторских правок, особенно по части син-
таксиса; смысл многих предложений без 
обращения к оригиналу было невозможно 
понять. Остальные студенты отметили 
средний темп работы, многие предложения 
и целые абзацы практически не требовали 
никаких изменений. Все участники экспе-
римента периодически обращались к элек-
тронным словарям за точным переводом 
некоторых терминов (multitran), контексту-
альным переводчикам (linguee, reverso 
context) и к поисковой системе «Google». 
В качестве основных недостатков систем 
указывались: буквальный перевод некото-
рых фраз и предложений, невозможность 
распознавания некоторых терминов и аб-
бревиатур, неверно подобранные эквива-
ленты в русском и нарушения согласования 
в предложениях (синтаксические ошибки). 
Тем не менее абсолютное большинство сту-
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дентов согласилось с мнением о том, что 
постредактирование намного быстрее, чем 
осуществление перевода с нуля, так как 
«позволяет сократить затраты и время на 
перевод больших объемов текста». 

Таким образом, в результате нашего ис-
следования мы пришли к следующим вы-
водам: 

1) современные системы МП стали не-
заменимыми помощниками при переводе 
больших объемов информации, так как позво-
ляют экономить затраты времени и усилий; 

2) несмотря на свой прогресс и про-
рывные технологии в области, в настоящее 
время машинный перевод может лишь об-
легчить и ускорить работу, но не заменить 
переводчика. Результаты машинного пере-
вода почти всегда требуют постредактиро-
вания человеком; 

3) то, насколько адекватными можно 
считать результаты автоматического пере-

вода, определяется не только качеством 
собственно редактирования, но и видом са-
мой системы МП. Система на основе грам-
матических правил, как и ожидалось, от-
лично справилась с переводом отдельных 
устойчивых фраз и терминов, но не смогла 
«раскусить» синтаксис, тогда как статисти-
ческий машинный перевод с успехом пере-
водил целые предложения и абзацы, кото-
рые впоследствии практически не требова-
ли редактуры. Однако иногда возникали 
проблемы с переводом и распознаванием 
отдельных слов и терминов: некоторые 
оставались без изменений, некоторые пере-
давались с помощью транслитерации; 

4) во многих случаях адекватный пере-
вод специализированного текста невозмо-
жен только силами машинного перевода и 
усилиями человека-постредактора; необхо-
димо дополнительно обращаться к элек-
тронным словарям и справочникам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

К ПРОВЕДЕНИЮ НАТУРНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебные физические эксперименты; натурные эксперименты; вычислитель-
ные эксперименты; дидактические принципы; подготовка будущих учителей; учителя физики. 

АННОТАЦИЯ. В работе ставится и обсуждается проблема подготовки будущих учителей физики к 
постановке и проведению современного учебного физического эксперимента. Показано, что разви-
тие инструментальной базы натурного эксперимента за счет компьютерных средств и внедрения 
информационных технологий, включение компьютерного моделирования (вычислительного экс-
перимента) в систему учебного физического эксперимента приводят к необходимости специального 
изучения дидактических аспектов комплексного использования натурного и вычислительного экс-
перимента. Дается определение натурно-вычислительного эксперимента как метода обучения фи-
зике, основанного на интеграции лабораторного эксперимента и компьютерного моделирования и 
позволяющего получать новые учебные результаты. Выявлены и обоснованы три основные формы 
сочетания натурного и вычислительного эксперимента: параллельное выполнение, последователь-
ное выполнение и совмещенный (комплексный) натурно-вычислительный эксперимент. Утвержда-
ется, что различные аспекты подготовки будущих учителей физики к использованию как натурно-
го, так и вычислительного эксперимента достаточно полно выражаются категорией «готовность». 
Обсуждаются компонентный состав готовности и уровни сформированности отдельных компонен-
тов. Представлена структурно-функциональная модель процесса формирования готовности буду-
щих учителей физики к использованию натурно-вычислительного эксперимента. Сформулированы 
принципы, которые регулируют как конструирование содержания обучения, так и организацию 
учебного процесса. Подчеркивается, что при отборе содержания обучения особую роль играет 
принцип обеспечения разнообразия сочетания натурного и вычислительного эксперимента. Он 
устанавливает необходимость включения в систему подготовки лабораторных работ, реализующих 
все базовые формы сочетания. Организацию лабораторного практикума следует осуществлять в со-
ответствии с регулятивным принципом восхождения от натурного и вычислительного к интегриро-
ванному натурно-вычислительному эксперименту. Делается вывод о целесообразности и возмож-
ности разработки методики специальной подготовки будущих учителей физики к проведению 
натурно-вычислительных экспериментов. 
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THEORETICAL ASPECTS OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF PHYSICS TO CONDUCT  
NATURAL COMPUTATIONAL EXPERIMENTS 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of training future physics teachers for the preparation and 
conduct of a modern educational experiment in physics. It shows that the development of the instrumental 
base of the natural experiment using computer tools and the introduction of information technologies, the 
inclusion of computer modeling (computational experiment) in the system of educational experiment in 
physics lead to the need for a special study of the didactic aspects of a comprehensive use of the natural 
and computational experiment. The authors define the natural computational experiment as a method of 
teaching physics based on the integration of laboratory experiment and computer simulation and allowing 
the teacher to obtain new educational results. Three basic forms of combination of a natural and computa-
tional experiment were identified and substantiated: parallel execution, sequential execution, and a com-
bined (complex) natural computational experiment. It is argued that various aspects of training of future 
teachers of physics to use both natural and computational experiments are quite fully expressed by the cat-
egory of “preparedness”. The article discusses the composition of preparedness and the levels of formation 
of individual components. The authors present a structural-functional model of the process of formation of 
preparedness of future teachers of physics to use natural computational experiment and formulate the 
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principles that regulate both the design of the learning content and the organization of the education pro-
cess. It is emphasized that the principle of providing a variety of combinations of natural and computation-
al experiment plays a special role in the selection of the learning content. It establishes the need to include 
laboratory works that realize all the basic forms of combination in the system of training. The organization 
of the laboratory workshop should be carried out in accordance with the regulatory principle of ascent from 
the natural and computational to the integrated natural computational experiment. The article concludes 
that it is reasonable and possible to develop a method of special training of future teachers of physics to 
conduct natural computational experiments. 

епрерывное совершенствование 
учебного физического экспери-

мента (УФЭ) как на методическом, так и на 
технологическом уровнях предполагает 
внесение определенных изменений в экспе-
риментальную подготовку будущего учителя 
физики. В таких условиях приоритетной за-
дачей обучения в педагогическом вузе ста-
новится формирование готовности студента 
к проведению учебного физического экспе-
римента с учетом современных форм и пер-
спективных направлений его развития. 

В настоящее время учебный физиче-
ский эксперимент представлен не только 
классическими натурными опытами, но и 
их компьютеризированными аналогами и 
вычислительными экспериментами. Ана-
лиз работ, посвященных поиску путей со-
вершенствования учебного физического 
эксперимента на основе использования со-
временных технических средств и соответ-
ствующих информационных технологий 
обучения, позволяет выделить три основ-
ных направления применения персональ-
ных компьютеров в учебном физическом 
эксперименте: 

1) использование компьютера как ча-
сти экспериментальной установки для сбо-
ра экспериментальных данных, изучения 
быстро протекающих процессов, фиксиро-
вания трудноуловимых деталей явления, 
определения малых изменений в характе-
ристиках физического объекта или процес-
са — автоматизация УФЭ; 

2) применение компьютеров и других 
технических средств для математической 
обработки экспериментальных данных, вы-
числения погрешностей и представления 
результатов натурного эксперимента (НЭ); 

3) использование технологии компью-
терного моделирования физических явле-
ний — вычислительный эксперимент (ВЭ). 

Признание компьютерного моделиро-
вания как метода научного познания, по-
вышение его роли в научных исследованиях 
не могло не сказаться на системе образова-
ния и учебном физическом эксперименте. 
Использование вычислительного экспери-
мента в значительной степени расширяет 
возможности экспериментального исследо-
вания физических явлений. При этом [2] у 
него есть и свои недостатки в сравнении с 
натурным экспериментом. 

В попытках свести недостатки натурно-
го и вычислительного эксперимента к ми-
нимуму и максимально эффективно ис-
пользовать достоинства обоих видов физи-
ческого эксперимента ряд авторов пришли 
к выводу о целесообразности совмещения 
натурного и вычислительного эксперимен-
тов [4; 7]. Так, О. Е. Данилов считает, что 
учебный вычислительный эксперимент не 
должен служить лишь заменой трудноосу-
ществимому реальному физическому экс-
перименту. Он может использоваться с ним 
совместно, дополняя при этом натурный 
эксперимент и облегчая задачу объяснения 
преподавателю с помощью современных 
вычислительных средств [3]. 

Е. И. Постникова отмечает, что на лек-
ционных занятиях при демонстрации фи-
зических явлений и процессов целесооб-
разно использовать сочетание натурной 
установки и компьютерной модели. Такое 
соединение «реального» и «виртуального» 
позволит студентам сравнить результаты 
различного вида демонстраций, лучше по-
нять суть того или иного физического объ-
екта, а значит, глубже осмыслить изучае-
мые процессы и явления [10]. Все это в ко-
нечном итоге должно повысить качество 
физического образования. 

Авторы работы [6] приводят доводы в 
пользу взаимосвязанного сочетания вирту-
ального, вычислительного и натурного экс-
перимента, но уже применительно к лабо-
раторно-проектным работам практикума по 
физике. По их мнению, наилучший резуль-
тат обучения достигается при одновремен-
ном параллельном использовании воз-
можностей компьютерного лабораторного 
практикума и реальных лабораторных 
установок. 

М. И. Старовиков указывает на важ-
ность «интеграции» натурного и вычисли-
тельного экспериментов. В соединении оба 
метода дают системный эффект повышения 
эффективности учебного исследования [11]. 
В качестве примера приводится описание 
организации и проведения натурно-вычис-
лительного эксперимента, предусматрива-
ющего последовательное выполнение 
натурного и вычислительного эксперимен-
тов для двух работ: определения ускорения 
свободного падения и определения вязко-
сти жидкости методом падающего шарика. 

Н 
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В последние годы наблюдается усиле-
ние интеграционных процессов в образова-
нии. Интеграция как принцип осуществле-
ния образовательного процесса, основан-
ный на взаимодополнении разных форм 
постижения действительности, в физике 
наиболее ярко проявляется в комплексном 
использовании натурного и вычислитель-
ного эксперимента. По мнению академика 
А. С. Кондратьева, «учитывая тенденции в 
развитии науки и образования, необходимо 
развивать методы обучения физике в рам-
ках методологии компьютерного моделиро-
вания и натурно-вычислительного экспе-
римента» [5, с. 271]. 

Анализ научной и учебно-методиче-
ской литературы по проблеме развития со-
временного учебного физического экспе-
римента показывает возрастание интереса к 
сочетанию возможностей натурного и вы-
числительного экспериментов и убедитель-
но демонстрирует востребованность в си-
стеме образования учителей физики, обла-
дающих навыками организации и проведе-
ния таких экспериментов. 

Представленные материалы позволяют 
заключить, что развитие инструментальной 
и технологической базы натурного экспе-
римента, включение компьютерного моде-
лирования в систему учебного физического 
эксперимента приводят к необходимости 
специального изучения дидактических ас-
пектов комплексного использования натур-
ного и вычислительного эксперимента. Фи-
зический эксперимент, построенный на ос-
нове сочетания натурного и вычислитель-
ного экспериментов, обладает огромным 
потенциалом формирования готовности бу-
дущего учителя, связанной со свободным 
владением современной компьютерной 
техникой, технологией компьютерного мо-
делирования и возможностью свободного 
перехода от одного вида физического экс-
перимента к другому. Подготовка учителей 
к использованию различных форм натурно-
го и вычислительного экспериментов явля-
ется актуальной задачей. 

Вместе с тем имеется множество нере-
шенных проблем, связанных прежде всего с 
выявлением форм интеграции натурного и 
вычислительного эксперимента, с недоста-
точной разработанностью содержания обу-
чения и методических решений, использо-
вание которых обеспечит успешную реали-
зацию натурно-вычислительных экспери-
ментов при обучении физике [15]. 

В проведенном исследовании принято 
следующее определение: натурно-вычис-
лительный эксперимент — это метод 
обучения физике, основанный на ин-
теграции лабораторного эксперимен-
та и компьютерного моделирования и 

позволяющий получать новые учеб-
ные результаты. 

Учебно-экспериментальная работа на 
физико-математическом факультете позво-
лила выявить три варианта организации 
процесса обучения физике на основе соче-
тания натурного и вычислительного экспе-
римента [14]. 

Параллельное выполнение натурного 
и вычислительного эксперимента. 

Отличительной особенностью такой 
работы является возможность сравнения 
результатов натурного и вычислительного 
эксперимента. После этого могут быть сде-
ланы выводы о достоверности итогов вы-
числительного эксперимента в случае сов-
падения результатов или о необходимости 
вернуться к этапу планирования экспери-
мента с целью выявления и устранения до-
пущенных ошибок. 

Во многих работах отмечается, что в 
случае технической и организационной воз-
можности проведения обоих видов экспери-
мента предпочтение должно отдаваться 
натурному. И только если он неосуществим, 
то можно прибегнуть к компьютерному экс-
перименту. В то же время наивысшим пока-
зателем достоверности результатов вычисли-
тельного эксперимента является его сравне-
ние с итогами аналогичного натурного экспе-
римента [8]. Поэтому любой курс, включаю-
щий в себя совокупность из нескольких вы-
числительных экспериментов, целесообразно 
начинать с работы по схеме параллельного 
натурно-вычислительного эксперимента. 

Такая работа отлично дополнит теоре-
тическую часть курса, послужит наглядной 
демонстрацией к сравнению технологии 
натурного и вычислительного эксперимен-
та. В учебном процессе обращение к парал-
лельному выполнению натурного и вычис-
лительного экспериментов целесообразно 
на этапе знакомства обучаемых с техноло-
гией компьютерного моделирования. 

Последовательное выполнение 
натурного и вычислительного эксперимен-
та. 

На практике подобная форма учебного 
физического исследования реализуется в 
виде двух последовательно (поочередно) 
выполняемых экспериментов. При этом 
роль второго может сводиться как к расши-
рению границ применимости первого, так и 
к углублению содержательной стороны ис-
следования. 

Возможны две вариации предложенной 
формы: 

1) проведение вычислительного экспе-
римента по результатам натурного; 

2) постановка натурного эксперимента 
по завершении вычислительного. 

В первом случае вычислительный экс-
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перимент является вторичным и подбира-
ется к уже проводимому в вузе классиче-
скому натурному эксперименту, дополняя 
его. Во втором по результатам вычисли-
тельного формируются основания для ор-
ганизации натурного эксперимента. 

Совмещенный (комплексный) натур-
но-вычислительный эксперимент. 

В некоторых случаях реализации натур-
ного эксперимента препятствует возникно-
вение на определенном этапе работы 
«неопределяемого» параметра. При этом 
уже полученных результатов может быть до-
статочно для организации вычислительного 
эксперимента с целью нахождения нужного 
параметра, после чего появляется возмож-
ность продолжения натурного опыта. Имен-
но такое последовательное чередование 
натурного и вычислительного эксперимента 
происходит в научном физическом позна-
нии. 

Учебные эксперименты, организован-
ные по этой схеме, имеют в методологиче-
ском плане максимальное соответствие 
структуре современных научных экспери-
ментов. Их включение в содержание обуче-
ния будущих учителей физики оправданно 
и целесообразно. Однако поиск и организа-
ция опытов подобного рода — сложная за-
дача, поэтому их включение в содержание 
обучения носит ограниченный характер. 

Различные аспекты подготовки буду-
щих учителей физики к использованию как 
натурного, так и вычислительного экспери-
мента достаточно полно выражаются кате-
горией «готовность». В структуру готовно-
сти включают четыре компонента: мотива-
ционный, когнитивный, операционно-
деятельностный и рефлексивный. Мотива-
ционный компонент представляется це-
лостной системой мотивов личности, со-
ставляющей основу для эффективного 
освоения современных форм УФЭ. Когни-
тивный компонент отражает разносторон-
нюю теоретическую подготовленность сту-
дентов к выполнению учебного физического 
эксперимента. Операционно-деятельностный 
компонент — основной компонент готовно-
сти, проявляющийся в практической подго-
товленности к проведению физических экс-
периментов. Рефлексивный компонент 
определяет возможность объективно оце-
нивать свой профессиональный уровень и 
проектировать условия его повышения. 

Тем самым структура готовности буду-
щего учителя физики к использованию со-
временных технических средств и соответ-
ствующих информационных технологий в 
физическом эксперименте во многом ана-
логична структуре информационной и 
учебно-исследовательской компетентности 
учителя физики [12]. 

Диагностика сформированности пред-
ставленных компонентов предполагает раз-
деление готовности по степени сформиро-
ванности на несколько уровней. Опираясь 
на таксономию усвоения учебной деятель-
ности В. П. Беспалько [1], мы выделяем че-
тыре уровня сформированности готовности 
к проведению натурно-вычислительного 
эксперимента: начальный, базовый, прак-
тический и профессиональный. 

На начальном уровне происходит пер-
вичное накопление информации, способ 
деятельности исключительно репродуктив-
ный. Данный уровень характерен для уча-
щихся первого года обучения в педагогиче-
ском вузе. 

Базовый уровень — уровень «репродук-
ции», когда учащийся самостоятельно, без 
помощи извне воспроизводит и применяет 
информацию об объекте изучения, его 
свойствах, особенностях в ранее рассмот-
ренных стандартных ситуациях, при этом 
его деятельность носит репродуктивный ха-
рактер. Начиная с этого уровня и выше 
происходит осмысленное усвоение базовых 
способов деятельности, необходимых для 
работы учителю физики в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Для практического уровня характерно 
наличие у студентов умений применять 
усвоенную информацию в ходе своей прак-
тической деятельности и при решении нети-
повых задач с получением субъективно но-
вой информации. Продуктивная деятель-
ность этого уровня достигается в рамках вы-
полнения учебно-исследовательских зада-
ний, построенных на основе сочетания 
натурного и вычислительного эксперимен-
тов. 

Четвертый, высший уровень проявля-
ется в возможности осуществления иссле-
довательской и изобретательской деятель-
ности учителя физики. Достижение про-
фессионального уровня не является обяза-
тельным условием для успешной професси-
онально-педагогической деятельности, од-
нако способствует повышению ее результа-
тивности. 

Каждому из перечисленных выше 
уровней соответствует определенный набор 
содержательных компонентов готовности 
будущего учителя физики. Полный спектр 
содержательных и структурных компонен-
тов в сочетании с иерархией уровней сфор-
мированности образуют модель готовности 
будущего учителя физики к проведению 
УФЭ с учетом современных методов, форм и 
технологий. Эта модель приводится, обос-
новывается и анализируется в нашей работе 
[12]. 

Процесс формирования готовности бу-
дущих учителей физики к использованию 
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натурно-вычислительного эксперимента 
(НВЭ) можно представить в виде структур-
но-функциональной модели, состоящей из 
четырех блоков [13]. Целевой блок отражает 
социальный заказ и требования ФГОС, 
определяет направленность методики обу-
чения на достижение требуемого результата 
— формирование готовности будущих учи-
телей физики к проведению натурно-
вычислительного эксперимента. Теоретиче-
ский блок отражает специфику, структуру и 
уровни сформированности готовности учи-
теля физики, включает обоснование натур-
но-вычислительного эксперимента как 
средства формирования этой готовности, 
определяет основные принципы конструи-
рования содержания обучения и организа-
ции учебного процесса. Процессуальный 
блок содержит описание основных средств 
формирования готовности — комплекс ла-
бораторных работ и учебно-исследователь-
ских проектов, раскрывает процесс исполь-
зования данного комплекса для результа-
тивной подготовки студентов к постановке 
и проведению натурно-вычислительных 
экспериментов. Результативный блок со-
держит инструментарий (критерии, показа-
тели, уровни и методы) по оцениванию го-
товности студентов к постановке и проведе-
нию НВЭ. 

В результате анализа и обобщения ди-
дактических принципов построения содер-
жания образования, специфики подготовки 
будущих учителей физики к постановке и 
проведению НВЭ были сформулированы 
частнометодические принципы, которые 
регулируют как конструирование содержа-
ния обучения, так и организацию учебного 
процесса. 

1. Принцип генерализации является 
конкретным воплощением комплекса ди-
дактических принципов и предполагает вы-
деление одной или нескольких централь-
ных идей, вокруг которых выстраивается 
учебный материал. В нашем случае тако-
выми являются содержание физических 
теорий и возможность использования соче-
тания натурного и вычислительного экспе-
римента. На основе реализации различных 
форм сочетания натурного и вычислитель-
ного эксперимента передаются имеющиеся 
в физике теоретические знания, привива-
ются практические умения и навыки, де-
монстрируются самые существенные при-
знаки и свойства изучаемых процессов в до-
ступной для студентов форме. 

2. Принцип дополнительности ре-
гулирует отбор содержания и формирова-
ние структуры курса как отдельной, допол-
нительной, не сводимой к другим дисци-
плины. Применение информационных тех-
нологий (универсальных математических 

пакетов, численных методов, компьютерно-
го моделирования) позволяет повысить 
уровень изучения физики. Принцип допол-
нительности предполагает отбор ранее не-
доступного материала, например, исследо-
вание нелинейных волновых процессов и 
освоение нового метода познания — натур-
но-вычислительного эксперимента, напри-
мер, при изучении явления теплопроводно-
сти металлов в нестационарном режиме. 

3. Принцип этапности обусловлен 
наличием в технологии современного ком-
бинированного физического эксперимента 
вычислительной составляющей. Необходи-
мость построения иерархии компьютерных 
моделей различных физических явлений 
требует разработки или принятия некото-
рой совокупности правил и подходов, назы-
ваемых поэтапной технологией исследова-
ния физических объектов в вычислитель-
ном эксперименте [9]. Принцип этапности 
определяет необходимость включения тео-
рии математического компьютерного моде-
лирования в содержание обучения будущих 
учителей физики. 

4. Принцип обеспечения разнооб-
разия сочетания натурного и вычис-
лительного эксперимента подразумева-
ет включение в подготовку будущего учите-
ля физики лабораторных работ, реализую-
щих все базовые формы сочетания: парал-
лельная (НЭ || ВЭ), последовательная 
(НЭ→ВЭ или ВЭ→НЭ) и комплексная (ин-
тегрированный НВЭ). Благодаря внедрению 
персонального компьютера в учебный про-
цесс и лабораторный физический практикум 
стало возможным по-новому организовывать 
учебный физический эксперимент и тем са-
мым обеспечить повышение научного уровня 
и методологизацию обучения физике. 

5. Принцип восхождения от натур-
ного и вычислительного к интегриро-
ванному натурно-вычислительному экс-
перименту определяет последовательность 
проведения занятий в соответствии с выяв-
ленными формами интеграции экспери-
ментов. На практике реализация данного 
принципа может быть осуществлена такой 
последовательностью выполнения лабора-
торных работ: 

1. (НЭ || ВЭ). 
2. (ВЭ→НЭ), (НЭ→ВЭ), (НЭ→ВЭ1→ВЭ2). 
3. НВЭ. 
Каждый принцип дополняется сово-

купностью критериев, конкретизирующих 
особенности его применения. 

Таким образом, результаты данной ча-
сти исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Развитие инструментальной и тех-
нологической базы натурного эксперимен-
та, включение вычислительного экспери-
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мента в систему современного учебного фи-
зического эксперимента привели к форми-
рованию натурно-вычислительного экспе-
римента как комплексного метода обучения 
физике. Современный учитель физики 
должен быть готов к проведению натурно-
вычислительного эксперимента, поэтому 
натурно-вычислительный эксперимент 
необходимо включать в содержание подго-
товки будущего учителя физики. 

2. Отбор содержания обучения нужно 
проводить на основе принципа обеспечения 
разнообразия сочетания натурного и вы-
числительного эксперимента. Деятельность 
студентов должна быть направлена на осво-
ение основных форм сочетания натурного и 
вычислительного эксперимента (парал-
лельное, последовательное, комплексное). 

Параллельное выполнение обеспечивает 
возможность сравнения результатов натур-
ного и вычислительного эксперимента, 
служит основой для дальнейшего изучения 
их интеграционных форм; последователь-
ное позволяет получать более точные ре-
зультаты эксперимента, расширить и углу-
бить уровень знаний по физике; комплекс-
ное формирует представления о технологии 
постановки и проведения современных 
научных и учебных экспериментов. 

3. Организацию лабораторного прак-
тикума следует осуществлять в соответствии 
с регулятивным принципом восхождения от 
натурного и вычислительного к интегриро-
ванному натурно-вычислительному экспе-
рименту. 
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тодика преподавания русского языка. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена дидактическому представлению монокультурной и межкультур-
ной информации в системе преподавания русского языка как иностранного. Расширение контактов 
между Россией и Китаем имеет следствием появление ряда китайско-российских изданий на рус-
ском языке, совместных публикаций, переводов текстов с китайского языка на русский. Этот мате-
риал включает большое число текстов историко-политической тематики, которые, на наш взгляд, 
недостаточно используются в методике преподавания РКИ (русского языка как иностранного), од-
нако имеют потенциальные возможности для эффективной дидактической обработки. Политиче-
ский и исторический тексты являются неотъемлемыми составляющими фонда знаний о прошлом и 
настоящем двух сопредельных стран, об их политике и экономике. Материал монокультурных тек-
стов соотносится с пятью видами его дидактического представления, связанными с информацион-
ной, трансформационной, стилистической, редукционной и лексико-грамматической обработкой 
текстов. Для каждого направления в статье приводятся задания, способствующие формированию 
как коммуникативной, так и историко-политической компетенции обучающихся в рамках одной 
культуры. Материал поликультурных текстов способствует, в свою очередь, формированию меж-
культурной компетенции. Отталкиваясь от типологии упражнений, разработанной А. Л. Берди-
чевским, И. А. Гиниатуллиным, И. П. Лысаковой и Е. И. Пассовым, автор статьи предлагает вариа-
тивную систему заданий, направленных на формирование умений и навыков, связанных с меж-
культурным чтением, пониманием, сравнением и применением нового межкультурного знания. 
Одновременно на материале этих заданий формируются умения и навыки, соотносимые с различ-
ными видами речевой деятельности. В целом монокультурные и поликультурные политические 
тексты, используемые в учебном процессе, помогают установлению диалога между двумя сопре-
дельными странами, взаимопониманию между народами и государствами. 
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IN THE SYSTEM OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: DIDACTIC ASPECT 

KEYWORDS: polycultural education; political texts; historical texts; information procession; intercultural 
interaction; Russian as a foreign language; methods of teaching Russian. 

ABSTRACT. The article is devoted to a didactic presentation of monocultural and polycultural information 
in the system of teaching Russian as a foreign language. The expansion of contacts between Russia and 
China brings about the emergence of a number of Chinese-Russian publications in Russian, co-authored 
publications, and translations from Chinese into Russian. This material includes a multitude of historico-
political texts which, according to the author, fail to be properly used in the methods of teaching Russian as 
a foreign language though they possess high potential for effective didactic application. Political and histor-
ical texts make up an inseparable part of the corpus of knowledge about the past and the present of the two 
neighboring countries, about their policy and economy. The material of monocultural texts is related to the 
five kinds of its didactic presentation associated with informational, transformational, stylistic, reductional 
and lexico-grammatical procession of the texts. The article contains tasks for each kind of presentation fa-
cilitating the formation of both communicative and historico-political competence of the students within 
the framework of a certain culture. The material of polycultural texts promotes, in its turn, the formation of 
intercultural competence. Drawing on the typology of exercises worked out by A. L. Berdichevskiy, I. A. Gi-
niatullin, I. P. Lysakova and E. I. Passov, the author of the article suggests a variable system of tasks aimed 
at formation of habits and skills associated with intercultural reading, comprehension, comparison and 
application of the new intercultural knowledge. Simultaneously, the habits and skills related to various 
kinds of speech are formed on the material of these exercises. On the whole, monocultural and polycultural 
political texts used in the education process help to establish dialogue between the two neighboring coun-
tries and to promote understanding between the nations and the people. 
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ежкультурная направленность 
обучения в последние годы ста-

новится ведущей в преподавании русского 
языка как иностранного. Связано это преж-
де всего с необходимостью межкультурной 
адаптации, включающей как знание осо-
бенностей коммуникативного поведения 
людей разных национальностей [12; 13 и 
др.], так и учет «степени интенсивности 
контактов, культурной компетентности ин-
дивида/группы, условий контактов, состоя-
ния общества, адаптационных способностей 
индивида/группы, степень дифференциа-
ции общества» [1]. 

Исходя из этого межкультурная 
направленность обучения реализуется 
прежде всего в работе обучающихся с тек-
стом как носителем культурной и межкуль-
турной информации, в том числе информа-
ции историко-политической. С точки зре-
ния отношения текстов к межкультурной 
информации различаются тексты моно-
культурные и поликультурные. «Монокуль-
турные тексты посвящены феноменам 
только одной культуры (страны изучаемого 
языка), содержание поликультурных тек-
стов связано с культурой двух или несколь-
ких стран, с контактами культур, с межкуль-
турным взаимодействием» [5, с. 125]. Со 
своей стороны мы считаем, что монокуль-
турные тексты связаны как с культурой 
страны изучаемого языка, так и с культурой 
родной страны обучающихся. Относится это 
прежде всего к страноведческим текстам, 
«посвященным описанию страны и ее жиз-
ни в различных аспектах (политическое 
устройство, система образования, жизнь и 
проблемы молодежи и т. п.)» [Там же]. 

Целью данной статьи является выявле-
ние и характеристика дидактических воз-
можностей монокультурных и поликуль-
турных политических текстов, релевантных 
как для формирования политической ком-
петенции и межкультурного тезауруса, так 
и для обучения китайских студентов основ-
ным видам речевой деятельности. В целом 
политические тексты, принадлежащие к 
той или другой группе, предоставляют ши-
рокие возможности развития культурно-
речевых и стилистических навыков и уме-
ний, совокупность которых включает «зна-
ниевый, репродуктивный и продуктивно-
творческий компоненты» [14, с. 10]. 

МОНОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕКСТЫ 

С нашей точки зрения, монокультурные 
политические тексты, отражающие полити-
ческое устройство России или политическое 
устройство родной страны обучающихся, 

представлены в дидактическом материале 
(учебниках и учебных пособиях по РКИ для 
китайских студентов, изучающих русский 
язык) явно недостаточно. Чаще всего это 
отдельные сведения из области политиче-
ской истории страны или фрагменты со-
временной политической информации, ср.: 

Фрагмент китайской  
политической истории 

В Ханчжоу множество древних па-
мятников — ведь история Китая такая 
долгая. На следующий день идем на могилу 
Юэ Фэя. Юэ Фэй — национальный герой 
Китая. Он жил в двенадцатом веке, во 
времена династии Сун. Когда войска госу-
дарства Цзинь напали на страну, он повел 
армию на войну и мужественно сражался 
с врагом. Оклеветанный перед императо-
ром предателями, он был казнен. Лишь 
много времени спустя его признали неви-
новным и похоронили в этом месте. Сего-
дня могила и храм Юэ Фэя реставрирова-
ны и открыты для посетителей [10, 
с. 325]. 

Фрагмент российской  
политической действительности 

Севастополь: «Жемчужина Черного моря» 
до и после референдума 

Всегда спокойный Севастополь при-
влек внимание всего мира в связи с рефе-
рендумом о независимости Крыма и ситу-
ации в Украине. В марте, особенно перед 
референдумом 16 марта, политический 
энтузиазм горожан достиг беспрецедент-
ной высоты. Это неудивительно, ведь 
здесь находится Черноморский флот Рос-
сии и его основные базы, 80% горожан — 
русские, эта неразрывная связь с Россией 
помогла им принять решение о вхождение 
в ее состав, по историческим и геополи-
тическим соображениям. Россия активно 
содействовала этому событию. 18 марта 
президент России Владимир Путин вы-
ступил с внеочередным посланием, а после 
окончания речи подписал договор с пред-
ставителями Крыма и Севастополя о 
вхождении в состав Российской Федерации. 
Договор вступил в силу с момента подпи-
сания, таким образом в России появились 
84-й и 85-й субъекты Федерации [14, с. 55—
56]. 

С недостаточностью политических тек-
стов как дидактического материала связано 
и их недостаточное дидактическое использо-
вание. Так, по тексту, приведенному в учеб-
ном пособии Н. Н. Сергеевой и А. И. Суе-
тиной, поставлено лишь одно задание: 
«Выбери подходящее по смыслу слово, вы-
ражение, используй при переводе», хотя 
текстовая ткань политического сообщения о 

М 
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референдуме в Севастополе имеет гораздо 
большие дидактические возможности. 

В целом дидактический потенциал спе-
циализированных (политических, эконо-
мических и др.) текстов достаточно широк, 
о чем свидетельствует ряд учебных пособий 
по РКИ. Так, дидактическая обработка эко-
номического текста «Теория рационального 
использования ресурсов» из учебного посо-
бия «Русский язык для экономистов» [16], 
представленного в разделе «Работа над тек-
стом: читаем, анализируем, пишем», пред-
полагает постановку десяти заданий анали-
тического и порождающего характера. 
То же самое можно сказать об использова-
нии политического текста в дидактических 
целях в учебном пособии для иностранных 
студентов С. А. Вишнякова. Текст «Вместе 
со всем человечеством», посвященный ра-
боте Международного конгресса памяти 
А. Д. Сахарова, использован для формиро-
вания коммуникативных навыков в рамках 
нескольких видов речевой деятельности 
(чтения, письма и говорения), а также для 
совершенствования практики перевода, ср. 
вопросы и задания к указанной статье: 

Задание 1. Прочитайте статью. 
Задание 2. Выпишите новые слова и 

словосочетания и переведите их на родной 
язык. 

Задание 3. Как вы понимаете следу-
ющие выражения? 

Выход из тоталитаризма; стоять с 
протянутой рукой; гарантировать изоби-
лие; идеи с обратным знаком; нотки «си-
ротства»; избрать свой путь развития. 

Задание 4. Передайте своими словами 
основное содержание статьи. 

Задание 5. Задайте друг другу вопро-
сы по содержанию статьи и обсудите ее. 

Задание 6. Выскажите свое отношение 
к следующим тезисам. 

1. Мы и только мы сами должны 
выйти из страшной системы, порожден-
ной утопической идеей. 

2. Мы желаем теперь войти в капи-
тализм. 

3. Мы ничьи и поэтому должны вы-
брать особый путь развития. 

4. Нельзя не считаться с националь-
ными особенностями, но путь в будущее 
один — поэтапное развитие со всем чело-
вечеством [8, с. 51—52]. 

Перейдем к другим потенциальным 
возможностям дидактической обработки 
политического монокультурного текста. 
В качестве материала мы выбрали фраг-
мент из учебного пособия «Страноведение 
Китая» (автор — профессор Сунь Вэньфан), 
написанного на китайском языке и переве-
денного на русский язык. На материале 
учебного текста, созданного в рамках, близ-

ких к требованиям научной речи, мы попы-
таемся показать дидактические возможно-
сти, связанные с информационной, транс-
формационной, стилистической, редукци-
онной и лексико-грамматической обработ-
кой политического текста. 

Внешняя политика 
Китай в международных отношениях 

придерживается независимой самостоя-
тельной и мирной внешней политики. Эта 
политика нацелена на создание долговре-
менной мирной международной обстанов-
ки, благоприятствующей реформам, от-
крытости и модернизации страны, на за-
щиту мира во всем мире и содействию 
совместному развитию. Внешняя поли-
тика Китая включает следующие осново-
полагающие принципы: 

– Независимость и самостоятель-
ность. Китай независимо и самостоя-
тельно разрабатывает свою позицию и 
политический курс по всем международ-
ным вопросам, исходя из реального поло-
жения дел, не подчиняясь нажиму какой бы 
то ни было державы и не вступая в союз 
ни с какими крупными державами или бло-
ками стран. 

– Защита мира во всем мире. Китай 
не участвует в гонке вооружений и воен-
ной экспансии, решительно выступает 
против любых проявлений гегемонизма, 
политики силы, агрессии и экспансии, ре-
шительно против тех, кто под предлогом 
национальных, религиозных, правозащит-
ных и других проблем посягает на сувере-
нитет и территориальную целостность 
других государств либо вмешивается в их 
внутренние дела. 

– Установление отношений дружбы 
и сотрудничества. Китай устанавливает 
и развивает отношения дружбы и со-
трудничества со всеми странами на осно-
ве пяти принципов мирного сосущество-
вания, а именно: взаимного уважения, су-
веренитета и территориальной целост-
ности, взаимного ненападения, невмеша-
тельства во внутренние дела друг друга, 
равенства и взаимной выгоды, мирного со-
существования. Китай строит свои от-
ношения с другими странами независимо 
от их социального строя и идеологии [15, 
с. 77—78]. 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА текста предполагает вычлене-
ние в нем прежде всего содержательно-
фактуальной информации — СФИ [9], для 
чего предназначены тестовые задания (тест 
приводится в сокращении). 

Тестовое задание 
Установите, соответствует ли информа-

ция содержанию текста (ответ А — да, ответ 
Б — нет; табл. 1). 
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Таблица 1 

Все граждане КНР равны перед законом А Б 
Отношения дружбы и сотрудничества Китай устанавливает на основе пяти 
принципов 

 
А 

 
Б 

Местные народные правительства являются государственными админи-
стративными органами  

 
А 

 
Б 

Китай — многонациональное государство, в котором существует несколько 
политических партий 

 
А 

 
Б 

Китай не участвует в гонке вооружений и военной экспансии А Б 

Китай строит отношения с другими странами независимо от их социально-
го строя и идеологии 

 
А 

 
Б 

Китай укрепляет консультации и сотрудничество с развивающимися стра-
нами 

 
А 

 
Б 

Китай решительно против тех, кто посягает на суверенитет и территори-
альную целостность других государств 

 
А 

 
Б 

Таблица 2 

Название микротемы (подзаголовок) Основная информация абзаца 

Международная политика Китая Международная политика Китая является неза-
висимой, самостоятельной и мирной 

  

  

  

 
ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 

текста предполагает постановку заданий, 
нацеленных на формирование умений «вы-
ражать заданный смысл разными способа-
ми (способность к перефразированию)» [4, 
с. 65]. Такая постановка заданий типична 
для многих тестов по русскому языку как 
иностранному [см., напр.: 3]. 

Задание. Напишите другой вариант 
данных предложений, точно соответствую-
щий им по смыслу: 

1. Китай в международных отношени-
ях придерживается независимой, самостоя-
тельной и мирной внешней политики. 

2. Внешняя политика Китая включает 
следующие основополагающие принципы. 

3. Китай строит свои отношения с дру-
гими странами независимо от их социаль-
ного строя и идеологии. 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА тек-
стов основывается на ряде принципов, сфор-
мулированных Н. Н. Сергеевой и А. И. Суе-
тиной. Это «интегративность, лингвокуль-
турологическая направленность и опора на 
имплицитные знания родного языка» [14, 
с. 11]. Стилистические задания многовари-
антны, однако ограниченный объем статьи 
позволяет нам привести лишь одно из них. 

Задание. Разбейте длинное предложе-
ния на несколько простых. 

Китай не участвует в гонке вооруже-
ний и военной экспансии, решительно вы-
ступает против любых проявлений геге-
монизма, политики силы, агрессии и экс-
пансии, решительно против тех, кто под 

предлогом национальных, религиозных, 
правозащитных и других проблем посяга-
ет на суверенитет и территориальную 
целостность других государств либо 
вмешивается в их внутренние дела. 

РЕДУКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА текста 
определяется возможностью его редукции, 
под которой в политическом дискурсе по-
нимается «установка политика на упроще-
ние проблемной ситуации» [11, с. 4]. Под 
редукцией текста в более широком смысле 
этого термина понимается сжатие текста в 
таких его формах, как «план, конспект, ре-
ферат, схема, рисунок, график, диаграмма, 
таблица, карта» [2, с. 67]. 

Задание 1. Составьте два плана текста: 
вопросный и назывной. 

Задание 2. Оформите вопросный и 
назывной планы текста в форме таблицы. 
Сравните эти планы. В чем заключается их 
сходство и различие? 

Задание 3. Заполните таблицу 
(см. табл. 2), используя сокращенную ин-
формацию из каждого абзаца текста. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА текста 
определяет возможность усвоения полити-
ческой лексики и терминологии как вари-
антов политического языка, под которым 
понимается «не особый национальный 
язык, а ориентированный на сферу полити-
ки вариант национального (русского, ан-
глийского или иного) языка» [17, с. 32]. 

Задания 
1. Переведите слова и словосочетания 

и запомните их значения: 
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Международные отношения, внешняя 
политика, политический курс, междуна-
родная обстановка, мир во всем мире, 
международные вопросы, гонка вооруже-
ний, военная экспансия, политика силы, 
суверенитет, агрессия, внутренние дела, 
отношения дружбы и сотрудничества, 
принципы мирного сосуществования, вза-
имное уважение, территориальная це-
лостность, взаимное ненападение, невме-
шательство во внутренние дела, равен-
ство и взаимная выгода, мирное сосуще-
ствование, социальный строй, идеология. 

2. Составьте предложения с этими 
словами. 

3. Заполните таблицу (табл. 3), написав 
однокоренные слова для существительных. 

Таблица 3 

Существительное Однокоренные  
слова 

Политика  
Мир  
Дружба  
Принципы  
Агрессия  
Уважение  
Равенство  

 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА тек-

ста делается с опорой на самые трудные для 
иностранных студентов аспекты русской 
грамматики. К ним относятся предложно-
падежная сочетаемость и координация слов 
в рамках предложения и текстового фраг-
мента. Нарушения этого типа элиминируют 
такое важнейшее качество речи, как ее 
связность. 

Приведем задания на восстановление 
грамматической сочетаемости и коррекцию 
нарушений связности речи: 

Задание 1. Восстановите словосочета-
ние в правильной предложно-падежной 
форме. 

● Китай устанавливает и развивает 
отношения дружбы и сотрудничества (все 
страны) мира. 

● Китай строит отношения с другими 
странами независимо (они) идеологии. 

● Китай не участвует (гонка вооруже-
ний). 

● Китай самостоятельно разрабатыва-
ет свой политический курс (все междуна-
родные вопросы). 

● Эта политика нацелена (создание) 
мирной международной обстановки. 

● Китай решительно выступает (поли-
тика силы). 

Задание 2. Письменно перескажите 
текст. Затем проведите взаимопроверку 
письменных пересказов, исправив и объяс-
нив ошибки друг другу. 

Таким образом, политический моно-
культурный текст предоставляет хорошую, 
на наш взгляд, возможность его обработки 
(приспособления) к дидактическим целям. 
Приведенный список заданий является да-
леко не исчерпывающим и может быть до-
полнен и расширен прежде всего по таким 
направлениям формирования языковой 
компетенции, как «объем и глубина языко-
вых тезаурусов — лексического и граммати-
ческого, уровень владения литературным 
языком и его нормами, умение продуциро-
вать и понимать тексты различных типов на 
литературном языке» [7, с. 148]. 

ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ ТЕКСТЫ 

Поликультурные тексты делятся на две 
большие группы — это «поликультурные 
конкретно-сопоставительные тексты, в со-
держании которых имеется сравнение куль-
тур или его элементы (описание каких-либо 
культурных контактов, межкультурного 
взаимодействия, сопоставительное описа-
ние или изображение каких-либо межкуль-
турных различий, их разъяснение, указания 
на возможные следствия, рекомендации)» и 
«поликультурные нормативно-теоретиче-
ские (“категориальные”) сопоставительные 
тексты» [5, с. 125—126]. Такие тексты редко 
представлены в учебном материале по РКИ 
и соотносятся, как правило, с бытовой тема-
тикой («Праздники у разных народов», 
«Кухня разных народов» и т. п.), политиче-
ские же поликультурные тексты в дидакти-
ческом материале почти полностью отсут-
ствуют. 

Между тем поликультурные политиче-
ские тексты широко представлены в сов-
местных китайско-российских изданиях на 
русском языке (журналы «Китай», «Дыха-
ние Китая», «Партнеры»). Целью таких из-
даний является знакомство россиянина с 
культурой и традициями Китая, его поли-
тикой и экономикой. Очень часто тексто-
вый материал этих изданий является имен-
но поликультурным, отражающим различ-
ные аспекты культурных и политических 
контактов между Россией и Китаем, и мо-
жет быть успешно использован в целях обу-
чения. Упражнения, сделанные на поли-
культурном материале указанных изданий, 
помогают, с нашей точки зрения, вырабо-
тать как навыки информационной, транс-
формационной, редукционной, стилистиче-
ской и лексико-грамматической обработки 
информации, о которых речь шла выше, так 
и межкультурные навыки обработки текста 
с точки зрения отражения в нем контактов 
между разными странами (политических, 
экономических, культурных и др.). Такие 
задания относятся к «межкультурно-ориен-
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тированной текстологии как разделу мето-
дики межкультурного образования» [5, 
с. 126]. Типология межкультурных упраж-
нений, разработанная процитированными 
авторами, включает «упражнения в пони-
мании лексических и грамматических еди-
ниц с национально-культурной специфи-
кой; упражнения в межкультурном чтении-
наблюдении; упражнения в межкультурном 
сравнении; упражнения в применении но-
вого межкультурного знания» [5, с. 127]. 
В свою очередь, содержание межкультур-
ных упражнений является вариативным, 
коррелирующим с конкретным содержани-
ем текста. Опираясь в целом на эту типоло-
гию, приведем варианты заданий и упраж-
нений, сделанных на материале китайско-
российских изданий. 

УПРАЖНЕНИЯ В ПОНИМАНИИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ С НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКОЙ 

Вид текста — статья политического 
аналитика Е. М. Анташкевича «Откуда есть, 
пошло слово — Китай», озвученная на 
научном семинаре в Институте Дальнего 
Востока РАН (журнал «Китай», май 2015 г., 
№ 5 (115)). Это текст исторической направ-
ленности, поликультурный, содержащий 
национально-культурную лексику и эле-
менты сопоставления. Поэтому он может 
быть использован для нескольких видов 
упражнений 

Специфическое название Срединной 
страны на Руси именем Китай эхом отда-
лось у стен Московского Кремля именем 
Китай-город. 

…Голос диктора в московском метро 
объявляет: “Осторожно, двери закрыва-
ются, следующая станция “Китай-город”. 
У молодой китаянки-переводчицы, сопро-
вождающей группу туристов, увлажни-
лись глаза, и в ответ на удивленные 
взгляды земляков она стала шептать, 
что, мол, русские так хорошо относятся 
к их родине, что даже в центре Москвы 
самый древний район, рядом с Кремлем, 
назвали таким лестным для китайского 
уха именем — “Китай”. 

Вполне возможна и другая ситуация, 
когда гости из Поднебесной недоумевают, 
как же так, только что была Москва, а на 
следующей станции уже Китай, да еще 
город. 

Обе ситуации, конечно, придуманы, но 
правда в том, что ни один китаец, если он 
не побывал в Москве или в России, не зна-
ет, что в России его называют “китай-
цем”, а не жителем Срединной страны или 
гражданином Чжунго. Более того, о том, 
что в “Китае” живут “китайцы”, не веда-

ет никто — ни в Азии, ни в Европе, ни в 
Америке, знают только в России… 

В русском языке есть много слов, обо-
значающих искусственно возведенную 
преграду: стена, забор, тын, ограда, 
вал. Остановимся на последнем — на валу. 
Практически на протяжении всего сред-
невековья русские города окружались для 
защиты земляным валом. Постепенно вал 
заменяли стенами, сначала деревянными, 
потом каменными. Однако оборонитель-
ное значение вала еще долго сохранялось. 
Так, в Москве, рядом с московским кромни-
ком (крепостью), с восточной стороны, 
горожане возвели земляной вал и обложи-
ли его связками орешника. Связки были 
толщиной до аршина (0,71 м) в диаметре и 
высотой до сажени (2,13 м), назывались 
они “кита” (!). Для обобщенного названия 
всего сооружения на славянский манер к 
слову “кита” был добавлен согласный “й”, 
получилось слово “китай” со значением 
“стена”. Это место в Москве и стало 
«Китай-городом», т. е. “Стеной-городом”. 

Таким образом, понятие “стена” се-
мантически объединило в мировоззрении 
русских две территории: маленький Ки-
тай-город в Москве и огромную, с много-
тысячелетней культурой Страну за Сте-
ной — Срединное государство. 

Задания 
1. Выпишите из толкового словаря 

русского языка значения слов забор, тын, 
ограда, вал, аршин, сажень. 

2. Переведите эти слова на родной 
язык. Все ли слова имеют эквиваленты в 
вашем родном языке? 

3. Какие слова в вашем родном языке 
имеют значение «оградить (огородить)»? 
Дословно переведите их на русский язык и 
сопоставьте со значениями слов забор, 
ограда, тын, вал. В чем заключается сход-
ство русских и китайских слов? В чем состо-
ит их различие? 

4. Ответьте на вопросы: 
● Какое место называется Китай-

городом? 
● Почему китайские гости недоуме-

вают, когда слышат о Китай-городе? 
● Как называют себя жители Китая? 
● Как название жителей Китая дослов-

но переводится на русский язык? 
● Как называют жителей Китая в 

Азии, Европе и в Америке? 

УПРАЖНЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
ЧТЕНИИ-НАБЛЮДЕНИИ 

Вид текста — политическое интервью 
посла Китая в России Лю Гучана (журнал 
«Китай», нояб. 2006 г., № 11 (13)). Текст по-
ликультурный, отражающий контакты 
между Россией и Китаем. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 74 

Год России в Китае проходит успешно 
с самого начала: уже было проведено около 
200 мероприятий. Такие крупные собы-
тия, как Открытие Года России в Китае, 
Российско-китайский экономический фор-
му деловых кругов, Круглый стол пред-
ставителей законодательных органов 
обеих стран, Фестиваль культуры России, 
Автопробег “Пекин — Москва”: маршрут 
дружбы”, Неделя Москвы в Пекине и Неде-
ля Санкт-Петербурга в Шанхае, характе-
ризовались большим масштабом, высоким 
уровнем и широким вниманием. Они сыг-
рали важную роль в углублении страте-
гического взаимодействия, укреплении ос-
новы дружбы и расширении делового со-
трудничества между Китаем и Россией. 
Кроме того, проводятся на разных уров-
нях разнообразные по форме и многокра-
сочные по содержанию мероприятия в 
сферах экономики и торговли, образова-
ния, здравоохранения, спорта, прессы, 
науки и техники, военного дела двух 
стран, а также мероприятия между ре-
гионами. Это значительно стимулирует 
стремление общественных кругов обеих 
стран к активизации сотрудничества, 
расширяет мысли о взаимодействии, 
углубляет взаимопонимание и сближает 
народы двух стран. В конце 2006 г., когда 
завершится Год России в Китае, состоят-
ся Национальная выставка России, Неделя 
китайско-российских инвестиций и другие 
важные мероприятия. Премьер-министр 
России Михаил Фрадков посетит Китай и 
будет присутствовать на церемонии за-
крытия Года России в Китае. Мы вполне 
уверены, что Год России в Китае увенча-
ется успехом. 

Задание. Прочитайте текст. Выпиши-
те из него слова и выражения, обозначаю-
щие взаимодействие, сотрудничество между 
Россией и Китаем. Составьте предложения 
с этими словами и выражениями. 

УПРАЖНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 
НОВОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ 

Вид текста — выступление Д. Медведева 
«Вспоминая Год Китая в России» (журнал 
«Партнеры», дек. 2007 г., № 64). В тексте 
отражены существующие межкультурные 
контакты и намечаются перспективные пу-
ти китайско-российского сотрудничества. 

Среди экономических достижений, 
приуроченных к Году Китая в России, 
можно отнести открытие движения по 
второму пути ширококолейной железной 
дороги Маньчжурия — Забайкальск. Ввод в 
эксплуатацию этой железной дороги су-
щественно повысит способность тран-
зитных перевозок грузов через КПП Мань-
чжурии. Железная дорога протяженно-

стью в 6,8 км проходит через китайско-
российскую границу параллельно узкоко-
лейному пути. КПП Маньчжурия — круп-
нейший в Китае железнодорожный кон-
трольно-пропускной переход, через кото-
рый пропускается более 60 процентов то-
варов в рамках китайско-российской тор-
говли. По статистике, в 2006 г. общий объ-
ем грузооборота составил здесь 21,71 млн 
тонн, а в этом году данный показатель 
предположительно превысит 26 млн тонн. 

Пограничному экономическому со-
трудничеству в ходе мероприятий, по-
священных Году Китая в России, было 
также уделено немало времени. Как сооб-
щила провинциальная Канцелярия по ино-
странным делам, провинция Хэйлунцзян 
уделила в этом году повышенное внимание 
проведению Дней провинции Хэйлунцзян в 
соседних российских регионах, в частности 
в Приморском крае, Хабаровском крае, 
Амурской области, Еврейской автономной 
области, Читинской области, а также 
организовала мероприятия в Москве, Но-
восибирской области, Республике Саха, 
чтобы содействовать развитию обменов 
и сотрудничества между провинцией Хэй-
лунцзян и российскими регионами. Успеш-
но прошли мероприятия по привлечению 
российских инвестиций, проводились се-
рийные мероприятия в области науки и 
техники, культуры и спорта. В Хабаров-
ске в сентябре этого года прошло 3-е засе-
дание комитета международного эконо-
мического сотрудничества и взаимодей-
ствия между городами Хабаровск и Хар-
бин. Харбин и Хабаровск — города-побра-
тимы с 1993 года. 

Задание. Ответьте на вопросы: 
1. К каким сферам международного 

сотрудничества относится информация 
текста? 

2. Представителям каких профессий в 
Китае могут быть интересны сведения, по-
лученные из данного текста? Почему? 

3. Какие еще города России и Китая 
являются городами-побратимами? 

4. В каких мероприятиях по обмену 
(образовательному, культурному и т. д.) вы 
бы хотели принять участие? 

5. Какой личный вклад в развитие от-
ношений между Россией и Китаем вы бы 
хотели внести? 

УПРАЖНЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
СРАВНЕНИИ 

Вид текста — редакционный коммента-
рий к рубрике «Политреалии» (журнал 
«Китай», май 2015 г., № 5 (115)). В тексте 
реализована стратегия сопоставления обра-
за «светлого будущего» (прочных контактов 
между народами и государствами) с обра-
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зом «темного прошлого» (разобщенностью 
народов и государств). 

28 марта китайское правительство 
опубликовало документ «Перспективы и 
действия по продвижению совместного 
строительства в рамках Экономического 
шелкового пути и Морского шелкового 
пути ХХI в. («Один пояс — один путь). 15 
апреля был утвержден список потенци-
альных членов-учредителей Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ). В него вошли 57 стран, 37 из ко-
торых расположены в Азии. Все это сви-
детельствует о том, что уже реализует-
ся концепция формирования «сообщества 
единой судьбы», провозглашенная Китаем. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 
визитов в страны Центральной и Юго-
Восточной Азии в сентябре — октябре 
2013 года выдвинул стратегию совмест-
ного создания «Одного пояса и одного пу-
ти»… Выступая 28 марта на Боаском 
азиатском форуме с докладом «Новое бу-
дущее Азии: шаг к сообществу единой 
судьбы», председатель КНР Си Цзиньпин 
подчеркнул, что страны Азии, постепенно 
преодолевая отчужденность, продикто-
ванную разницей в идеологии и обще-
ственном строе, уходят от закрытости 
и замкнутости. Они избавляются от со-
мнений и разобщенности, развивают от-
ношения, основанные на взаимном призна-
нии и доверии, то есть все больше осозна-
ют себя сообществом, члены которого 
связаны единой судьбой. 

Четкая формулировка, озвученная 
высшим руководителем Китая, была с 
энтузиазмом встречена всеми участни-
ками форума. По мнению многих госу-
дарств, в концепции о «сообществе общей 
судьбы» находят воплощение как истори-
ческий опыт, так и восточная мудрость 
развития. Ее реализация позволит каждой 
стране занять свое место в регионе, а в 
свою очередь, стабильное продвижение 
стратегии «Один пояс и один путь», со-
здание АБИИ позволят открыть допол-
нительный потенциал развития и еще бо-
лее укрепить связи между странами Азии. 

Задания 
1. Подберите антонимы (слова и вы-

ражения) к словам: 
Отчужденность 
Разница 
Закрытость 
Замкнутость 
Сомнение 
Разобщенность 
2. Подберите синонимы (слова и вы-

ражения) к словам: 
Совместный 
Сообщество 

Единый 
Доверие 
Связи 
3. Сформулируйте основной тезис 

данного текста. Тезис должен включать со-
поставление прошлого и будущего в отно-
шениях народов и государств. 

4. Подберите аргументы к сформули-
рованному вами тезису, опираясь на мате-
риал текста и используя свои собственные 
знания и представления. 

Таким образом, политические и исто-
рические тексты активно пополняют фонд 
знаний обучающихся о прошлом и настоя-
щем двух сопредельных стран. Они способ-
ствуют углублению и расширению культу-
рологического тезауруса и представляют 
собой хороший материал не только для тра-
диционной дидактической обработки, но и 
для формирования межкультурной компе-
тенции в рамках того или иного нацио-
нально ориентированного «стиля овладе-
ния языком» [6, с. 94]. Дидактическая об-
работка таких текстов дает возможность 
сформировать целый ряд умений и навы-
ков, релевантных для обучения РКИ. 

Это прежде всего общие умения и 
навыки: рецептивные умения, связанные с 
пониманием лексических и грамматиче-
ских единиц с национально-культурной 
спецификой, а также с определением смыс-
ловой структуры всего текста и логики раз-
вертывания монологического высказыва-
ния; репродуктивные умения, связанные с 
формированием способностей к перефра-
зированию, к извлечению из текста опреде-
ленной информации о субъектах или о со-
бытиях, а также к сокращению темы путем 
отсечения несущественной или избыточной 
информации; продуктивные умения, свя-
занные с созданием высказывания на опре-
деленную тему. 

Кроме того, политические и историче-
ские тексты являются прекрасным матери-
алом для формирования частных умений и 
навыков: лексических (расширение лекси-
ческого тезауруса), грамматических (обуче-
ние связи слов в рамках словосочетания и 
связи простых предложений в рамках цело-
го текста), стилистических (корректное, со-
ответствующее нормам и законам русского 
текстообразования оформление текстов на 
русском языке), а также умений и навыков, 
релевантных для практики перевода. 

Наконец, указанная группа текстов 
служит для повышения собственно меж-
культурной компетенции, чему способству-
ют сопоставительные умения и умения, со-
относимые с применением нового межкуль-
турного знания. 

В целом монокультурные и поликуль-
турные политические и исторические тек-
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сты, используемые в обучении РКИ, способ-
ствуют установлению диалога между раз-
ными странами, взаимопониманию между 

народами и государствами и созданию по-
ложительного образа России в глазах 
наших ближних и дальних соседей. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое воспитание студентов; биологический возраст; познавательная 
деятельность; студенты; здоровьесберегающие образовательные технологии; двигательная актив-
ность. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности учета показателей биологического возраста в 
организации образовательного процесса по физическому воспитанию среди студентов вуза. Для 
практики физического воспитания определение биологического возраста по двигательному крите-
рию является основополагающим элементом. Поэтому авторы исследования обращают внимание 
на карту «Проверь себя» (Ю. Н. Вавилов), которая оптимальна для выявления показателей биоло-
гического возраста. Цель исследования — поиск и анализ эффективных методов снижения показа-
телей биологического возраста студентов вуза на основе интеграции двигательной и познаватель-
ной деятельности в образовательном процессе в рамках курса физического воспитания. В работе 
использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, тести-
рование физической подготовленности, изучение продуктов деятельности студентов, методы мате-
матической статистики. В качестве респондентов выступили первокурсники двух факультетов, дви-
гательная деятельность которых была направлена на снижение показателей биологического воз-
раста. Респондентов предварительно ознакомили с особенностями работы с картой «Проверь себя»: 
расчетом общего уровня физической кондиции (ОУФК), составлением диаграммы и определением 
биологического возраста (БВ). Наряду с этим была предложена специально разработанная про-
грамма снижения показателей биологического возраста, а также предоставлена возможность выбо-
ра одного из альтернативных планов работы в этом направлении. Анализ результатов двигательной 
деятельности был ориентирован на установление среднегрупповой динамики исследуемого показа-
теля, который продемонстрировал снижение. Познавательная деятельность в рамках курса была 
ориентирована на формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы с картой 
«Проверь себя». Было установлено, что процесс физического воспитания, основанный на снижении 
показателей биологического возраста, позволяет улучшить не только двигательную активность, но 
и познавательную деятельность студентов вуза. 
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INTEGRATION OF MOTOR AND COGNITIVE ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS  
AS A REDUCING FACTOR OF BIOLOGICAL AGE INDICATORS 
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ABSTRACT. The article deals with the importance of the indicators of biological age for organization of the 
education process of physical education of university students. In practical physical education, determina-
tion of biological age via motor criteria is a basic element. Therefore, the authors of the article turn their at-
tention to the chart “Test Yourself” (by Yu.N. Vavilov), which seems to be an optimal tool for determining 
biological age indicators. The purpose of the study is to find and analyze the effective methods of reduction 
of the indicators of the biological age of university students based on the integration of motor and cognitive 
activities in the process of physical education. The following research methods were used: analysis of scien-
tific and methodological literature, physical fitness tests, and the methods of mathematical statistics. The 
sample included first-year students from two different faculties, whose motor activities were aimed at re-
ducing the indicators of biological age. The respondents had been acquainted with the following aspects of 
the “Test Yourself” chart: calculation of the general level of physical condition and chart drawing and de-
termination of the indicators of biological age. Furthermore, the students were asked to follow a developed 
program for reducing the indicators of biological age and were given a chance to choose an alternative plan 
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of action in this direction. The analysis of the result of the students’ motor activity was oriented towards 
the establishment of the group average value of this indicator, which demonstrated a tendency to decrease. 
The cognitive activity within the course was oriented towards the formation of knowledge, skills and habits 
necessary to work with the “Test Yourself” chart. It was found out that the process of physical education 
aimed at reduction of the indicators of biological age makes it possible to increase not only the physical ac-
tivity of university students but also the cognitive one. 

Введение 

рганизация образовательного про-
цесса по физическому воспитанию 

среди студентов предполагает не только 
формирование профессиональных компе-
тенций, но и целенаправленную работу по 
сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся, расширению их функциональных 
возможностей, развитию физических ка-
честв. В настоящее время ряд ученых отме-
чает целесообразность совершенствования 
системы физического воспитания студентов 
вуза [4; 8; 12; 13; 16]. При этом особое вни-
мание уделяется воспитанию устойчивой 
потребности в самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями [1; 2; 15 и др.]. 
Однако, несмотря на все старания ученых и 
педагогов, актуальной остается проблема 
повышения двигательной активности со-
временной молодежи [9; 10; 11; 15]. 

Известно, что у студентов спортивные 
интересы и потребности весьма разнообраз-
ны и многие находятся в поиске наиболее 
подходящего им варианта занятий. В этой 
связи в качестве альтернативы следует пред-
ложить снижение показателей биологическо-
го возраста (БВ) посредством целенаправлен-
ных занятий физическими упражнениями. 
Следует отметить, что людям свойственно вы-
глядеть моложе своих лет, особенно в студен-
ческом возрасте. Поэтому это свойство чело-
веческой натуры можно использовать для по-
вышения их двигательной активности. 

Биологический возраст (БВ) — это до-
стигнутый отдельным индивидом уровень 
развития морфологических структур и свя-
занных с ним функциональных явлений 
жизнедеятельности организма, определяе-
мый средним хронологическим возрастом 
той группы, которой он соответствует по 
уровню своего развития [3]. Общеизвестно, 
что существующие методики определения 
показателей БВ основываются на различ-
ных критериях: костный возраст, зубная 
зрелость, половое созревание и т. д. Мето-
дика проф. Ю. Н. Вавилова с соавторами 
«Проверь себя: методика комплексной 
оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности» [14] позволяет 
определять БВ по двигательному критерию, 
что позволяет не только оценить «двига-
тельный ресурс» человека, но и активизи-
ровать двигательную и познавательную де-
ятельность студентов вуза. 

Цель исследования — выявление мето-
дики снижения показателей биологическо-
го возраста студентов на основе интеграции 
двигательной и познавательной деятельно-
сти в образовательном процессе по физиче-
скому воспитанию. 

Методы и организация исследования 

В настоящей работе были использова-
ны следующие методы исследования: ана-
лиз научно-методической литературы, те-
стирование физической подготовленности, 
изучение результатов деятельности студен-
тов, математико-статистическая обработка 
данных. 

Исследование проводилось на базе Бу-
рятского госуниверситета в процессе обуче-
ния студентов-первокурсников дисциплине 
«Элективные курсы по физической культу-
ре и спорту». В эксперименте приняли уча-
стие юноши физико-технического факуль-
тета (ФТФ) и факультета биологии, геогра-
фии и землепользования (ФБГиЗ) очной 
формы обучения (по 20 человек с каждого 
факультета), которые в течение четырех 
недель были вовлечены в физкультурно-
спортивную деятельность, направленную на 
снижение показателей БВ. Следует отме-
тить, что исходные данные были получены 
в начале месяца (сентябрь), а итоговые — 
в конце. 

В рамках исследования физическая 
подготовленность студентов определялась 
на основе показателей карты «Проверь се-
бя» (двигательная деятельность). При этом 
полученные результаты явились основани-
ем для расчета общего уровня физической 
кондиции (ОУФК), составления диаграммы 
и определения БВ (познавательная дея-
тельность). 

Перед началом исследования авторы 
предварительно ознакомили студентов с 
особенностями работы по карте «Проверь 
себя» [6; 14]. Также были предложены 
научно-методические источники для расче-
та полученных данных [5; 7; 18]. 

Для самоподготовки студентов к кон-
трольному тестированию была предложена 
индивидуальная программа снижения по-
казателей БВ [19]. Следует отметить, что в 
зависимости от индивидуальных предпо-
чтений была предоставлена возможность 
выбора альтернативного плана работы 
в этом направлении. 

О 
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Таблица 1 
Структура оценочной шкалы двигательной деятельности  

(возраст — 18,6 лет) 

Уровень физической подготовленности 
Оценка уровня Оптимальный уровень Дефицит развития 

качеств 
Высокий Выше 

среднего 
Средний Ниже 

среднего 
Низкий Качественная 

Ниже 4,0 4,1—6,0 6,1—8,0 8,1—10,0 10,1 и 
выше 

Биологическая 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Балльная 

Таблица 2 
Структура оценочной шкалы познавательной деятельности  

(возраст — 18,6 лет) 

Уровень познавательной деятельности 
Оценка 
уровня 

Творческий Повышенный Базовый Репродуктивный Информационный по 
В. И. Тесленко 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже среднего Низкий Качественная 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Балльная 
 
При выборе методов оценки физкуль-

турно-спортивной деятельности мы руковод-
ствовались следующими обстоятельствами: 

– двигательная деятельность на основе 
данной методики является многокомпо-
нентным образованием и включает научно-
методическое сопровождение участников 
исследования (методические рекомендации 
по подбору нагрузки, помощь в разработке 
индивидуального плана, изучение резуль-
татов деятельности студентов и т. д.); 

– возникает сложность в оценке ре-
зультатов самостоятельного выполнения 
физических упражнений, а также в выборе 
адекватной физической нагрузки; 

– трудно подобрать соответствующие 
способы оценки познавательной деятельности. 

Перечисленные обстоятельства позво-
лили разработать шкалу оценки двигатель-
ной и познавательной деятельности студен-
тов, структура которой представлена в табл. 1 
и табл. 2. Таблица 1 отображает структуру 
оценочной шкалы двигательной деятельно-
сти. Она представлена оценкой уровня дви-
гательной деятельности: качественный — 
это вербальная оценка уровня физической 
подготовленности, где показатели «низ-
кий» и «ниже среднего» характеризуют 
низкий уровень физической подготовлен-
ности, а «средний», «выше среднего» и 
«высокий» — оптимальный уровень физи-
ческой подготовленности; биологический — 
это единица измерения, которая позволяет 
определить, в какой степени БВ превышает 
паспортный (хронологический) возраст 
(ПВ), а также уровень физической подго-
товленности; балльный — это оценка уров-
ня физической подготовленности по воз-

растающей шкале от 1 до 5, где 1 соответ-
ствует низкому уровню физической подго-
товленности, 2 — ниже среднего, 3 — сред-
ний, 4 — выше среднего и 5 — высокий. 

В табл. 2 представлена структура оце-
ночной шкалы познавательной деятельно-
сти со следующими уровнями: информаци-
онный — получение информации об осо-
бенностях работы с картой «Проверь себя»: 
расчет ОУФК, составление диаграммы и 
определение БВ; репродуктивный — усвое-
ние и воспроизведение полученной инфор-
мации; базовый — работа с результатами 
физической подготовленности посредством 
расчета ОУФК, составления диаграммы и 
определения БВ; повышенный — уровень 
усвоения учебного материала, который поз-
воляет оказывать помощь отстающим сту-
дентам; творческий — высокий уровень 
усвоения учебного материала, который поз-
воляет не только оказывать помощь отста-
ющим студентам, но и определять пути 
снижения показателей БВ [17] (в нашей мо-
дификации). 

Следует отметить, что полученные ре-
зультаты оценивались в баллах, которые 
явились основой для определения уровня 
снижения показателей биологического воз-
раста. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ исходных данных, полученных 
на основе карты «Проверь себя», свидетель-
ствует, что физическая подготовленность 
первокурсников не соответствует норме 
возрастных показателей, кроме упражнения 
«подъем туловища». В табл. 3 представлены 
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исходные данные физической подготов-
ленности: 1 — виды физических упражне-
ний; 2 — возраст респондентов; 3 — количе-
ство респондентов; 4 — оценка индивиду-
ального уровня физической кондиции 
(ОИУФК) для 18 лет (для мужчин); 5 — ис-
ходные данные физической подготовленно-
сти первокурсников; 6 — возраст, соответ-
ствующий результату, показанному в видах 
физических упражнений; 7 — разница меж-
ду биологическим и паспортным возрастом 
(БВ – ПВ); 8 — баллы за разницу между 
биологическим и паспортным возрастом 
(БВ – ПВ). 

Представленные в табл. 3 данные поз-
воляют определить, что биологический 
возраст равен 29,3 при паспортном возрасте 

18,6. Разница между БВ и ПВ составляет 
10,7, что, согласно структуре оценочной 
шкалы двигательной деятельности, пред-
ставленной в табл. 1, соответствует низкому 
уровню. При этом балльная оценка — 
3 балла, которая соответствует среднему 
уровню. Качественная оценка — «низкий», 
так как низкий уровень биологической 
оценки начинается от 10,1 и выше. В нашем 
исследовании разница между БВ и ПВ со-
ставляет 10,7, что намного превышает ПВ. 
Следовательно, физическая подготовлен-
ность студентов первого курса находится на 
низком уровне развития. 

В табл. 4 представлен итоговый уровень 
физической подготовленности студентов 
первого курса. 

Таблица 3 
Исходный уровень физической подготовленности юношей первого курса 

Виды физических 
упражнений 

В
о

зр
а

ст
 (

П
В

) 
 

 
N 

Студенты первого курса Разница 
(БВ – ПВ) 

Баллы  
ОИУФК Х ± m Диапазон 

возраста 
(БВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сгибание и разги-
бание рук 

 
 
 
18,6 

 
 
 
40 

42 31,2 ± 2,0 39—40 20,4 1 

Прыжок в длину с 
места 

233 222,4 ± 4,9 26—29 7,4 3 

Подъем туловища 24 27,8 ± 0,6 19 0,4 5 
Вис 55 47,4 ± 2,5 26—29 7,4 3 
Наклон 11 8,7 ± 0,7 21 2,4 5 
Бег 1000 м 203 262,2 ± 6,4 45—49 26,4 1 
Средние арифметические показатели биологического 
возраста 

29,3 10,7 3 

 

Таблица 4 
Итоговый уровень физической подготовленности юношей первого курса 

Виды физических 
упражнений 

В
о

зр
а

ст
 

(П
В

) 
 

 
N 

Студенты первого курса 

Разница 
(БВ – ПВ) 

Баллы 
ОИУФК Х ± m 

Диапазон 
возраста 

(БВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сгибание и разги-
бание рук 

 
 
 
18,6 

 
 
 
40 

42 35,7 ± 2,4 35—39 17,0 1 

Прыжок в длину с 
места 

233 225,2 ± 3,6 26—29 7,4 3 

Подъем туловища 24 29,3 ± 0,8 19 0,4 5 
Вис 55 58,2 ± 3,7 19 0,4 5 
Наклон 11 9,3 ± 0,4 21 2,4 5 
Бег 1000 м 203 236,2 ± 8,7 35—39 17,0 1 
Средние арифметические показатели биологического 
возраста 

25,8 7,7 3,3 
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Таблица 5 
Оценка познавательной деятельности студентов первого курса 

Уровень 
познавательной 

деятельности 

Оценка познавательной деятельности, % 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

Низкий 

Творческий 12,0 18,0 27,0 25,0 18,0 
Повышенный  15,0 16,5 27,5 25,0 16,0 
Базовый 17,5 20,0 25,0 25,0 12,5 
Репродуктивный  17,0 20,0 25,0 23,0 15,0 
Информационный  18,0 47,5 19,5 10,0 5,0 
Итого: 79,5 122 124 108 66,5 

 
Представленные в табл. 4 данные поз-

воляют определить, что биологический 
возраст равен 25,8 при паспортном возрасте 
18,6. Разница между БВ и ПВ составляет 7,7. 
Согласно структуре оценочной шкалы дви-
гательной деятельности, представленной в 
таблице 1, это соответствует среднему уров-
ню. При этом балльная оценка — 3,3 балла, 
которая также соответствует среднему уров-
ню. Качественная оценка — «средний», так 
как средний уровень биологической оценки 
находится в диапазоне 6,1 — 8,0. При этом 
разница между БВ и ПВ составляет 7,7, что 
также превышает ПВ. Следовательно, рост 
уровня физической подготовленности сту-
дентов первого курса приводит к достижению 
среднего уровня развития, что заметно луч-
ше, чем при исходном тестировании. 

Общеизвестно, что усвоение учебного 
материала в вузе требует определенных 
усилий как со стороны преподавателя, так и 
со стороны студента. В этой связи авторы 
исследования предварительно ознакомили 
студентов с особенностями работы с картой 
«Проверь себя», так как она предусматри-

вает расчет ОУФК, составление диаграммы 
и определение БВ, благодаря чему оценива-
ется познавательная деятельность респон-
дентов. 

В табл. 5 представлена оценка познава-
тельной деятельности в процентах с отоб-
ражением всех уровней. В итоге наиболее 
частотной оказалась оценка 3 балла (124%), 
качественная оценка — «средний». Далее 
следовала оценка 4 балла (122%), каче-
ственная оценка — «выше среднего»; оцен-
ка 2 балла (108%), определяемая как «ниже 
среднего»; затем оценка 5 баллов (79,5%) — 
«высокий» и оценка в 1 балл (66,5%) — 
«низкий». 

Представленные в табл. 5 данные поз-
воляют сделать вывод, что студенты нефиз-
культурных вузов не уделяют должного 
внимания физкультурным знаниям. Однако 
среди них много студентов, которые само-
стоятельно занимаются физическими 
упражнениями, посещают спортивные сек-
ции, имеют высокий уровень физической 
подготовки и выступают за сборные коман-
ды в соревнованиях доступного уровня. 

 
Рис. 1. Математическая модель физической подготовленности 
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Результаты расчета ОУФК позволяют 
оценить физическую подготовленность в 
виде следующих вариантов: супер (0,6 и 
выше), отлично (от 0,2 до 0,6), хорошо (от  
–0,2 до 0,2), удовлетворительно (от –0,6 до 
–0,2), неудовлетворительно (от –1,0 до  
–0,6), опасная зона (от –1,0 и ниже). Также 
они дают возможность составить диаграм-
му, которую следует рассматривать как ма-
тематическую модель физической подго-
товленности: 1 — сгибание и разгибание 
рук; 2 — прыжок в длину с места; 3 — подъ-
ем туловища (брюшной пресс); 4 — вис на 
перекладине; 5 — наклон; 6 — бег 1000 м 
(рис. 1). 

Представленная математическая мо-
дель позволяет получить достоверную ин-
формацию о плюсах и минусах физического 
развития, а также оценить уровень физиче-
ской подготовленности по отдельным ви-
дам упражнений. 

Заключение 

На сегодня актуальной остается про-
блема повышения двигательной активности 
современной молодежи. Поэтому для со-
вершенствования системы физического 
воспитания студентов вуза возникает необ-
ходимость поиска путей удовлетворения 
интересов и потребностей подрастающего 
поколения. Полученные результаты дают 
основание полагать, что возможность сни-
жения показателей биологического возрас-
та станет объективной причиной занятий 
физической культурой и спортом. 

Таким образом, авторы исследования в 
качестве одной из альтернатив повышения 
двигательной активности предлагают сни-
жение показателей биологического возрас-
та посредством целенаправленных занятий 
физическими упражнениями. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания иностранных языков; межкультурное обучение; 
электронные курсы; информационные технологии; интерактивные технологии; аудиторные заня-
тия; самостоятельная работа студентов; оптимизация учебного процесса; ситуация успеха; студен-
ты; методика иностранных языков в вузе; иностранные языки; неязыковые вузы. 

АННОТАЦИЯ. По результатам анализа методологических и педагогических исследований в статье 
выделяются проблемы методики проведения аудиторных и внеаудиторных занятий по иностран-
ному языку у владеющих им на базовом уровне студентов неязыковых вузов. В современных усло-
виях на первый план выходит проблема сокращения часов аудиторных занятий и увеличения числа 
студентов в академических группах. Авторы статьи предлагают некоторые элементы решения этой 
проблемы за счет развития творческой деятельности студентов с использованием интерактивных 
методов обучения иностранным языкам, а именно: чтения и перевода тематических текстов; аудирова-
ния; ролевых игр; тематических диалогов; проектов; Сase-Study; Portfolio; Self-Presentation. Цель статьи 
заключается в поиске способов интенсификации процесса обучения, оптимизации работы студентов и 
преподавателей, организации самостоятельной работы и быстрого усвоения учебного материала. 
Изложенные результаты были получены в ходе экспериментальной работы, проведенной в различ-
ных академических группах студентов базового уровня изучения иностранного языка в четырех ву-
зах Свердловской области и Санкт-Петербурга. Все студенты обучаются на технических направле-
ниях и проходят курс обучения иностранному языку с элементами электронного обучения с целью 
более качественного усвоения знаний на платформе системы дистанционного образования 
(lms.spbgut.ru). Соответственно изначально студенты находятся в равных условиях и имеют при-
мерно одинаковые базовые навыки владения иностранным языком (базовый курс среднего образо-
вания). 
Авторы указывают пути дальнейшего совершенствования методик преподавания учебного матери-
ала по курсам иностранного языка в вузе на современном высокотехнологичном уровне. Особенно-
стью предложенных элементов методики является организация работы в академической группе 
студентов и решение проблем нехватки времени для работы в аудитории и самостоятельно. Также 
мы предлагаем использование электронных ресурсов для повышения качества обучения. Предло-
женные общие принципы помогут организовать учебный процесс практически по любой учебной 
дисциплине. 
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DEVELOPMENT OF ORAL COMMUNICATION SKILLS IN STUDENTS  
OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES 

KEYWORDS: methods of teaching foreign languages; intercultural teaching; electronic courses; infor-
mation technologies; interactive technologies; classes; independent work of the students; optimization of 
the learning process; situation of success; students; methods of teaching foreign languages at a higher edu-
cation institution; foreign languages; non-linguistic universities. 

ABSTRACT. The article singles out the issues of the methods of conducting classes and out-of-class activi-
ties in a foreign language with the base level students of non-linguistic universities based on the results of 
analysis of methodological and pedagogical studies. Under the modern conditions, the problem of reduc-
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tion of the number of academic hours and the increase in the number of students in a group comes to the 
forefront. The authors of the article suggest elements of the problem solution via the development of the 
students’ creative activity using interactive methods of teaching foreign languages, and specifically: reading 
and translation of topical texts; listening comprehension; role-play games; topical dialogues; projects; 
case-study; portfolio; self-presentation. 
The aim of the article is to search for the ways of intensification of the process of teaching, optimization of 
the work of the students and teachers, organization of independent work and fast acquisition of the aca-
demic material. 
The results described were obtained in the course of experimental work conducted in various academic 
groups of students of the base level of study of a foreign language in four higher education institutions of 
Sverdlovsk Oblast and Saint Petersburg. All the students receive higher technical education and take a 
course of foreign language study with elements of e-learning with the purpose of better acquisition of 
knowledge on the platform of distant education (lms.spbgut.ru.). Naturally, at the beginning of their study, 
the students demonstrate approximately the same level of knowledge of the foreign language (basic level of 
secondary education). 
The authors identify the ways for further development of the methods of teaching a foreign language at dif-
ferent stages of higher education at a modern highly technological level. The suggested elements of the 
method are specifically characterized by the organization of the students’ work in the academic group and 
the solution to the problem of lack of academic time allotted to in- and out-of-class activity. The authors al-
so suggest using electronic resources to raise the level of teaching. The general principles suggested by the 
authors may help organize the academic process in practically any discipline. 

ладение иностранным языком 
становится не просто приоритет-

ным навыком для специалистов всех уров-
ней, но и необходимостью в современных 
условиях развития науки и техники. Обмен 
технологиями, которые стимулируются 
проведением многочисленных выставок 
различных уровней, инвестиции в ино-
странные проекты и привлечение капитала 
других стран делает необходимым общение 
между специалистами не через переводчи-
ков. Соответственно знание иностранного 
языка становится обязательным при прие-
ме на работу. 

В современных условиях многие сферы 
промышленного и народного хозяйства 
сталкиваются с таким понятием, как «оп-
тимизация». Подобная задача была постав-
лена и в высшей школе. Если раньше мы 
имели 68—72 часа иностранного языка в 
семестр для неязыковых направлений, то 
сейчас эта цифра колеблется в районе 46—
54 часов, а на втором курсе и вовсе 30—36. 
Предполагается, что развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
внедренных в образовательный процесс, 
сможет компенсировать сокращение учеб-
ных часов за счет увеличения качества ор-
ганизации обучения, эффективности пода-
чи учебного материала и разработки совре-
менных электронных учебных пособий. 

В подобных условиях особо остро стоит 
вопрос развития навыков устной речи у сту-
дентов неязыковых специальностей в вузах. 

Кроме ограниченного количества ча-
сов, отводимых на аудиторные занятия, 
проблема усугубляется двумя факторами. 

1. В академической группе присут-
ствуют студенты с разным уровнем началь-
ной языковой подготовки. Перед поступле-
нием на неязыковые специальности школь-
ники редко ставят задачи тщательного изу-

чения иностранного языка. Они делают 
упор на предметы, которые необходимы для 
прохождения конкурсного отбора в универ-
ситет. Также абитуриенты прибывают в вуз 
из малых городов и сельских школ, где ка-
чество языковой подготовки находится на 
недостаточно высоком уровне. Таким обра-
зом, в течение первого и второго семестров 
необходима корректировка знаний студен-
тов академической группы, т. е. «подтяги-
вание слабых в языковом плане студентов 
до уровня более сильных». 

2. Количество студентов в группе более 
20 человек. Если раньше, в 1980—1990-е гг., 
академическая группа студентов делилась 
на подгруппы, которые практически равно-
мерно распределялись по основным ино-
странным языкам (английский, французский 
и немецкий), то на современном этапе ан-
глийский язык проник во все сферы челове-
ческой деятельности и стал языком междуна-
родного общения. Интерес людей к немецко-
му и французскому языку резко упал. В шко-
лах идет сокращение, часто и ликвидация 
преподавания немецкого и французского 
языков. Поэтому и в вузах мы сталкиваемся с 
тем, что основная масса студентов изучает ан-
глийский язык. Деления на подгруппы в со-
временном неязыковом вузе не происходит, 
так как это потребовало бы увеличения учеб-
ной нагрузки на преподавателей. 

Решая поставленные проблемы, для 
развития навыков устной речи у студентов 
мы предлагаем следующие приемы. 

Работа с текстами для 
ознакомительного и обучающего 

чтения 

Устная работа с учебным текстом, кроме 
стандартного набора составляющих (чтение, 
перевод, работа с вокабуляром и т. д.), может 
быть дополнена творческой составляющей на 

В 
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основе применения интерактивных методов 
обучения, например, ролевой игры. С этой 
целью студентам предлагается дать задание в 
паре или группе: составить диалог, разыграть 
сценку по мотивам информации текста и при 
этом использовать возможные доступные 
средства иллюстрации, такие как фотогра-
фии, картинки, видео и аудиоматериал из 
Интернета и т. д. 

Так, например, в одной академической 
группе студентам был предложен текст на 
английском языке с описанием паровой 
турбины. По итогам работы с текстом в ка-
честве закрепления изученной терминоло-
гии и с целью развития навыков устной ре-
чи студенты должны были представить ряд 
технических разработок турбин от лица 
«вымышленных» предприятий на англий-
ском языке. После всех презентаций они 
задавали вопросы «конкурентам», указыва-
ли на их «технические просчеты» и доказы-
вали приоритет своей продукции. Все необ-
ходимые иллюстрации (фотографии, чер-
тежи и т. д.) находятся в свободном доступе 
в сети Интернет, что позволяет разнообра-
зить высказывания, сделать их наглядными 
и понятными для восприятия (рис. 1). 

Время на подготовку можно устанавли-
вать произвольно, в зависимости от пред-
полагаемой продолжительности занятия. 
В нашем случае давалось 15 минут, так как 
основная работа с текстом уже была прове-
дена на предыдущих занятиях. Зачет по 
данному заданию ставился тем студентам, 
которые непосредственно принимали уча-
стие в дискуссии, а именно говорили на 
иностранном языке. По итогам 95% студен-
тов в группе справились с поставленной за-
дачей. Остальные студенты получили аль-
тернативные задания, также направленные 
на развитие навыков устной речи (моноло-

гичное высказывание, устное составление 
вопросов к тексту и т. д.). 

Роль преподавателя при подготовке 
студентов состоит в следующем: 

– внимательно прислушиваться к об-
суждению студентов в группе с целью вы-
явить ошибки и недочеты, объяснить неко-
торые проблемные моменты; 

– определять студентов, которые «от-
малчиваются» и не принимают участие в 
работе, и стараться вовлечь их в творческий 
процесс; 

– ставить дополнительные задачи или 
вносить изменения в разговор, чтобы дис-
куссия приобретала более целенаправлен-
ный и познавательный характер; 

● отвечать на вопросы студентов и ори-
ентировать их в учебном материале; 

● создавать ситуацию успеха. 
Сами студенты отнеслись к данному за-

данию позитивно. Состязательная борьба и 
дух соперничества благотворно сказались 
на данной работе. Кроме того, полученная 
информация позитивно повлияла и на при-
обретение профессиональных знаний по 
специальности. 

В дальнейшем мы заметили, что сту-
денты уже сами предлагают сделать устную 
работу по тексту именно в группах, прояв-
ляя при этом все больше творческих спо-
собностей. Также студенты старались раз-
нообразить и индивидуальное представле-
ние устного высказывания. Приведем два 
ярких примера. 

1. К тексту «London, its History and De-
velopment» два студента составили диалог в 
виде живой беседы, имитируя прогулку по 
городу. На интерактивный экран они про-
ецировали различные фотографии и на их 
фоне рассуждали об особенностях архитек-
туры и истории. 

 

Рис. 1. Пример страницы с результатами поиска  
в системе «Яндекс» картинок по запросу «Паровая турбина» 
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Рис. 2. Монологическое выступление студента и немая сценка на тему текста 

Подготовка этого представления за-
няла примерно 15 минут — от идеи до во-
площения. Фотографии учащиеся взяли, 
как было указано выше, из поисковой си-
стемы «Яндекс-картинки». Диалог был 
составлен с использованием вокабуляра 
текста. 

Перечислим положительные моменты 
такой презентации пересказа текста: 

– в процесс пересказа была вовлечена 
вся группа студентов. Диалог рас-
сказывался не с места, а перед ауди-
торией; 

– фотографии демонстрировались на 
экране и служили иллюстрациями к 
содержанию диалога. Даже если 
речь для кого-то была не совсем по-
нятна, визуальная часть позволяла 
компенсировать это; 

– допущенные ошибки и неточности 
обсуждались непосредственно по 
окончании диалога; 

– выступление перед аудиторией ча-
сто представляет для студентов зна-
чительные затруднения. Положи-
тельные эмоции и командный дух 
позволяют их преодолеть. 

2. В целях экономии времени на ауди-
торных занятиях студентам в качестве до-
машнего задания было предложено запи-
сать устный пересказ текста «Hong Kong» на 
видео с последующей загрузкой файлов на 
сетевой диск для проверки преподавателем. 
В этом задании оценивалась непосред-
ственно монологическая речь студента. Тем 
не менее неожиданно для преподавателя в 
этом задании тоже проявились творческие 
способности и командная работа студентов. 
Так, при пересказе текста за спиной гово-
рящего разыгрывалась немая сценка на те-
му выступления (рис. 2). 

Преподаватель дал позитивную оценку 
такому «креативу», так как: 

– результат соответствовал заданию (бы-
ла сделана видеозапись монологической речи); 

– задание было индивидуальным, но 
студенты работали в группе, т. е. могли по-
мочь с подсказками в трудных моментах и 
скорректировать неточности в речи; 

– студенты, у которых недостаточно 
навыков в пересказе текста, могли слышать 
выполненное устное задание и тем самым 
уменьшить количество ошибок в своем ответе; 

– подготовка не была скучной и ру-
тинной, студенты получили положительные 
эмоции, что благотворно сказалось на вы-
полнении задания. 

Чтобы стимулировать и развивать по-
ложительные идеи среди студентов, данный 
видеоролик был продемонстрирован в 
учебных группах с озвучиванием положи-
тельной оценки преподавателя. 

Таким образом, давая свободу проявле-
ния творчества, мы получили положитель-
ные результаты в том, что у студентов по-
явилось стремление выполнить то или иное 
задание, оно перестало восприниматься 
ими как рутинное. Положительные эмоции, 
ситуации успеха способствуют лучшему 
усвоению учебного материала. 

В результате через некоторое время каче-
ство выполнения заданий стало выше, а коли-
чество неуспевающих студентов сократилось. 

Разговорные темы (Topics) 

Выступление на разговорную тему 
должно стать результатом усвоенного учеб-
ного материала и демонстрировать кругозор. 
Тем не менее сейчас тенденция такова, что 
студенты заучивают готовые тексты и темы, 
а затем воспроизводят их преподавателю. 
С помощью контрольных вопросов к выска-
зыванию можно часто выявить случаи, когда 
студент не понимает, о чем говорит, не мо-
жет построить новое, не выученное заранее 
предложение, т. е. не может свободно рас-
суждать на иностранном языке. 
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Рис. 3. Студенты рассказывают о современной жизни  

Великобритании в образах Ш. Холмса и доктора Ватсона 
 

Разговорные темы являются итоговой 
работой в семестре, поэтому у студентов, 
как правило, не остается времени на их ка-
чественную подготовку. Как результат, вы-
полнение задания производится не на 
должном уровне, а презентация выступле-
ния проходит формально. 

Выполнять подобные виды заданий не 
интересно. Добросовестно подготовить мо-
нолог с необходимыми высказываниями 
для большинства студентов непосильная 
задача. В технических вузах иностранный 
язык не является приоритетным предметом 
и требования преподавателя часто игнори-
руются. Соответственно, чтобы приблизить 
выполнение задания к требуемому уровню, 
необходимо дать студентам свободу творче-
ства, привнести азарт в рамках задания. 

Так, в ряде учебных групп мы поинте-
ресовались мнением студентов о том, как 
бы они хотели представить выполненное 
задание по разговорным темам. Большин-
ство студентов заявили, что готовы снять 
короткометражный фильм. Преподаватель, 
ухватившись за эту идею, предложил прове-
сти в итоге кинофестиваль, таким образом 
привнес элемент азарта. 

Сегодня для производства небольшого 
любительского фильма не нужны ни навы-
ки кинопроизводства, ни дорогое профес-
сиональное оборудование. Достаточно 
смартфона и бесплатных приложений мон-
тажа видео. 

Тем не менее студентам были даны не-
которые ограничения, а именно: 

– сюжет фильма должен соответство-
вать теме задания, т. е. в процессе и в ре-
зультате выполнения задания необходимо 
показать суть проблемы; 

– в кадре обязательно должно быть 
лицо говорящего, чтобы исключить закад-
ровое чтение. Студенты должны говорить, а 
не читать; 

– в диалогах и монологах должен 
быть употреблен необходимый объем изу-
ченного вокабуляра. Соответственно, всего 
одна-две фразы, сказанные участником со-
бытий, не учитываются при выставлении 
итоговой оценки; 

– вместе с фильмом надо представить 
его развернутый план на иностранном язы-
ке. Полноценного сценария требовать не 
имеет смысла, так как сам сценарий — это 
отдельное задание. Студенты не пишут сце-
нарий. В лучшем случае они придумывают 
общий сюжет и наполняют его спонтанны-
ми идеями. Соответственно для формиро-
вания общей канвы достаточно развернуто-
го плана. 

Приведем два примера. 
1. Студентам было дано задание под-

готовить устную тему и рассказать о совре-
менной жизни Великобритании. Одной из 
идей стал диалог на сюжет из цикла расска-
зов А. Конан Дойля «Приключения Шерло-
ка Холмса» (рис. 3). 

Сам диалог содержал мнения, рассуж-
дения и споры о сегодняшней жизни бри-
танцев, озвучиваемые в манере книжных ге-
роев. Студенты обсудили роль парламента и 
королевы страны, представили разные точки 
зрения, которые существуют в обществе. 

В качестве камина, перед которым вели 
свои беседы Ш. Холмс и доктор Ватсон, ис-
пользовался ноутбук с анимацией горящего 
пламени. Пиджак, шарф, газета и декора-
тивная трубка — простой реквизит для под-
готовки этого видеоролика. Манера подачи 
устного материала и оригинальная идея вы-
звали большой интерес к диалогу и стиму-
лировали других студентов к созданию че-
го-то похожего. 

2. Еще один пример видеоролика — 
это также диалог двух студентов, один из 
которых, по задумке авторов, приехал из 
Великобритании и делится впечатлениями. 
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Он показывает фотографии на экране ноут-
бука и рассказывал о достопримечательно-
стях. Диалог был насыщен вопросами, эмо-
циями, мимикой и жестами, что сделало его 
живым и интересным для просмотра (рис. 4). 

Итак, творческая составляющая пре-
вращает обычную работу в увлекательное 
занятие и стимулирует выработку интерес-
ных идей. Студенты могут видеть себя со 
стороны и тем самым работать над своими 
недочетами. 

На аудиторных занятиях мы сократили 
время на подготовку к устным заданиям, 
поскольку работая в группе, студенты могли 
восполнить недостающие знания в ходе об-
суждений: более подготовленные студенты 
консультировали тех, кто владел иностран-
ным языком не на должном уровне. 

В рамках данной статьи хотелось бы 
показать, как организована также и внеа-
удиторная работа в контексте межкультур-
ного обучения в Уральском государствен-
ном горном университете (г. Екатеринбург) 

и Санкт-Петербургском государственном 
университете телекоммуникаций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-Петербург). 
Что касается УГГУ, в университете стало 
доброй традицией ежегодное проведение 
фестиваля дружбы народов «Россия — ве-
ликая наша держава». Информация об этом 
мероприятии представлена на официаль-
ном сайте Уральского государственного 
горного университета (http://pressa.ursmu. 
ru/7641.html). Студенты разных народов и 
культур, обучающиеся в университете, мо-
гут продемонстрировать свои музыкальные 
таланты (рис. 5—6). 

Также студенты УГГУ принимают ак-
тивное участие в ежегодной Всероссийской 
научно-практической конференции «Сту-
дент — магистрант — аспирант», которая 
проводится в рамках Горнопромышленной 
декады. Они представляют свои научные 
доклады на русском, английском, немецком 
и французском языках (http://pressa.ursmu. 
ru/37200.html) (рис. 7—8). 

 
Рис. 4. Диалог студентов о современной жизни Великобритании 

  
Рис. 5. Ректор УГГУ 

проф. А. В. Душин приветствует 
участников Фестиваля 

 Рис. 6. Выступают студенты из 
КНР, обучающиеся в Уральском 

государственном горном 
университете 
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Рис. 7. Участница конференции 

Дуань Дзеин выступает с 
докладом на русском языке 

«Становление межкультурной 
коммуникации» 

 Рис. 8. Участница конференции 
Ангелина Идрисова, выступившая с 

докладом на немецком языке, и ее 
научный руководитель канд. пед. 

наук, доц. Л. Г. Юсупова  

 

Рис. 9. Выступление студентов «Eco-Contest» 

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича ежегодно 
проводится «Неделя иностранных языков», 
активное участие в подготовке и проведе-
нии которой принимают студенты. «Неделя 
иностранных языков — 2018» включала 
викторины по страноведению, КВН, кон-
курс чтецов и исполнителей песен, конкурс 
переводов. Отзывы студентов о данном ме-
роприятии были опубликованы в Интерне-
те [7]. 

Викторина по страноведению проводи-
лась в два этапа и посвящалась страновед-
ческому и культурному аспектам. КВН про-
водился в виде состязания команд разных 
факультетов, их представления, выполне-
ния домашнего задания (рис. 9). Конкурс 

чтецов, исполнителей песен (на английском 
и немецком языках) по теме «Feelings and 
Sensations» предполагал презентацию лю-
бого поэтического произведения на ино-
странном языке, представляющего художе-
ственную ценность. Выступление могло со-
провождаться видеорядом, звуковым ак-
компанементом. Критерии оценки и требо-
вания к выступлениям: грамотная речь; со-
блюдение правил произношения и интони-
рования английского языка; артистизм ис-
полнения; глубина проникновения в образ-
ную систему и смысловую структуру текста. 
Студенты должны были подготовить слайд 
в ppt с указанием названия произведения и 
даты создания, автора, портрета автора ли-
бо другой информации на усмотрение ис-
полнителя (рис. 10). 
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Рис. 10. Конкурс чтецов, исполнителей песен 

Анкетирование студентов выявило, что 
новая форма организации учебного процес-
са, включающая самостоятельную работу, 
позволила студентам более полно реализо-
вать свои образовательные потребности, 
а именно способствовала более эффектив-
ному развитию их навыков устной речи на 
иностранном языке. У студентов заметно 
повысилась мотивации к изучению ино-
странного языка; развились умения поиска 
информации и работы с ней; учащиеся ста-
ли качественнее работать с текстом, быстрее 
анализировать информацию, сортировать 
ее для решения заданной задачи, выбирать 
оптимальное решение. 

По окончании учебного года было про-
ведено устное и письменное контрольное 
тестирование по пройденному материалу. 
В экспериментальных группах средний 
балл за тест и устный экзамен увеличился 
на 9 пунктов, а в контрольных группах — на 
4 пункта. По экспериментальным группам 
прирост учебных достижений составил 18%, 
в то время как в контрольных лишь 7%. 
Следует отметить, что студенты экспери-
ментальных групп отличались умением 
планировать свою деятельность, продемон-
стрировали повышение ответственности и 
дисциплинированности. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саморазрушающее поведение; типы поведения; виды поведения; подростки. 

АННОТАЦИЯ. Феномен саморазрушающего поведения (СРП) в психологической науке изучен не-
достаточно. Однако данная проблема стоит довольно остро и требует тщательного рассмотрения. 
С СРП ежедневно сталкиваются подростки, их родители и педагоги. Для создания эффективной 
модели профилактики СРП у обучающихся необходимо детальное изучение особенностей этого яв-
ления, выявление связей и степени обусловленности различными факторами. В данной статье при-
водятся результаты сравнительного анализа особенностей СРП обучающихся в зависимости от по-
ла, возраста и типа образовательного учреждения. Анализ результатов осуществлялся на основе ма-
тематико-статистической обработки данных с использованием статистического пакета «IBM SPSS 
Statistics 10.0». В результате исследования были выявлены особенности саморазрушающего пове-
дения обучающихся в зависимости от пола, возраста и типа образовательного учреждения. В иссле-
довании приняли участие 130 подростков, обучающихся в различных типах образовательных учре-
ждений Свердловской области. Было установлено, что возраст 13—14 лет является критическим: в 
данном возрасте у большинства подростков наблюдаются склонности к нарушению норм и правил, 
склонности к агрессии и насилию, склонности к противоправному поведению, склонность решать 
проблемы посредством насилия, тенденция использовать унижение партнера как средство стабили-
зации самооценки. Анализ показал, что различные типы и виды СРП более распространены среди 
подростков женского пола. Полученные результаты свидетельствуют о том, что распространенность 
СРП среди образовательных учреждений, расположенных в мегаполисе, больше, чем в областных 
школах. Возможно, это происходит по причине большей доступности информации, которая может 
быть воспринята неадекватно возрасту, для подростков из городов. Полученные в исследовании ре-
зультаты могут быть использованы для разработки комплексной профилактической программы 
СРП в условиях образовательного учреждения. 
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SPECIFIC FEATURES OF SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS 

KEYWORDS: self-destructive behavior; types of behavior; kinds of behavior; teenagers. 

ABSTRACT. The phenomenon of self-destructive behavior (SDB) has not been thoroughly studied in psy-
chology yet. Still the issue is rather urgent and needs detailed investigation. Teenagers, their parents and 
teachers come across SDB every day. In order to create an efficient model of SDB prevention in students, it 
is necessary to undertake a comprehensive study of this phenomenon and to figure out various factors and 
relations causing it. The article provides the results of a comparative study of the peculiarities of SDB with 
reference to gender, age and type of education institution. The results have been analyzed on the basis of 
mathematical-statistic data processing using the software package IBM SPSS Statistics 10.0. The study has 
revealed the peculiarities of self-destructive behavior of students depending on the gender, age and type of 
education institution. The sample included 130 teenagers attending various education institutions of 
Sverdlovsk Region. It was found out that the ages of 13-14 years were critical: at these ages, the majority of 
teenagers demonstrate a tendency towards violation of norms and rules, aggression and violence, delin-
quency, resolution of problems through violence, and humiliation of the partner as a means of self-
assessment stabilization. The analysis has shown that various types and kinds of SDB are more widespread 
among female teenagers. The results obtained testify to the fact that the incidence of SDB in education in-
stitutions in large cities is higher than in rural schools. This may be due to the abundance of information 
which can be inadequately interpreted by the teenagers from the cities. The results of the study may be 
used for designing a complex program of prevention of SDB under the conditions of an education institu-
tion. 
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Введение 
аморазрушающее поведение (да-
лее СРП) является достаточно рас-

пространенным явлением среди обучаю-
щихся. Согласно статистическим данным и 
проведенным нами ранее исследованиям, 
более 80% школьников демонстрируют те 
или иные формы СРП в различных сочета-
ниях [11]. Однако до сих пор не существует 
единого понимания сути данного феномена, 
не раскрыты механизмы его возникнове-
ния, в полной мере не выявлены детерми-
нирующие его факторы, не изучена специ-
фика отдельных типов и видов СРП. Рас-
смотрение зависимости особенностей СРП 
от половозрастных факторов и типов обра-
зовательного учреждения, предпринятое в 
статье, позволит приблизиться к понима-
нию сути данного психологического фено-
мена, наметить новые перспективы его изу-
чения, создать эффективную модель про-
филактики подобного поведения. 

Анализ литературы показал, что хотя 
проблема СРП не раз попадала в фокус 
внимания отечественных и зарубежных 
ученых (А. Н. Алехин, А. Г. Амбрумова, 
О. О. Андронникова, В. С. Афанасьев, Н. Н. Ва-
сягина, Я. И. Гилинский, Т. А. Донских, 
Е. А. Змановская, А. В. Ипатов, Ю. А. Клей-
берг, Ц. П. Короленко, А. Е. Личко, В. Д. Мен-
делевич, К. Меннингер, Р. О’Коннор, Ю. В. По-
пов, Н. Файберроу, Л. Б. Шнейдер, В. М. Ял-
тонский и др.), соответствующая область ис-
следований до сих пор не имеет устоявшей-
ся терминологии. Как правило, социально 
неодобряемые, выходящие за пределы нор-
мы формы поведения авторы обозначают с 
помощью таких определений, как «девиа-
нтное», «деструктивное», «аутодеструктив-
ное», «саморазрушающее», «отклоняющее-
ся», «аддиктивное». Во многих работах со-
ставные термины с данными элементами 
подменяют друг друга, выступают как си-
нонимы. 

Термин «саморазрушающее поведе-
ние» впервые использовал в 1980 г. амери-
канский ученый Норман Фейбероу в своей 
книге «Многоликое самоубийство». Автор 
относил к саморазрушающему типу такие 
формы поведения человека, целью которых 
не является добровольная смерть, хотя они 
ведут к социальной, психологической и фи-
зической дезадаптации, деградации лично-
сти. К разновидностям СРП автор относил 
алкоголизм, наркоманию, токсикоманию; 
неоправданный риск; асоциальное, делин-
квентное поведение; анозогнозическое по-
ведение при наличии жизнеопасной сома-
тической патологии; любые другие наме-
ренные (или неосознанные) действия, ве-

дущие к разрушению физического или пси-
хического здоровья. Самоубийство, по мне-
нию автора, является крайней формой СРП 
[15]. 

По мнению отечественного ученого 
В. Д. Менделевич, саморазрушающим 
(аутодеструктивным) поведением является 
разновидность патохарактерологического, 
психопатологического и аддиктивного ти-
пов девиантного поведения. Таким образом, 
автор определяет изучаемый нами вид по-
ведения как более узкое понятие, которое 
является подвидом девиантного поведения. 
Суть его заключается в том, что система по-
ступков человека направлена не на разви-
тие и личностный рост и не на гармоничное 
взаимодействие с реальностью, а на де-
струкцию личности [7]. 

Е. В. Змановская, создавая типологию 
деструктивного поведения по направленно-
сти и степени выраженности деструктивно-
сти, выделяет следующие разновидности 
поведения: антисоциальное (активно-
деструктивное) — просоциальное (относи-
тельно-деструктивное, адаптированное к 
нормам антисоциальной группы) — асоци-
альное (пассивно-деструктивное) — само-
разрушительное (пассивно-аутодеструктив-
ное) — самоубивающее (активно-аутодес-
труктивное). Из классификации, предло-
женной автором, мы видим, что самораз-
рушающее поведение выделяется как одна 
из форм деструктивного поведения [4]. 

Другой отечественный ученый, Ю. В. По-
пов, говорит о том, что саморазрушающее 
поведение — это в большей степени нару-
шение развития личности, трудновоспол-
няемая утрата духовности, нравственности, 
приводящая в конечном счете к дисфунк-
ции личности и социальной дезадаптации 
различной степени, а не только и не столько 
нанесение физического ущерба организму. 

Таким образом, теоретический анализ 
литературы показал, что вопрос СРП изучен 
не достаточно, определения, данные авто-
рами, не конкретны, опираясь на них, сложно 
идентифицировать изучаемый нами вид по-
ведения, а также отличить его от некоторых 
других поведенческих феноменов. 

Для уточнения понятия «саморазру-
шающее поведение» мы опирались на мо-
дели поведенческого акта, предложенные в 
работах А. А. Крылова и Г. В. Старшен-
баума, а также на труды Ю. В. Попова [5; 9; 
10]. Проанализировав указанные источни-
ки, под СРП мы условились понимать де-
структивные привычки, действия и состоя-
ния человека, возникающие как ответ на 
воздействия физической и социальной сре-
ды, сопровождающиеся негативными эмо-

С 

© Васягина Н. Н., Сычёва Н. Б., 2019 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 1  95 

циональными реакциями: тревоги, агрес-
сии (направленной вовне или аутоагрес-
сии), вины, страха, стыда, чувством непол-
ноценности, приводящие к разрушению 
собственной личностной структуры, обес-
цениванию собственной личности, дефор-
мации ключевых компонентов личности 
(таких как самоуважение, самопонимание, 
самозаинтересованность), деградации лич-
ности, деформации сформировавшихся в 
онтогенезе психических образов, искаже-
нию реальности, а также разрушению пси-
хического и физического здоровья, про-
движению человека к более ранней физи-
ческой смерти в сравнении с заданным ге-
нетически сроком. Суицид является край-
ней формой СРП. 

Одним из дискуссионных при обсужде-
нии проблемы саморазрушающего поведе-
ния является вопрос о его видах и типах. 
Отечественные авторы, изучающие данную 
проблему, относят некоторые формы СРП к 
девиантному или другим видам поведенче-
ских отклонений. Например, В. Д. Менде-
левич считает СРП одной из форм девиант-
ного поведения, а Е. В. Змановская причис-
ляет его к одному из видов деструктивного 
[4]. 

Однако более полно и логично, на наш 
взгляд, представление типологии самораз-
рушающего поведения в концепции 
Ю. В. Попова. Автор выделяет четыре типа 
СРП. К первому типу относятся такие дей-
ствия и поступки, которые могут представ-
лять угрозу для жизни индивидуума (суи-
цидальное поведение). При высокой склон-
ности к суицидальным реакциям люди, как 
правило, находятся в состоянии острого 
внутреннего или внешнего конфликта и 
срочно нуждаются в медико-психологиче-
ской помощи. Личности, имеющие суици-
дальные склонности выше среднего уровня, 
демонстрируют высокую готовность к суи-
цидальным реакциям. Для них при нару-
шениях адаптации возможна попытка суи-
цида. Индивиды, имеющие среднюю склон-
ность к суицидальным реакциям, также не 
отличаются высокой психической устойчи-
востью. Только у людей, чья склонность к 
суицидальным реакциям выражена на 
уровне ниже среднего, попытка суицида 
возникает лишь на фоне длительной пси-
хической травматизации и при реактивных 
состояниях психики. Те личности, для кото-
рых характерен низкий уровень склонности 
к суицидальным реакциям, не прибегают к 
такой крайней степени проявления СРП, 
как суицид. 

Ко второму типу, по мнению Ю. В. По-
пова, следует относить такое поведение, ко-
торое приносит физический ущерб орга-
низму (от «нездорового» образа жизни — до 

аутоагрессии и самоповреждений). К дан-
ному типу можно отнести следующие виды 
СРП: склонность к аддиктивному поведе-
нию, обусловливающему вред физическому 
здоровью. Люди, у которых выражена пред-
расположенность к формированию аддик-
тивного поведения, стремятся к уходу от ре-
альности посредством изменения своего 
психического состояния. Это проявляется в 
склонности к иллюзорно-компенсаторному 
способу решения личных проблем, в ориен-
тации человека на чувственную сторону 
жизни, в наличии «сенсорной жажды», ге-
донистически ориентированных норм и 
ценностей. К данному виду относятся такие 
типы поведения, как употребление ПАВ, 
увлечение экстремальными видами спорта, 
пищевая зависимость. 

Еще один вид СРП, наносящего ущерб 
физическому здоровью, — это склонность к 
самоповреждающему поведению. Для дан-
ных личностей характерны тенденция к со-
матизации тревоги, склонность к реализа-
ции комплекса вины в поведенческих реак-
циях, низкая ценность собственной жизни, 
наличие садомазохистских тенденций. Та-
кие люди также склонны к риску, часто 
нуждаются в острых ощущениях, не всегда 
думают о последствиях своих действий. 

По мнению автора, наиболее широко 
распространен третий тип СРП, к которому 
относится поведение, не отвечающее обще-
человеческим нормам поведения и нрав-
ственности, разрушающее духовный мир 
человека (делинквентное поведение, сексу-
альная распущенность и т. д.). К данному 
типу относится склонность к преодолению 
норм и правил. Люди, обладающие выра-
женной склонностью к преодолению норм и 
правил, имеют нонконформистские установ-
ки, противопоставляют собственные нормы 
групповым, постоянно ищут трудности, ко-
торые можно было бы преодолеть. Также к 
этому типу относится склонность к агрессии 
и насилию. Для людей, чье поведение отно-
сится к данному виду, характерна агрессив-
ная направленность во взаимодействии с 
другими людьми, склонность решать про-
блемы посредством насилия, присутствуют 
тенденции использовать унижение партнера 
как средство стабилизации самооценки, а 
также садистические тенденции. Еще один 
вид СРП, который можно выделить в рамках 
третьего типа, — это склонность к противо-
правному поведению. Люди, обладающие 
данной склонностью, имеют так называемый 
«делинквентный потенциал», который при 
определенных обстоятельствах может реали-
зоваться в их жизни. 

К четвертому типу СРП относится пове-
дение, которое наносит ущерб будущему со-
циальному статусу, но не обусловлено при-
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чинами первых трех типов. В рамках этого 
типа можно выделить склонность к аддик-
тивному поведению, наносящую вред буду-
щему социальному статусу. Возможны сле-
дующие разновидности: интернет-зави-
симость (компьютерные игры, неконтроли-
руемое общение в социальных сетях), ТВ-
зависимость, шопоголизм, трудоголизм. 
При длительном стрессе описанные склон-
ности могут переходить в болезненные за-
висимости. Еще один вид СРП, который 
можно выделить в рамках этого типа, — это 
отсутствие школьной мотивации. Подрост-
ки с низкой учебной мотивацией имеют 
негативное отношение к учебной среде. У 
них не был вовремя сформирован мотив к 
учебной деятельности и вообще нахожде-
нии в образовательной среде. Низкий уро-
вень учебной мотивации может негативно 
влиять на отношения учеников с учителями 
и родителями. У таких обучающихся будет 
низкая успеваемость, им будет сложнее 
определиться с будущей профессией [9; 11]. 

Для исследования особенностей СРП 
нами были использованы следующие мето-
дики: «Методика определения склонности к 
суицидальным реакциям СР 45», «Методи-
ка диагностики склонности к отклоняюще-
муся поведению» (А. Н. Орел), «Интегриро-
ванный тест на выявление приверженности 
к аддикции и аддиктивному поведению» 
(М. Н. Телепов, Н. Н. Телепова), «Методика 
оценки школьной мотивации» Н. Г. Луска-
новой [6; 12; 14]. 

Целью нашего исследования было вы-
явление различий в типах и видах СРП в за-
висимости от пола (девочки — мальчики), 
возраста (13—14, 14—15 лет), типа образова-
тельного учреждения (школа, гимназия, 
колледж), места расположения образова-
тельного учреждения (мегаполис — район-
ный центр) [1; 15]. 

В исследовании приняли участие 
130 подростков, обучающихся в различных 
типах образовательных учреждений Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург, г. Арте-
мовский). Средний возраст респондентов — 
14 лет, среди них 42 мальчика, 88 девочек. 

Для выявления различий в типах СРП 
нами был проведен сравнительный анализ 
этих типов по следующим дифференциру-
ющим признакам: полу, возрасту, типу об-
разовательного учреждения. Анализ прово-
дился с помощью критерия Фишера (Ф). 
Группы сравнивались попарно. Математи-
ко-статистическая обработка данных про-
водилась с использованием статистического 
пакета «IBM SPSS Statistics 10.0». Достовер-
ность различий оценивали на уровне зна-
чимости 5%. 

Результаты исследования 

В ходе анализа нами обнаружены зна-
чимые различия по показателям пола, воз-
раста и типа образовательного учреждения. 
Результаты сравнительного анализа пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы и виды СРП Параметры 

ВОЗРАСТ 
1) младший 
подросток 
2) старший 
подросток 

ПОЛ 
1) женский 
2) мужской 

Тип образ. орга-
низации 
1) гимназия 
2) школа 
3 ) колледж 

Тип урбанизации 
1) высокая урбанизация 
(ВУ) 
2) низкая урбанизация 
(НУ) 

1. СРП, представляющее 
угрозу для жизни 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 2,03, при p ≤ 
0,05 

В школе > в кол-
ледже 
Фэмп = 1,92, при p 
≤ 0,05 

 

2. СРП, наносящее 
ущерб физ. здоровью 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 5,09, при p ≤ 
0,01 

  

– склонность к АП, нано-
сящая ущерб физ. здоровью 
(употребление ПАВ, пище-
вая аддикция, экстрим) 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 2,61, при p≤ 
0,01 

 ВУ > НУ 
Фэмп = 3,2, при p ≤ 0,01 

– склонность к самоповре-
ждающему поведению 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 3,63, при p ≤ 
0,01 

 ВУ < НУ 
Фэмп = 5,03, при p ≤ 0,01 

3. СРП, противоречащее 
общечеловеческим 
нормам и правилам 

13-14 >15-16 
Фэмп=1,73, при 
p≤ 0,05 

Девушек > юношей 
Фэмп = 3,88, при p ≤ 
0,01 

В школе > В кол-
ледже 
Фэмп = 2,0, при p≤ 
0,05 

ВУ > НУ 
Фэмп=8,4, при p≤ 0,01 

– склонность к нарушению 
норм и правил 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 2,86, при p ≤ 
0,01 

 ВУ > НУ 
Фэмп = 4,88, при p ≤ 0,01 
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Окончание таблицы 1 

Типы и виды СРП 

Параметры 

ВОЗРАСТ 
1) младший 
подросток 
2) старший 
подросток 

ПОЛ 
1) женский 
2) мужской 

Тип образ. орга-
низации 
1) гимназия 
2) школа 
3 ) колледж 

Тип урбанизации 
1) высокая урбанизация 
(ВУ) 
2) низкая урбанизация 
(НУ) 

– cклонность к агрессии и 
насилию 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 2,78, при p ≤ 
0,01 

 ВУ > НУ 
Фэмп = 4,62, при p ≤ 0,01 

– cклонность к противо-
правному поведению 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 4,31, при p ≤ 
0,01 

 ВУ > НУ 
Фэмп = 4,98, при p ≤ 0,01 

4. СРП, наносящее вред 
будущему соц. статусу 

13-14 >15-16 
Фэмп=2,22, при 
p≤ 0,05 

Девушек > юношей 
Фэмп = 4,11, при p ≤ 
0,01 

В гимназии > в 
колледже 
Фэмп = 1,73, при p 
≤ 0,05 
В школе > в кол-
ледже 
Фэмп = 2,96, при p 
≤ 0,01 

ВУ > НУ 
Фэмп = 6,32, при p ≤ 0,01 

– аддиктивное поведение, 
наносящее ущерб будущему 
соц. статусу (интернет-
зависимость, трудоголизм, 
шопоголизм, ТВ-
зависимость) 

13-14 >15-16 
Фэмп=1,79, при 
p≤ 0,05 

Девушек > юношей 
Фэмп = 2,63, при p ≤ 
0,01 

В школе > в кол-
ледже 
Фэмп = 2,19, при p 
≤ 0,05 

ВУ > НУ 
Фэмп = 4,8, при p ≤ 0,01 

– отсутствие школьной мо-
тивации 

 Девушек > юношей 
Фэмп = 3,2, при p ≤ 
0,01 

В школе> в кол-
ледже 
Фэмп=1,98, при p≤ 
0,05 

ВУ>НУ 
Фэмп=4,1, при p≤ 0,01 

 
При сравнении показателей самораз-

рушающего поведения у респондентов раз-
ного пола было выявлено, что СРП, не отве-
чающее общечеловеческим нормам и пра-
вилам (Фэмп = 1,73 при p ≤ 0,05), СРП, нано-
сящее вред будущему социальному статусу 
(Фэмп = 2,22 при p ≤ 0,05), а также вид такой 
СРП, как аддиктивное поведение, нанося-
щее вред будущему социальному статусу 
(Фэмп = 1,79 при p ≤ 0,05), встречаются чаще 
в возрасте 13—14, чем в возрасте 15—16 лет. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что 
возраст 13—14 лет является критическим. 
В данном возрасте у большинства подрост-
ков наблюдаются склонности к нарушению 
норм и правил, к агрессии и насилию, про-
тивоправному поведению, относящиеся к 
типу СРП, которое не отвечает общечелове-
ческим нормам и правилам. Для данных 
обучающихся характерна чрезвычайная 
выраженность нонконформистских тенден-
ций, присутствие агрессии во взаимодей-
ствии с другими людьми, склонность ре-
шать проблемы посредством насилия, тен-
денция использовать унижение партнера 
как средство стабилизации самооценки. 

Кроме того, в возрасте 13—14 лет у мно-
гих обучающихся преимущественно выра-
жена склонность к аддиктивному поведе-
нию, наносящая ущерб будущему социаль-
ному статусу, относящаяся к типу СРП, ко-
торое наносит ущерб будущему социально-
му статусу. К данной склонности относятся 
интернет-зависимость, ТВ-зависимость, шо-
поголизм, трудоголизм. Такие подростки 
серьезно вредят себе, уходя от выполнения 

ежедневных обязанностей за счет вирту-
альной реальности: компьютерных игр, со-
циальных сетей и прочего, теряя связь с ре-
альной жизнью и мотивацию к дальнейше-
му личностному росту и развитию. 

При сравнении показателей СРП по по-
лу также были выявлены достоверные раз-
личия. Девушек с СРП, которое представля-
ет угрозу для жизни (Фэмп = 2,03 при p ≤  
≤ 0,05), с СРП, наносящим ущерб физиче-
скому здоровью (Фэмп = 5,09 при p ≤ 0,01), с 
СРП, не отвечающим общечеловеческим 
нормам и правилам (Фэмп = 3,88 при p ≤  
≤ 0,01), и СРП, которое наносит ущерб бу-
дущему социальному статусу (Фэмп = 4,11 при 
p ≤ 0,01), достоверно больше, чем юношей. 
Соответственно типам, различия были вы-
явлены и в видах СРП, относящихся к дан-
ным типам. Девушек со склонностью к ад-
диктивному поведению, наносящему ущерб 
физическому здоровью (Фэмп = 2,61 при p ≤ 
0,01), к самоповреждающему поведению 
(Фэмп = 3,63 при p ≤ 0,01), к преодолению 
норм и правил (Фэмп = 2,86 при p ≤ 0,01), 
к агрессии и насилию (Фэмп = 2,78 при p ≤  
≤ 0,01), к противоправному поведению (Фэмп = 
= 4,31 при p ≤ 0,01), к аддиктивному пове-
дению, наносящему ущерб будущему соци-
альному статусу (Фэмп = 2,63 при p ≤ 0,05), 
также достоверно больше, чем юношей. 

Сравнение по половому признаку по-
казало достоверные различия по всем ти-
пам и видам СРП. Кроме того, по всем по-
казателям девушек оказалось достоверно 
больше, чем юношей. Это может говорить 
о том, что различные типы и виды СРП бо-
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лее распространены среди подростков 
женского пола. 

При дальнейшем сравнении показате-
лей в зависимости от типа образовательно-
го учреждения (школа, гимназия, колледж) 
было выявлено, что СРП, которое представ-
ляет угрозу для жизни индивидуума (Фэмп = 
= 1,92 при p ≤ 0,05), СРП, которое не отве-
чает общечеловеческим нормам и правилам 
(Фэмп = 2,0 при p ≤ 0,05), СРП, наносящее 
ущерб будущему социальному статусу (Фэмп = 
= 2,96 при p ≤ 0,01), достоверно больше 
представлено у обучающихся в школе, чем 
в колледже. А СРП, наносящее ущерб буду-
щему социальному статусу (Фэмп = 1,73 при 
p ≤ 0,05), достоверно больше у тех, кто обу-
чается в гимназии, чем в колледже. 

Данные результаты свидетельствуют о 
том, что именно в общеобразовательной 
школе больше представлены различные 
типы СРП, в сравнении с другими типами 
образовательных организаций. Таким обра-
зом, именно в данных типах образователь-
ных учреждений более остро стоит вопрос 
профилактики различных типов СРП. Од-
нако следует отметить, что в гимназии 
больше, чем в колледже, обучается респон-
дентов с СРП, которое наносит ущерб буду-
щему социальному статусу. Данные резуль-
таты говорят о том, что у респондентов из 
гимназии более распространена склонность 
к аддиктивному поведению, наносящая 
ущерб будущему социальному статусу. 
Например, гимназисты более подвержены 
различным типам интернет-зависимости. 
Пытаясь устраниться от решения проблем, 
они могут и погрузиться в учебу, тем самым 
уходя от адекватного социального взаимо-
действия со сверстниками и педагогами. 

При сравнении учащихся ОУ, располо-
женных в районах с разным уровнем урба-
низации (мегаполис — районный центр), 
также были выявлены различия. Обучаю-
щихся с таким видом СРП, как аддиктивное 
поведение, наносящее ущерб физическому 
здоровью (Фэмп = 3,2 при p ≤ 0,01), со склон-
ностью к преодолению норм и правил (Фэмп = 
= 4,88 при p ≤ 0,01), со склонностью к агрес-
сии и насилию (Фэмп = 4,62 при p ≤ 0,01), со 
склонностью к противоправному поведе-
нию (Фэмп = 4,98 при p ≤ 0,01), с аддиктив-
ным поведением, наносящим ущерб буду-
щему социальному статусу (Фэмп = 4,8 при 
p ≤ 0,01), с отсутствием школьной мотива-
ции (Фэмп = 4,1 при p ≤ 0,01), достоверно 
больше в образовательных учреждениях, ко-
торые расположены в мегаполисе. А вот ре-
спондентов с самоповреждающим поведени-
ем (Фэмп = 5,03 при p ≤ 0,01) достоверно боль-
ше в школе, которая находится в районном 
центре. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что распространенность СРП 
среди образовательных учреждений, распо-
ложенных в мегаполисе, больше, чем в об-
ластных школах. Возможно, это происходит 
по причине большей доступности инфор-
мации, которая может быть воспринята не-
адекватно возрасту, для подростков из го-
родов. Учащимся из небольших областных 
образовательных учреждений менее до-
ступна сеть вай-фай, Интернет, а также раз-
личные торговые центры с игровыми авто-
матами и разнообразными товарами по-
требления, которые могут стать потенци-
альными источниками аддикций. 

Выводы 

Саморазрушающее поведение есть со-
вокупность деструктивных привычек, дей-
ствий и состояний, приводящих к разруше-
нию личностной структуры психического и 
физического здоровья обучающихся. 
Наиболее значимыми факторами, детерми-
нирующими возникновение и закрепление 
саморазрушающего поведения, являются 
неблагоприятные воздействия образова-
тельной и семейной среды. 

Характеристики саморазрушающего 
поведения обучающихся определяются их 
половозрастными особенностями. Вариа-
тивность СРП и степень его выраженности 
существенно выше в группе девочек по 
сравнению с мальчиками, что позволяет 
констатировать, что подростки женского 
пола более склонны к саморазрушению, 
чем подростки мужского пола. 

Разные виды саморазрушающего пове-
дения обучающихся имеют неодинаковую 
выраженность на разных возрастных этапах 
развития. Если СРП, не отвечающее обще-
человеческим нормам и правилам, и СРП, 
наносящее ущерб будущему социальному 
статусу, чаще встречается в младшем под-
ростковом возрасте, то СРП, наносящее фи-
зический ущерб организму и несущее угро-
зу для жизни (суицидальное поведение), 
более актуально для обучающихся старшего 
подросткового возраста. Наиболее сенси-
тивным периодом актуализации СРП явля-
ется возраст 13—14 лет, поэтому обучающи-
еся данной возрастной группы нуждаются в 
особом внимании и психологическом со-
провождении. 

Частота встречаемости саморазрушаю-
щего поведения у обучающихся в образова-
тельных организациях разного типа неоди-
накова. Репертуар саморазрушающего по-
ведения значительно шире, а его интенсив-
ность — выше у обучающихся в образова-
тельных организациях типа «школа». 
У обучающихся в гимназиях, несмотря на 
отсутствие интенсивно выраженных типов 
СРП, по сравнению с другими типами обра-
зовательных организаций зафиксировано 
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преобладание саморазрушающего поведе-
ния, наносящего ущерб будущему социаль-
ному статусу. Наиболее благоприятная си-
туация, сопряженная с минимальной вы-
раженностью СРП у обучающихся, выявле-
на в колледжах. При сохранении описанных 
тенденций вероятность саморазрушающего 
поведения увеличивается по мере увеличе-
ния уровня урбанизации района, в котором 
расположена образовательная организация. 

Результаты, полученные в настоящем 
исследовании, могут быть учтены при пси-
холого-педагогическом сопровождении 
обучающихся в условиях образовательной 
организации и положены в основу индиви-
дуальной профилактической работы, 
направленной на предупреждение и ниве-
лирование саморазрушающего поведения у 
обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПСИХОЛОГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагоги-психологи; профессиональные стандарты; компетентностный под-
ход; коммуникативные компетенции. 

АННОТАЦИЯ. В системе образования актуальна проблема развития и внедрения профессиональ-
ных образовательных программ обучения педагогов-психологов. В данной статье рассматривается 
проблема формирования и развития коммуникативной компетенции психолога в сфере среднего 
образования, а также проводится контент-анализ проективных методик по определению уровня 
осведомленности школьников старших классов о деятельности психолога. Акцент делается на осо-
бенностях коммуникативной компетентности психологов, рассматриваемой как главная, ключевая 
компетентность, которой должен обладать психолог. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты общего образования предъявляют высокие требования к профессиональным компе-
тенциям современного психолога, что особенно важно для учреждений, ведущих образовательную 
деятельность. В стандарте четко прописаны требования к трудовым функциям, образованию и опы-
ту работы психолога. Стандартом определяются такие направления, как непосредственное консуль-
тирование обучающихся, педагогов и родителей по возникающим психологическим проблемам и 
другим профессиональным вопросам; просветительская работа в области современных психологи-
ческих исследований; информирование о различных видах психологической помощи. При этом ре-
алии современного образовательного процесса характеризуются противоречиями. Главное проти-
воречие заключается в том, что на практике деятельность психолога по большей части сводится к 
ведению различной документации, написанию планов и отчетов, составлению протоколов, журна-
лов и т. п. и в меньшей степени включает непосредственное взаимодействие психолога и участни-
ков образовательного процесса, т. е. выполнение его основных трудовых функций. Современная си-
стема образования основана на компетентностном подходе, что поставило задачу формирования, 
развития и идентификации профессиональных компетенций психолога в образовании. Профессио-
нальная деятельность психолога в средней школе должна быть сосредоточена на учениках, созда-
нии психолого-педагогических условий для их развития в школьной окружающей среде, а также на 
решении социальных и психологических проблем. 
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SPECIFIC FEATURES OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PSYCHOLOGIST  
IN THE SPHERE OF EDUCATION 

KEYWORDS: pedagogues-psychologists; professional standards; competence-based approach; communi-
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ABSTRACT. The problem of development and introduction of professional educational programs of train-
ing pedagogues-psychologists is urgent in the education system. The given article considers the problem of 
formation and development of communicative competence of psychologist in the sphere of secondary edu-
cation, as well as the content analysis of projective methods of detection of the level of awareness of senior 
school children about the activity of the school psychologist. The emphasis is placed on the specific features 
of the communicative competence of psychologists, considered as the main, key competence which the 
psychologist is to possess. Federal state educational standards of general education place great demands on 
professional competences of the modern psychologist, which is especially important for the institutions re-
alizing educational activity. The requirements to the professional functions, education and experience of 
the psychologist are saliently stated in the standard. The standard determines such areas as direct counsel-
ing of students, teachers and parents on the emerging psychological problems and other professional ques-
tions; popularizing activity in the field of modern psychological researches; and providing information 
about different types of psychological assistance. And the realities of the modern education process are 
characterized by certain contradictions. The main contradiction consists in the fact that in real practice, the 
professional activity of the psychologist mostly comes down to maintaining various documentation, writing 
of plans and reports, protocols, registers, etc., and, to a much lesser degree, to direct interaction between 
the psychologist and the other participants of the education process, i.e. to the performance of their main 
professional functions. The modern education system is based on the competence-based approach, which 
sets the task of formation, development and identification of professional competences of the pedagogue-
psychologist. The professional activity of the secondary school psychologist should focus on the pupils, on 
the creation of psycho-pedagogical conditions for their development in the school environment, and also 
on the solution of social and psychological problems. 
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зучению проблем соответствия 
качественного выполнения трудо-

вых функций в профессиональной деятель-
ности психологов требованиям стандартов 
посвящены труды таких исследователей, как 
Ю. М. Забродин, Э. В. Пахальян и др. Остро 
стоит вопрос о дефиците компетенций для 
осуществления трудовых функций. 

Проблематика данной деятельности 
определена тем, что уникальный контакт 
между психологом и учеником школы, ко-
торый сам по себе дает сильный толчок к 
развитию самого ребенка, малоизучен, так 
как функции самого психолога ограничи-
ваются только написанием отчетов и прове-
дением стандартизированных психологиче-
ских диагностик. Непосредственно входить 
в контакт с учеником не всегда представля-
ется возможным. Это обусловливается не 
только загруженностью бумажной работой, 
но и недостаточно развитой коммуникатив-
ной компетенцией самого психолога. 

В психолого-педагогической науке, как 
правило, дифференцируют понятия «про-
фессиональная компетентность» и «про-
фессиональные знания». Понятие «профес-
сиональная компетентность» определяет 
особенность предмета деятельности через 
способность к выполнению профессиональ-
ных обязанностей. Уровень компетентно-
сти — особенности результатов образова-
тельной практики для конкретного челове-
ка. Компетентность состоит в том, для чего 
это необходимо (образовательный стандарт, 
программа обучения, заказчик служб обра-
зования, требования работодателя и т. д.), и 
интерпретируется как конечное изображе-
ние результата, который должен быть до-
стигнут в ходе образования [2]. 

Некоторые исследователи полагают, что 
компетентность не сводится к знаниям, а су-
ществует в способностях сделать что-то 
успешно, применить в жизни это знание. Так, 
Д. А. Иванов уточняет, что компетентность — 
это особенность, определяемая в результате 
оценки эффективности действий человека, 
направленных к разрешению определенного 
круга задач или проблем, значимых для кон-
кретного сообщества [6]. Компетентность в 
данном случае понимается как способность. 
По нашему мнению, термин «компетент-
ность» описывает сложную систему действий, 
включая способности и другие компоненты 
действия, обеспечивающие возможность до-
стигнуть желательного результата и соответ-
ствовать профессиональным требованиям. 
При этом компетентность также включает 
умение применить знание, личные качества 
для реализации успешной деятельности в 
определенной области, действия и качество 
предмета деятельности. 

В психологии при изучении коммуни-
кативной компетентности используются два 
подхода: теоретический и практический. 
В рамках теоретического подхода исследо-
ватели рассматривают понятие коммуника-
тивной компетентности, процессы, условия 
и факторы, определяющие ее изменение, 
развивают теоретические понятия и модели 
коммуникативной компетентности, опреде-
ляют ее место и роль в эффективной ком-
муникации и взаимодействии, выявляют 
его структуру. Одни авторы рассматривают 
коммуникативную компетентность как от-
дельную особенность личности (Л. А. Пет-
ровская, Е. В. Сидоренко, Л. А. Цветкова, 
О. И. Муравьева, И. В. Макаровская), дру-
гие — как часть более широкого понятия 
(В. Н. Куницына, В. А. Спивек), третьи — 
как часть других сфер знания и в то же вре-
мя как отдельную особенность личности 
(Ю. М. Жуков), четвертые — как отдельное 
качество и определенное условие сознания 
группы людей (Ю. Н .Емельянов). 

Представители практического подхода 
сосредотачивают внимание на развитии и 
улучшении коммуникативной компетент-
ности. Были выявлены три пути развития 
компетенций: 

1) разработаны методы развития комму-
никативных способностей (Л. А. Петровская, 
В. П. Захарова, Н. Ю. Хрящева, А. С. Прутчен-
ков, Е. В. Сидоренко, С. И. Макшанов); 

2) разработаны программы повыше-
ния коммуникативной компетентности 
(Г. Н. Николаева, Е. М. Горюнова, И. К. Гав-
рилова  и т. д.); 

3) разработаны практические реко-
мендации для эффективной коммуникации 
(И. Атватер, Ю. С. Крижанская, В. П. Тре-
тьяков). 

Выделяют различные типы коммуни-
кативной компетентности: 

1) продуктивный и репродуктивный 
(Л. А. Петровская); 

2) первичный и вторичный (Ю. Т. Оси-
пова); 

3) общий и профессиональный 
(Ю. Н. Емельянов); 

4) компетентность слушания и компе-
тентность заявления (И. В. Макаровская). 

Э. Ф. Зир, И. Г. Климкович, А. В. Ху-
торской, Н. В. Яковлева и другие авторы рас-
сматривают компетентность через призму 
деятельности. Возможно, в этом отношении 
термины «компетентность», «коммуника-
тивная компетентность», «профессиональ-
ная компетентность» используются в науч-
ных работах в качестве синонимов. 

Согласно наиболее общепризнанной 
трактовке, коммуникативная компетент-
ность психолога как специалиста может 

И 
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быть охарактеризована как определенный 
уровень формирования личного и професси-
онального опыта в аспекте взаимодействия с 
людьми, требующего развитых коммуника-
тивных способностей для успешного функци-
онирования в профессиональной среде. 

Уровень коммуникативной компетент-
ности, достаточной для эффективной про-
фессиональной деятельности психолога, со-
стоит из следующих способностей: 

– умения дать социальный и психологи-
ческий прогноз коммуникативной ситуации; 

– обратиться к коммуникационной 
программе, основываясь на оригинальности 
коммуникативной ситуации; 

– осуществлять социальный и психо-
логический контроль над коммуникацион-
ными процессами; 

– устанавливать контакт на различ-
ном психологическом расстоянии; 

– гибко подходить к корректировке 
психологического положения. 

Заслуживает внимания концепция 
Е. А. Климова, который выделил следую-
щие главные особенности коммуникатив-
ной компетентности психолога сферы обра-
зования: способность направить на учебную 
деятельность; способность выслушать; ком-
муникативная культура; умение отслежи-
вать проявления чувств и характера челове-
ка, его поведения, быть внимательным к его 
способностям, представлениям, внутренне-
му миру, но не приписывать ему собствен-
ные черты; подход, основанный на уверен-
ности в том, что человек всегда может стать 
лучше; эмпатия; способность находить вы-
ход в необычных ситуациях; высокая сте-
пень самообладания [14]. 

Главными источниками приобретения 
коммуникативной компетентности счита-
ются развитие языковых навыков комму-
никации, опыт межличностного общения в 
деловой сфере, повседневных и специаль-
ных коммуникативных  ситуациях; знания, 
общая эрудиция и обучение коммуникации 
научными методами. На этом фундаменте 
формируется комплекс составляющих ком-
муникативную компетентность индиви-
дуума знаний о коммуникации и ее навыков. 

Резюмируя вышеизложенное, мы опре-
деляем, что коммуникативная компетент-
ность — ведущая профессиональная компе-
тенция психолога, которая включает: 

1) высокий уровень владения речью, 
позволяющий человеку в ходе коммуника-
ции свободно себя чувствовать и без потерь 
передавать информацию; 

2) способность активного слушания, 
обеспечения обратной связи; 

3) понимание невербального языка 
коммуникации; 

4) способность правильно оценить со-
беседника как индивидуальность и выбрать 
оптимальную коммуникативную стратегию 
в зависимости от этой оценки; 

5) способность вести себя соответ-
ственно ситуации и использовать ее специ-
фические особенности для достижения соб-
ственных коммуникативных целей; 

6) умение вызвать у собеседника по-
ложительное восприятие своей индивиду-
альности. 

Предполагается, что в образовательном 
учреждении обучающиеся в достаточной сте-
пени осведомлены о специфике деятельности 
психолога-педагога, соответственно о его тру-
довых функциях, для реализации которых 
необходима сформированная коммуникатив-
ная компетенция. В своем исследовании мы 
провели контент-анализ мнений по данному 
вопросу: с помощью проективной методики 
«Если бы я был(а) психологом» сделали по-
пытку выявить осведомленность школьников 
о специфике деятельности психолога. 

Для контент-анализа потребовались от-
веты на открытые вопросы: 

1. Чем можно объяснить то, что совре-
менные подростки не ходят к психологу? 

2. Как Вы считаете, каким должен 
быть школьный психолог и какими каче-
ствами он должен обладать? 

Контент-анализ ответов позволил вы-
явить общие тенденции динамики пред-
ставлений о коммуникативной компетен-
ции психолога путем установления относя-
щихся к данной проблеме дефинитивных 
признаков. Эти признаки, раскрывающие 
заявленную тему, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Компоненты дефиниций ответов по вопросу 1 

Слово/фраза Количество повторений 
в текстах 

Частота повторений в текстах, 
% 

Проблема  
(проблемы, проблемой) 

17 29,82 

Подросток 10 17,54 
Психолог 9 15,79 
Боятся (бояться) 8 14,04 
Переживание (переживать) 4 7,02 
Стеснение 4 7,02 
Помочь 3 5,26 
Доверие 2 3,51 
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Таблица 2 
Компоненты дефиниций ответов по вопросу 2 

Слово/фраза Количество повторений 
в текстах 

Частота повторений в текстах, 
% 

Понимать (понимание) 6 25,00 
Добрый (добром, доброта) 3 12,50 
Доверие 3 12,50 
Общий язык 3 12,50 
Открытый 3 12,50 
Искренний (искренность) 2 8,33 
Помочь (помощь) 2 8,33 
Терпеливый 2 8,33 

 
Наибольший процент (29,82%, см. табл. 1) 

приходится на слово «проблема»: принято 
считать, что к психологу обращаются с про-
блемами. Далее выделяем понятия «подро-
сток» (17,54%) и «психолог» (15,79%). Для 
нас они не будут играть важной роли, так 
как эти слова содержатся в самом вопросе и 
являются частями таких фраз, как «Я счи-
таю, что подросток не ходит к психологу, 
потому что…» Можно обратить внимание 
на то, что, как пишет большинство, под-
ростки замкнуты в себе и поход к психологу 
показался бы им постыдным. Так, некото-
рые боятся посещать кабинет психолога из-
за неодобрения социума, т. е. друзей, семьи 
и учителей, при этом подросток опасается, 
что результаты беседы в кабинете будут 
озвучены родителям или станут известны 
совсем посторонним людям. 

При ответе на второй вопрос (см. табл. 2) 
наибольший процент (25%) приходится на 
слово «понимать». Согласно толковому 
словарю русского языка, «понимание» 
определяется как способность человека 
«осмыслять, постигать содержание, смысл, 
значение чего-нибудь» [10, с. 561]. Под-
ростки во взаимодействии с психологом 
рассчитывают на внимание и понимание 
своих проблем, их личного восприятия и 
осмысления. Далее, респонденты отмечают, 
что психолог должен быть «добрым» 
(12,5%), также фигурирует слово «доверие» 
(12,5%): психолог должен вызывать доверие 
и обладать положительными человечески-
ми качествами, в которые входит и доброта, 
и искренность (12,5%), и терпеливость 
(8,33). 

Если обратиться непосредственно к са-
мим ответам на вопросы, то можно отме-
тить, что, как писали подростки, психолог 
должен быть объективным по отношению к 
ситуации, уметь находить общий язык с ре-
бенком и стремиться помочь ему в решении 
его личных проблем. При этом ни в одном 
из ответов на вопрос не была задета тема 
психодиагностики. То есть пояснения детей 
относились в основном к сфере коммуника-
тивной компетенции, а именно содержали 

такие требования к психологу, что он, 
к примеру, должен быть коммуникабель-
ным, понимающим, интересоваться совре-
менной молодежью. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что современные подростки рассмат-
ривают деятельность психолога как требу-
ющую коммуникативной компетенции. 
Особо хотим подчеркнуть, что учащиеся во-
обще не затрагивали тему психодиагности-
ки, а также работы с отчетами и документа-
цией в принципе: школьники главным об-
разом воспринимают работу данного спе-
циалиста непосредственно с точки зрения 
общения ученика и психолога-педагога. 

Второй методикой выявления пред-
ставлений о психологах-педагогах стал сво-
бодный рисунок на тему «Если бы я был(а) 
психологом». При анализе рисунков было 
отмечено, что на большинстве из них (76%) 
был изображен кабинет с двумя фигурами — 
психолога и клиента. При этом отмечено: 
«Если бы я был психологом, то приходил 
бы в класс и вел: беседы/исследова-
ния/рассказывал о психологии», т. е. по ре-
зультатам этого задания мы также можем 
сказать, что дети видят в психологе в 
первую очередь коммуниканта, собеседни-
ка, а не работника администрации или че-
ловека, который посвятил себя работе с до-
кументами. 

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет утверждать, что профессиональ-
ная деятельность психолога в средней шко-
ле рассматривается в ракурсе его коммуни-
кативной компетенции, а не формализо-
ванных отчетов. Обобщая результаты, фор-
мулируем следующие выводы: психолог в 
образовательном процессе воспринимается 
как специалист, для которого важна прежде 
всего коммуникативная компетентность. 
Следовательно, с учетом реализации трудо-
вого функционала в соответствии с требо-
ваниями ФГОС психологу в школе необхо-
димо в большей степени акцентировать 
внимание на коммуникативной стороне 
профессиональной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ЗАЩИТНОГО 

И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасное поведение; защитное поведение; совладающее поведение; психо-
логическая защита; копинг; тренинги; образовательная среда. 

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается проблема безопасности защитного и совладающего поведения, 
которое обеспечивает психологическую безопасность образовательной среды и ее субъектов. Подни-
мается вопрос недостатка практических инструментов по формированию и оптимизации безопасного 
защитного и совладающего поведения. Целью работы является разработка и апробация программы 
социально-психологического тренинга по оптимизации защитного и совладающего поведения сту-
дентов в образовательной среде. На основании ранее проведенных исследований (число участников — 
338), по результатам которых выделены четыре безопасных/небезопасных типа поведения: альтруи-
стичное, виктимное, невротичное, адаптивное — и построена модель безопасного и небезопасного 
защитного и совладающего поведения студентов в образовательной среде, разработана программа со-
циально-психологического тренинга. Программа тренинга реализуется в несколько этапов: подгото-
вительный этап — проведение первичной диагностики защитного и совладающего поведения; основ-
ной этап — реализация тренинга; заключительный этап — выходная диагностика; посттренинговое 
сопровождение в форме индивидуальных консультаций. После тренинга проводится оценка эффек-
тивности программы в соответствии с выделенными критериями эффективности. Программа тренин-
га апробирована на группе магистрантов первого года обучения Института психологии УрГПУ (10 че-
ловек, г. Екатеринбург). Разработанная программа показала свою эффективность: участники стали 
чувствовать себя более защищенно в образовательной среде, расширили репертуар стратегий совла-
дания с трудными ситуациями, повысилась сплоченность в группе, а также улучшился ее психологи-
ческий климат. Программу тренинга можно использовать для повышения психологической безопас-
ности студентов и преподавателей, для формирования безопасной образовательной среды средних и 
высших профессиональных учебных заведений, для повышения сплоченности групп нового набора, 
как элемент адаптационных мероприятий для первокурсников. 
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DEVELOPMENT OF A PROGRAM OF OPTIMIZATION OF SAFE DEFENSIVE AND COPING  
STUDENTS’ BEHAVIOR IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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ABSTRACT. The article discusses the problem of safety of defensive and coping behavior, which ensures 
the psychological security of the educational environment and its subjects. The question of the lack of prac-
tical tools for the formation and optimization of safe defensive and coping behavior is raised. The aim of 
the study is to develop and approbate a program of socio-psychological training to optimize the defensive 
and coping behavior of students in the educational environment. Taking into account the results previous 
studies (n = 338), which identified four safe / unsafe types of behavior: altruistic, victimized, neurotic, and 
adaptive, the model of safe and unsafe defensive and coping students’ behavior in the educational envi-
ronment was built; a program of socio-psychological training was developed. The training program is im-
plemented in several stages: the preparatory stage – primary diagnostics of defensive and coping behavior; 
the basic stage – implementation of training; the final stage – summative diagnostics; post-training sup-
port in the form of individual counseling. After the training, the program is evaluated in accordance with 
the identified performance criteria. The training program was tested in a group of first-year master’s de-
gree students at the Institute of Psychology of the USPU (n = 10, Ekaterinburg). The developed program 
showed its effectiveness: the participants began to feel more secure in the educational environment and 
enriched the repertoire of their strategies for coping with difficult situations; the group grew more cohe-
sive, and its psychological climate improved. The training program can be used to increase the psychologi-
cal safety of students and teachers, to create a safe educational environment in secondary and higher voca-
tional schools, to increase the cohesion of newly enrolled groups of students, as an element of adaptation 
measures for first-year students. 
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Постановка проблемы  
и обоснование актуальности 

езопасность является одной из ос-
новных общечеловеческих ценно-

стей, которой посвящено большое количе-
ство работ в различных отраслях науки, 
изучающих вопросы взаимодействия жи-
вых организмов и окружающей среды, а 
также становление, развитие человека и его 
существование в культурной и природной 
среде. Так, например, различные аспекты 
безопасности изучаются в психологии, со-
циологии, медицине, гигиене, безопасности 
жизнедеятельности, экологии и других 
науках. В общем смысле безопасность 
определяется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и 
внешних угроз [4, с. 162]. Исследователи 
отмечают, что в последнее время акцент 
изучения проблем безопасности смещается 
с государства и общества на отдельного ин-
дивида, личность [7]. Все больше внимания 
уделяется вопросу психологической без-
опасности в разрезе таких аспектов, как ха-
рактеристики психологической безопасно-
сти (К. С. Холуева, Н. А. Лызь, 
Т. М. Краснянская), факторы ее обеспече-
ния (И. А. Баева, А. В. Лобанова, 
С. Ю. Мохова), методы оценки (С. В. Па-
зухина, С. А. Богомаз, Ю. И. Попова) и др. 
Рассматривая психологическую безопас-
ность как состояние сохранности психики, 
следует понимать ее как поддержание рав-
новесия между негативным воздействием 
окружающей среды на человека и его 
устойчивостью, жизнестойкостью, возмож-
ностями собственных ресурсов и защитных 
факторов среды [5, с. 133]. Психологическая 
безопасность базируется на единстве защи-
щенности и развития личности в условиях 
достижения их гибкого, динамического со-
четания [6, с. 62]. 

Вопрос психологической безопасности 
является важным и актуальным в теории и 
практике образования. Находясь в опасно-
сти, человек не может сосредоточиться на 
решении других проблем и удовлетворении 
иных потребностей. Если человек находит-
ся в образовательной среде и чувствует себя 
небезопасно, то у него могут возникнуть за-
труднения в адаптации к ней, что потенци-
ально может привести к снижению способ-
ности к восприятию и освоению необходи-
мой информации, новых компетенций, что 
повысит вероятность недостаточного удо-
влетворения образовательных и социаль-
ных потребностей личности. Психологиче-

ская безопасность в образовательной среде 
изучается с разных позиций. В зависимости 
от субъекта безопасности исследуют психоло-
гическую безопасность педагогов (Л. В. Мил-
лер, М. Б. Калашникова, С. В. Обмачевская), 
а также учащихся, студентов (Л. М. Митина, 
Р. В. Агузумцян); в зависимости от типа об-
разовательного учреждения изучают пси-
хологическую безопасность в дошкольных 
учреждениях (М. С. Мириманова, О. В. Су-
ворова, М. В. Погодаева, В. И. Долгова), об-
щеобразовательных учреждениях (И. А. Ба-
ева, Е. Б. Лактионова,), школах-интернатах 
(Н. Т. Магомедова, Ю. А. Королева), колле-
джах и вузах (Е. Ю. Закотнова, Г. С. Ко-
рытова, А. В. Литвинова), также исследуют 
различные компоненты психологической 
безопасности (И. А. Баева, А. Ю. Коджас-
пиров, О. Ю. Зотова и др.). Одним из ком-
понентов, который может обеспечить пси-
хологическую безопасность личности в об-
разовательной среде, является конструк-
тивное, безопасное защитное и совладаю-
щее поведение. При этом до сих пор без 
внимания остается аспект безопасности 
психологических защит и копинга: часто за-
щитное и совладающее поведение может 
быть небезопасно для субъекта и его социаль-
ного окружения [11]. Например, реализуя 
асоциальные и агрессивные стратегии совла-
дания со сложной ситуацией, обучающиеся 
своим поведением нарушают безопасность 
других студентов и педагогов, а также соб-
ственную безопасность. Поэтому важно не 
только изучать защитное и совладающее по-
ведение, его безопасность/небезопасность, но 
и разрабатывать инструменты для формиро-
вания, коррекции и оптимизации безопасно-
го защитного и совладающего поведения. 

Проблема исследования заключа-
ется в том, что, с одной стороны, вопросу 
безопасности образовательной среды и ее 
субъектов придается большое значение, с 
другой — при этом остается неисследован-
ным вопрос безопасности защитного и со-
владающего поведения студентов и препо-
давателей, что приводит к недостатку прак-
тических инструментов по его формирова-
нию и оптимизации. Исходя из проблемы, 
целью работы является разработка и 
апробация программы по оптимизации 
безопасного защитного и совладающего по-
ведения студентов в образовательной среде. 

Анализ исследований по 
рассматриваемой проблеме 

Проблема безопасности образователь-
ной среды находит свое отражение в совре-

Б 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта 
«Внешние и внутренние факторы безопасности защитного и совладающего поведения личности в образо-
вательной среде», проект № 16-36-01057-ОГН. 
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менных российских и зарубежных исследова-
ниях. Так, в США большое количество публи-
каций посвящено вопросу безопасности шко-
лы, ее среды и климата [13; 14; 18]. T. DeAn-
gelis пишет, что большинство школ в США не 
способствуют хорошему психическому здоро-
вью и крепким межличностным связям. Ав-
тор указывает, что только 29% учащихся 
средних классов говорят о том, что в их шко-
лах существует благоприятная обстановка. 
Еще 30% школьников указывают, что они ре-
ализуют рискованное поведение, такое как 
употребление наркотиков, алкоголя, насилие, 
попытки суицида и др. [14]. В то же время 
Д. Смит (D. Smith), П. Гвендолин (P. Gwendo-
lyn), М. Марраччини (M. Marraccini) и З. 
Бриер (Z. Brier) в своих исследованиях дока-
зывают, что учащиеся школ с благоприятной 
образовательной средой реже прибегают к 
рискованному поведению [13; 17; 18]. Для 
формирования безопасной школьной среды в 
США внедряются программы SEL (социаль-
но-эмоционального развития), целью кото-
рых является улучшение школьного климата 
[14]. Они также реализуются более чем в 
25 странах мира. В России под руководством 
Е. А. Сергеенко разработана программа «Со-
циально-эмоциональное развитие детей» 
[19]. Программа направлена в том числе на 
повышение безопасности детей в школе, на 
позитивное социальное поведение и взаимо-
отношения с людьми, а также снижение 
агрессивного поведения и буллинга. 

В отечественных исследованиях основ-
ной акцент сделан на изучение защитного и 
совладающего поведения обучающихся и 
педагогов [8; 9]. Так, например, М. В. Мака-
рова исследует совладающее поведение сту-
дентов в зависимости от удовлетворенности 
образовательной средой и отмечает, что на 
выбор стратегий совладающего поведения 
влияет не только удовлетворенность средой, 
но и другие факторы: личностный, социо-
культурный и пр. [9]. М. В. Луева в своей 
работе говорит о том, что школа с ее возрас-
тающими требованиями не позволяет в 
полной мере удовлетворять потребности 
учеников, тем самым порождая у них тре-
вожность, а совладающее поведение, в свою 
очередь, может контролировать это состоя-
ние [8]. И. В. Арендачук изучает копинг-
стратегии студентов как факторы преодоле-
ния рисков образовательной среды вуза. 
Студенты среди основных рисков отмечают 
невозможность хорошо отдохнуть, недосы-
пание, зачетные недели, экзамены и др. Ос-
новными копинг-стратегиями являются 
просоциальные копинги [1]. Ф. И. Валиева и 
Е. В. Руснак изучают копинг-стратегии пре-
подавателей разных возрастных групп. Они 
пишут о том, что деятельность педагога яв-
ляется в наше время стрессовой, а знание и 

использование копинг-стратегий позволяет 
снизить профессиональную дезадаптацию 
молодых сотрудников [3]. Е. Дидаскалу 
(E. Didaskalou) с соавторами приводит дан-
ные исследования, согласно которым уча-
щиеся средних школ Южной Австралии ис-
пользуют копинг-стратегии для того, чтобы 
справиться с издевательствами [15]. Е. Фрай-
денберг (E. Frydenberg) определяет копинг 
как набор мыслей, чувств и действий, гово-
рит о том, что он измерим и может быть 
операционализирован, учитывает влияние 
индивидуальных и контекстуальных факто-
ров, а также может быть оптимизирован пу-
тем обучения навыкам [16]. Российские авто-
ры описывают различные технологии разви-
тия совладающего поведения. М. В. Луева 
предлагает формировать совладающее по-
ведение различными методами психотера-
пии, например арт-терапией [8]. А. А. Бех-
тер разработана программа по оптимиза-
ции совладающего поведения путем разви-
тия рефлексивности [2]. Е. С. Старченковой 
предложена технология активного обуче-
ния конструктивному совладающему пове-
дению в профессионально трудных ситуа-
циях для разных этапов профессионализа-
ции [12]. Анализируя современные исследо-
вания, можно сказать, что психологическая 
безопасность образовательной среды, а 
также защитное и совладающее поведение в 
образовательной среде активно изучаются в 
российских и зарубежных публикациях, но 
аспект безопасности защитного и совлада-
ющего поведения в образовательной среде 
остается нерассмотренным, как и програм-
мы по его формированию и оптимизации. 

Разработка программы тренинга 

Для изучения защитного и совладающе-
го поведения студентов ранее были проведе-
ны исследования (количество участников — 
338), по результатам которых выделены че-
тыре типа поведения: альтруистичное, вик-
тимное, невротичное, адаптивное [10], а 
также построена модель безопасного и не-
безопасного защитного и совладающего по-
ведения студентов в образовательной среде. 
Полученные типы поведения разделяются 
на безопасные и небезопасные (рис. 1). Для 
оптимизации защитного и совладающего 
поведения студентов в образовательной сре-
де разработана программа социально-психо-
логического тренинга. Тренинг рассчитан на 
10—12 участников — студентов и преподава-
телей профессиональных учебных заведений. 
Программа тренинга состоит из 10 встреч по 
3 часа, реализуется в форме регулярного 
курса (1—2 раза в неделю по 3 часа в день), 
после которого в течение месяца происходит 
посттренинговое сопровождение участников. 
Тренинг со студентами проводится в учеб-
ных группах для их сплочения и повышения 

https://www.apa.org/topics/violence/index.aspx
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эффективности групповой работы. 

Угрозы 
 агрессия, давление, манипуляция, навязчивость, безответственность, низкий самоконтроль, отказ от 

помощи, непонятность 

   ↓ ↓ ↓ ↓ 

З
а

щ
и

т
н

о
е

 и
 с

о
в

л
а

д
а

ю
щ

е
е

 
п

о
в

е
д

е
н

и
е

 

 Просоциальное  
неагрессивное 

Агрессивное и за-
мкнутое 

Агрессивное  
экстернальное 

Ассертивное 

 – отрицание 
– вступление в соци-

альный контакт 
– антиципирующее из-

бегание 
– поиск социальной 

поддержки 
– агрессивные действия 

– асоциальные  
действия 

– агрессивные  
действия 

– агрессия 
– замещение 
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 Респонденты проявляют 

ответственность, заботу 
о других людях, по-
мощь, иногда принося в 
жертву свои интересы. 
Они всегда с удоволь-
ствием взаимодейству-
ют с людьми, друже-
любны и любезны со 
всеми, ориентированы 
на социальное одобре-
ние, стремятся удовле-
творить требования 
всех, «быть хорошими». 
Тем не менее в защит-
но-совладающем плане 
это поведение может 
характеризоваться бес-
помощностью человека, 
его жалостью по отно-
шению к самому себе, 
самообвинением. Свои 
действия такой человек 
не одобряет и тянется к 
людям за помощью и 
поддержкой. От стресса 
старается отвлечься, уй-
ти от решения проблем, 
действует неуверенно 

Респонденты склонны 
к проявлению агрес-
сии, неспособны кри-
тично оценивать себя 
и свои действия. Они 
притягивают в свою 
сторону множество 
неприятных ситуаций 
и происшествий. Раз-
личные жизненные 
проблемы являются их 
частыми спутниками. 
Люди, которые оказы-
ваются рядом с ними, 
зачастую попадают в 
неприятные ситуации 
и сполна испытывают 
последствия виктим-
ного поведения чело-
века. Других людей не 
принимают такими, 
какие они есть, готовы 
манипулировать ими 
для достижения своих 
целей. Человек с та-
ким поведением ис-
пользует психологиче-
ские защиты, прово-
цирующие агрессив-
ные реакции на ситуа-
цию. Он не прибегает к 
просоциальным стра-
тегиям, ведет себя 
очень импульсивно и 
асоциально. Социаль-
но замкнут, склонен 
жалеть себя 

Респонденты склонны 
к проявлению эмоцио-
нальной неустойчиво-
сти и раздражительно-
сти. Они могут часто 
жаловаться на различ-
ные боли и недомога-
ния: головная боль, 
нарушения сна, измен-
чивость настроения, 
беспокойство и страхи. 
В стрессовой ситуации 
уходят, «убегают» от 
решения проблем. При 
малейших трудных си-
туациях, проблемах 
чувствуют себя нехо-
рошо и могут заболеть. 
Чаще проявляют инте-
рес только к своей лич-
ности, много говорят о 
себе и своих проблемах, 
чем могут вызывать 
недовольство окружа-
ющих. Имеют выра-
женную мотивацию 
одобрения. С трудом 
выслушивают критику 
в свой адрес. Чаще не 
проявляют физическую 
и вербальную агрессию, 
но могут быть обидчи-
вы и подозрительны, 
ранимы. При решении 
проблем, возникающих 
в их жизни, могут жа-
ловаться, рыдать, быть 
эмоциональны 

Респонденты более 
приспособлены к об-
разовательной среде, 
испытывают эмоцио-
нальный комфорт в 
ней, но не считают 
себя благополучны-
ми. Они способны 
нести ответственность 
за свои поступки, 
проявляют к себе 
уважение и симпа-
тию. Принимают 
окружающих людей и 
в то же время стре-
мятся доминировать 
над ними. Такие лю-
ди с удовольствием 
взаимодействуют со 
своими партнерами 
по общению, эмоцио-
нально располагая к 
себе, стремясь при 
этом к лидерству в 
группе. Когда они 
сталкиваются с про-
блемными ситуация-
ми, для них характер-
но отрицать травми-
рующую информа-
цию, контролировать 
свое поведение, под-
бадривать себя, дей-
ствовать уверенно, не 
уходить от стрессовой 
ситуации и не замы-
каться в себе, т. е. по 
возможности стара-
ются решить возник-
шие проблемы 
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Рис. 1. Модель безопасного и небезопасного защитного и совладающего 
поведения студентов в образовательной среде 

В ходе тренинга участники получают 
информацию о феноменах защитного и со-
владающего поведения, психологических 
защитах, копинг-стратегиях, стрессе, эмо-
циях, агрессии, конфликтах, ответственно-

сти и других явлениях, обучаются анализи-
ровать и распознавать свои эмоции, кон-
тролировать проявления агрессии, решать 
конфликты, находить и использовать без-
опасные стратегии защит и совладания, 
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применять способы релаксации и визуали-
зации. При проведении программы тренин-
га используются следующие техники и при-
емы работы: психологические упражнения, 
игры, упражнения с метафорическими ас-
социативными картами, мини-лекции, бе-
седы, сюжетно-ролевые игры, групповые 
дискуссии, обсуждение конкретных жиз-
ненных ситуаций, анализ просмотренных 
видеосюжетов, рефлексия различных со-
стояний, самодиагностика и диагностика, 
конструирование безопасных моделей по-
ведения и т. д. Упражнения и техники, ис-
пользуемые в тренинге, проходили апроба-
цию на следующих респондентах: руково-
дители и педагоги центров развития детей, 
детских садов, школ, колледжей г. Екате-
ринбурга и Свердловской области, студенты 
и магистранты вузов г. Екатеринбурга и 
г. Челябинска (всего 184 человека). 

Программа тренинга реализуется в не-
сколько этапов. 

1. Подготовительный этап: проведение 
первичной диагностики защитного и совла-
дающего поведения. 

2. Основной этап: реализация тренинга. 
3. Заключительный этап: выходная 

диагностика. 
4. Посттренинговое сопровождение и 

анализ эффективности тренинга. 
На подготовительном этапе проис-

ходит знакомство тренера с участниками 
тренинга, установление раппорта, форми-
рование безопасного пространства, сбор 
ожиданий участников, а также проводится 
входная диагностика защитного и совлада-
ющего поведения и диагностика безопасно-
сти образовательной среды. Для диагности-
ки используются следующие методики: 
опросник «Индекс жизненного стиля» 
Р. Плутчика; опросник «Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций» С. Хобфолл в 
адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Стар-
ченковой; модифицированный опросник 
«Диспозиции защитного и совладающего 
поведения в образовательной среде» 
А. Д. Бойко; модифицированная анкета 
безопасности образовательной среды шко-
лы И. А. Баевой. 

Основной этап реализации тренинга 
состоит из 8 занятий. 

На первом занятии «Знакомство. 
Введение в проблему» происходит знаком-
ство участников, их сплочение, тренер фор-
мирует безопасное пространство для рабо-
ты группы. Для введения в проблему тре-
нинга проходит групповая дискуссия на те-
му «Безопасность в образовательной сре-
де», где обсуждаются вопросы: «Сталкива-
лись ли Вы с нарушением вашей безопасно-
сти в образовательной среде?», «Приходи-
лось ли Вам самим нарушать безопасность 

других людей?», «Что Вы понимаете под 
безопасностью?», «Достаточно ли у Вас 
стратегий совладания со стрессом в образо-
вательной среде?» и др. 

Второе занятие «Защиты и совлада-
ние» направлено на самопознание и само-
диагностику особенностей защитных меха-
низмов и копинг-стратегий. Для этого ис-
пользуется проективная рисуночная мето-
дика Е. С. Романовой, Т. И. Сытько «Чело-
век под дождем» с дальнейшим обсуждени-
ем используемых стратегий защитного и 
совладающего поведения, а также их без-
опасности. Затем в формате мини-лекции 
дается общая информация о защитном и 
совладающем поведении, его безопасности. 

Третье занятие «Эмоции и копинг» 
расширяет знания участников об эмоциях и 
чувствах, их связи с психологическими за-
щитами и копингом, студенты учатся ана-
лизировать свои актуальные эмоции и со-
стояния, а также распознавать и выражать 
эмоции и чувства у себя и других. Упражне-
ния «Мое настроение», «Ассоциации к эмо-
циям и чувствам» выполняются с использо-
ванием метафорических карт. Также прово-
дится беседа о связи психологических за-
щит и копинга с эмоциями, важности осо-
знания своих эмоций и чувств. 

Четвертое занятие «Управление эмо-
циями» нацелено на активизацию распо-
знавания эмоций у себя и других, нахожде-
ние ресурсов для управления эмоциями, а 
также расширение репертуара способов 
управления эмоциями и чувствами. На этом 
занятии проводится беседа «Умеете ли вы 
управлять своими эмоциями?», а также ряд 
упражнений с метафорическими картами: 
«Линейка эмоций», «Расскажи историю», 
«Сочинение сказки», «Подарок». Метафо-
рические карты позволяют создавать без-
опасную атмосферу, способствующую рас-
крытию участников, легче преодолевать со-
противление защит и быстрее осознавать 
испытываемые эмоции и чувства. 

На пятом занятии «Агрессия» прово-
дится дискуссия об агрессии, ее видах и спо-
собах выражения. Затем участникам предла-
гается диагностическое упражнение «Рису-
нок гнева» и упражнение «Выброси свой 
гнев» с целью анализа собственного состоя-
ния и формирования навыка безопасного 
выражения негативных эмоций. Проводится 
совместный просмотр видеофрагментов из 
фильмов (например, «Класс», «Школа кор-
рекции», «Чучело») и обсуждаются примеры 
небезопасного поведения и способов совла-
дания с трудными ситуациями, а также воз-
действие факторов образовательной среды. 
Также выполняются упражнение «Разожми 
кулак», «Неуверенные, уверенные и агрес-
сивные ответы», которые позволяют форми-
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ровать и отрабатывать варианты безопасного 
взаимодействия в процессе коммуникации. 

Шестое занятие «Стресс. Стрессо-
устойчивость. Релаксация». Проводится 
мини-лекция о стрессе и стрессоустойчиво-
сти, где обсуждаются понятие стресса, его 
виды, признаки, причины, способы повы-
шения стрессоустойчивости. Затем участ-
ники знакомятся с техниками, позволяю-
щими справляться со стрессом, обучаются 
навыкам релаксации: «Техника глубокого 
дыхания», «Техника мышечной разрядки», 
«Маска релаксанта», «Релаксация», «Визуа-
лизация “Пляж”». Для проведения этого за-
нятия важно умение тренера создавать без-
опасную тренинговую среду, что позволяет 
участникам в полной мере ощутить на себе 
эффект расслабления, который потом можно 
будет перенести в реальную ситуацию. 

Седьмое занятие «Конфликты. Спосо-
бы поведения в конфликтных ситуациях». 
На занятии участники расширяют пред-
ставления о конфликте, его функциях и по-
ведении в конфликтной ситуации, учатся 
анализировать поведение в конфликте, 
находить оптимальные решения в кон-
фликтных ситуациях, а также отрабатывают 
эффективные и безопасные способы пове-
дения в конфликте. Студенты в мини-
группах составляют портрет конфликтной 
личности, в парах обсуждают возможные 
варианты решения конфликтов в образова-
тельной среде, затем проигрывают возмож-
ные конфликты и варианты поведения в 
них.  

Восьмое занятие «Ответственность». 
На занятии происходит актуализация пред-
ставлений об ответственности человека (дис-
куссия на тему личной ответственности). 
Упражнения «Слепой и поводырь», «Пере-
садка сердца», «Как рождаются слухи» поз-
воляют проводить анализ своих действий и 
их влияния на других людей, отрабатывать 
принятие ответственности за свое поведение. 
Затем участникам предлагается упражнение с 
видеосъемкой, где необходимо проиграть не-
сколько конфликтных ситуаций, а затем сов-
местно проанализировать стратегии и без-
опасность используемого поведения. После 
этого упражнения обязательно проведение 
шеринга, т. е. особого вида обратной связи, 
который используется на тренинге для того, 
чтобы каждый из участников мог осознать 
свои эмоции и чувства, проанализировать и 
закрепить полученный опыт, а также поста-
вить цели на будущее. Перед проведением 
упражнения важно получить согласие у всех 
участников на видеосъемку. 

На заключительном этапе тренинга 
подводятся итоги работы, осуществляется 
обратная связь с участниками, проводится 
выходная диагностика с использованием 

тех же методик, что и при входной диагно-
стике, а также заполняются анкеты оценки 
эффективности тренинга. 

Посттренинговое сопровождение со-
стоит из индивидуального консультиро-
вания по вопросам применения стратегий 
защитного и совладающего поведения, 
возможных сложностей, с которыми стал-
киваются участники тренинга в образова-
тельной среде. Консультирование прово-
дится с использованием инструмента арт-
терапии — метафорических ассоциатив-
ных карт. 

По окончании сопровождения прово-
дится оценка эффективности программы в 
соответствии с выделенными критериями 
эффективности социально-психологиче-
ского тренинга по оптимизации защитного 
и совладающего поведения: 

– повышение информированности 
участников о способах безопасного защит-
ного и совладающего поведения; 

– расширение репертуара используе-
мых стратегий защитного и совладающего 
поведения; 

– увеличение частоты использования 
безопасных способов защитного и совлада-
ющего поведения; 

– сплочение учебной группы студентов. 

Описание результатов апробации 
программы тренинга 

Программа социально-психологиче-
ского тренинга по оптимизации защитного 
и совладающего поведения была апробиро-
вана на группе магистрантов (10 человек) 
первого года обучения по программе 
«Управление персоналом образовательной 
организации» Института психологии УрГПУ 
(г. Екатеринбург). Для оценки эффективно-
сти тренинга был реализован квазиэкспе-
риментальный план с одной группой участ-
ников. На подготовительном и заключи-
тельном этапах программы тренинга была 
проведена диагностика с использованием 
следующих методик: опросник «Индекс 
жизненного стиля» Р. Плутчика; опросник 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуа-
ций» С. Хобфолл в адаптации Н. Е. Водо-
пьяновой, Е. С. Старченковой; модифици-
рованный опросник «Диспозиции защитно-
го и совладающего поведения в образова-
тельной среде» А. Д. Бойко; модифициро-
ванная анкета безопасности образователь-
ной среды школы И. А. Баевой, а также ан-
кета оценки эффективности тренинга. 

Для анализа полученных данных про-
водилась математико-статистическая обра-
ботка данных с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 22. Использовалась опи-
сательная статистика, для сравнительного 
анализа исследуемых показателей до и по-
сле тренинга применялся непараметриче-
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ский критерий — Т-критерий Вилкоксона, 
для качественного анализа данных был за-
действован метод контент-анализа. 

В результате проведенного сравнитель-
ного анализа стратегий защитного и совла-
дающего поведения до и после тренинга 
статистически значимых изменений обна-
ружено не было, на уровне тенденции (p — 
0,066) отмечено увеличение показателя 
психологической защиты «замещение». 
Возможно, это связано с тем, что для кор-
рекции сформированных и длительное 
время используемых стратегий защитного и 
совладающего поведения, а также для того, 
чтобы новые для участников тренинга фор-
мы поведения были усвоены, отработаны и 
применялись в повседневной жизни, требу-
ется больше времени. 

По результатам анкетирования количе-
ство участников, чувствующих себя защи-
щенными от угроз, унижений, оскорблений 
и других неблагоприятных факторов в об-
разовательной среде, увеличилось до 92% 
(8% респондентов затрудняются с ответом), 
тогда как до тренинга 13% участников чув-
ствовали себя незащищенными в образова-
тельной среде, а 23% затруднялись с ответом. 

По результатам оценок эффективности 
тренинга, полученных на заключительном 
этапе работы с помощью анкетирования, 
все участники (100%) считают информа-
цию, данную на тренинге, полезной и важ-
ной, а также смогут применять полученные 
навыки в повседневной жизни. Магистран-
ты остались довольны тренингом и работой 
тренера (100%). Участники пишут, что 
узнали в ходе проведения тренинга «о 
стрессе и способах борьбы с ним», «способы 
защиты в стрессе и конфликтных ситуаци-
ях», о «конфликтах и об их урегулирова-

нии», «о безопасности» и т. п. Научились на 
тренинге «расслабляться и успокаиваться», 
«отгораживаться от негативных воздей-
ствий», «бороться со стрессом и контроли-
ровать негативные эмоции», «выпускать 
свои эмоции не вредя окружающим». Также 
после окончания тренинга было отмечено 
увеличение сплоченности учебной группы, 
повышение эффективности учебной дея-
тельности и улучшение психологического 
климата в коллективе. 

Выводы исследования 

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что разработан-
ная программа по оптимизации безопасно-
го защитного и совладающего поведения 
студентов в образовательной среде показала 
свою эффективность: участники стали чув-
ствовать себя более защищенно в образова-
тельной среде, расширили репертуар стра-
тегий совладания с трудными ситуациями, 
повысилась сплоченность в группе, а также 
улучшился ее психологический климат. 
Дальнейшая работа над программой пред-
полагает увеличение количества групп 
участников, проведение программы тре-
нинга с группами педагогов, введение кон-
трольной группы для оценки эффективно-
сти тренинга. 

Разработанную программу тренинга 
можно использовать для повышения пси-
хологической безопасности студентов и 
преподавателей, для формирования без-
опасной образовательной среды средних и 
высших профессиональных учебных заве-
дений, для повышения сплоченности групп 
нового набора, как элемент адаптационных 
мероприятий для первокурсников. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети с ограниченными возможностями здоровья; ограниченные возможности 
здоровья;  образовательные организации; управленческая деятельность; управление образованием; 
инклюзивное образование; инклюзия; особые образовательные потребности. 

АННОТАЦИЯ. Сегрегация (изоляция) детей с различными отклонениями в развитии была доста-
точно распространенным явлением в течение долгого времени, что было определено государствен-
ным заказом и подтверждено в целом неплохими и достаточно стабильными результатами обуче-
ния детей в данных учреждениях. На сегодняшний день перспективная научная мысль провозгла-
шает интегрированное образование как один из путей оптимального стратегического направления 
в плане обучения и воспитания детей с отклонениями в состоянии здоровья и детей, не имеющих 
таких отклонений, в условиях создания дополнительных специализированных образовательных 
возможностей социально-средового назначения. Проблема такого образования неоднократно об-
суждалась и продолжает обсуждаться в кругу компетентных лиц. Принимая данное направление в 
качестве обладающего позитивным потенциалом, исходят из того, что мировая практика показыва-
ет: дети, которые с раннего возраста научились доброжелательному взаимодействию и социально-
му сотрудничеству на основе толерантности, не считают лиц с отклонениями какими-либо непол-
ноценными или стоящими на ступень ниже по определенному признаку. В статье актуализируется 
проблема управленческой деятельности в образовательной организации в рамках инклюзивного 
образования. Автор рассматривает основные принципы управления через формирование инклю-
зивной образовательной среды, в которой реализуются особые требования к ее открытости, заклю-
чающейся в способности системы и образовательной организации изменяться соответственно за-
просам внешних обстоятельств. Именно такое выполнение управленческих функций сможет обес-
печить успешность социальной адаптации и коррекционно-развивающей деятельности с обучаю-
щимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. При регулировании на основании этих 
принципов управление образовательной организацией в условиях инклюзивного образования по-
зиционируется как одна из альтернативных форм регулирования интеграционных вопросов внутри 
государственной системы образования. Современная российская система инклюзивного образова-
ния требует качественно нового психолого-педагогического сопровождения и разработки интегра-
тивных подходов к лицам с особыми образовательными потребностями. В ее основе заложена необ-
ходимость определения и учета системы показаний для осуществления инклюзии в общеобразова-
тельных учреждениях, что в контексте управленческой деятельности, помимо организации дея-
тельности административного и преподавательского корпуса, включает также разработку форм и 
содержания специализированной поддержки лиц рассматриваемой категории, а также разработку 
и реализацию вариативных индивидуальных программ обучения, воспитания и развития. 
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MANAGEMENT OF EDUCATION INSTITUTION UNDER THE CONDITIONS OF INCLUSIVE 

EDUCATION 
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ABSTRACT. Segregation (isolation) of children with various developmental disorders has been quite com-
mon for a long time, which has been determined by the state order and confirmed, in general, by quite 
good and fairly stable education outcomes obtained by these institutions. Today, the progressive scientific 
thought proclaims integrated education as one of the optimal strategic directions in terms of training and 
education of children with disabilities and children without such deviations in terms of creating additional 
specialized educational opportunities for social and environmental purposes. The problem of such educa-
tion has been repeatedly discussed and continues to be discussed among experts. Taking this trend as a 
positive one, it is assumed that world practice shows that children who learned friendly interaction and so-
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cial cooperation on the basis of tolerance from an early age do not consider children with disabilities to be 
inferior or below a certain level. The article addresses the problem of management of an education institu-
tion in the framework of inclusive education. The authors examine the basic principles of management 
through the formation of an inclusive educational environment which realizes special requirements for its 
openness, consisting in the ability of the system and education organization to change in order to meet the 
demands of external circumstances. It is this functioning of the managerial function that will be able to en-
sure the success of social adaptation and rehabilitation-educational work with students with disabilities. 
With regulation on the basis of these principles, management of an education institution in an inclusive 
educational environment is positioned as one of the alternative forms of regulating integration issues with-
in the state education system. The Russian modern system of inclusive education requires a qualitatively 
new psychological and pedagogical support and the development of integrative approaches to persons with 
special educational needs. It is based on the need to define and take into account the system of evidence for 
the implementation of inclusion in education institutions, which, in the context of management activities, 
in addition to organizing the activities of the administrative and teaching staff, also includes the develop-
ment of forms and content of specialized support for individuals in this category, as well as the develop-
ment and implementation of variable individual programs of training, education and development. 

а сегодняшний день инклюзивное 
образование представляет собой 

особую часть системы общего отечественно-
го образования, которая подразумевает в 
своем структурно-компонентном составе 
наличие специфических условий макси-
мального удовлетворения равных образова-
тельных возможностей для лиц, имеющих 
особые потребности в воспитании и обуче-
нии [9]. 

Так как совершенствование системы 
инклюзивного образования признается на 
современном социокультурном этапе одним 
из наиболее приоритетных направлений 
государственных программ развития обра-
зования в стране и регионах, актуальность 
проблемы создания комфортной воспита-
тельно-образовательной среды в рамках 
стратегии управления соответствующим 
образовательным учреждением неуклонно 
возрастает [2; 6]. 

В настоящее время в нашей стране 
насчитывается около 2 млн детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, из кото-
рых около 745 тыс. являются детьми-
инвалидами. Это далеко не обнадеживающий 
результат, при этом остается неизменной 
тенденция к увеличению численности детей, 
принадлежащих к этой группе. Подобная си-
туация свидетельствует о масштабности дан-
ной проблемы, что диктует необходимость 
реорганизации системы социальной защиты, 
социальной интеграции, инклюзии и в том 
числе социальной образовательной среды для 
таких детей, а также принятия на федераль-
ном уровне комплекса соответствующих мер 
и управленческих решений [11; 12]. 

До недавнего времени к лицам указан-
ной категории основная часть социума за-
нимала достаточно специфическую пози-
цию: они вытеснялись за пределы общеоб-
разовательной системы, за рамки привыч-
ных социокультурных отношений. Сегрега-
ция (изоляция) данной категории обучаю-
щихся с различными отклонениями в раз-
витии длительное время была достаточно 

распространенным явлением, что было 
определено государственным заказом и 
подтверждено в общем-то неплохими и до-
статочно стабильными результатами, полу-
чаемыми в среде данных учреждений. По-
ложительные результаты подтверждались и 
зачастую довольно благополучной перспек-
тивой получения выпускниками таких 
учреждений дальнейшего среднего профес-
сионального образования [1; 7; 10]. 

Система образования ориентировалась 
на социализацию в данной среде лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья и демон-
стрировала стабильную и благополучную 
картину развития. 

В некоторой степени и сегодня продол-
жают утверждать, что такое специальное 
образование представляет собой стабиль-
ный устойчивый тип социальной структуры 
и форму социализирующей практики, кото-
рая в определенной мере влияет на органи-
зацию порядка в функционировании и 
управлении специализированными образо-
вательными учреждениями [3; 5]. 

За многолетнюю историю дифферен-
цированного образования в нашей стране 
была создана мощная сеть коррекционных 
образовательных учреждений (I—VIII вида) 
для детей с различными нарушениями в 
развитии. Система такого школьного обра-
зования была представлена в России учре-
ждениями численностью в две тысячи, где 
проходили специальное обучение около 
500—600 тыс. детей вышеуказанных кате-
горий. Остальная часть этих граждан чаще 
всего воспитывалась в домашних условиях в 
связи с тем, что сервис систем социальной 
реабилитации и образования был достаточ-
но ограничен. Это привело к возникнове-
нию соответствующей проблемы: ущемле-
нию прав детей особых категорий в отно-
шении доступности и равноценности обра-
зования, а также права на сохранение своей 
индивидуальности. Вследствие этого тради-
ция сегрегирования лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья стала серьезным фак-
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тором дальнейшего углубления социальной 
дифференциации и социального неравен-
ства, что, как известно, противоречит соци-
альным и духовно-моральным ценностям 
цивилизованного общества и является 
нарушением прав человека. 

В настоящее время к решению данной 
проблемы в различных аспектах обращают-
ся специалисты разных областей знания. 
По мнению представителей ряда научных 
направлений, решение указанной пробле-
мы лежит в области гражданского образо-
вания и рассматривается как обучение то-
лерантности, диалогу культур и т. п. в рам-
ках инклюзивного образования на базе об-
разовательных учреждений, чья политика 
управления претерпевает ряд специфиче-
ских изменений [11; 12]. 

На сегодняшний день перспективная 
научная мысль провозглашает инклюзив-
ное образование одним из путей оптималь-
ного стратегического направления в плане 
обучения и воспитания детей с отклонени-
ями в состоянии здоровья. 

Проблема такого образования неодно-
кратно обсуждалась и продолжает обсуж-
даться в кругу компетентных лиц. Прини-
мая данное направление в качестве поло-
жительного, исходят из того, что мировая 
практика показывает: дети, которые с ран-
него возраста научились доброжелательно-
му взаимодействию и социальному сотруд-
ничеству на основе толерантности, не счи-
тают детей с отклонениями какими-либо 
неполноценными или стоящими на ступень 
ниже по определенному признаку. Наблю-
дения показывают, что обычные дети при-
нимают сверстников с отклонениями как 
друзей и напарников, нуждающихся в опре-
деленном виде социальной и любой другой 
помощи. Такое отношение между детьми 
является основой гуманизации социальных 
отношений в обществе будущего. Дети учат-
ся проявлению помощи, уважению лич-
ностных прав и свобод, признанию индиви-
дуальности каждого человека. 

Таким образом, после наблюдения, об-
суждения и изучения подобного зарубежного 
опыта соответствующее направление призна-
но достойным распространения в отечествен-
ной системе образования, где есть альтерна-
тивные методы, эффективность которых яв-
ляется уже неоднократно доказанной. 

Статистический анализ современных 
данных показывает, что требование соци-
ально-образовательной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
успешно реализовано во многих учреждения 
всех субъектов РФ. Наиболее показателен 
опыт образовательной интеграции в таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Челябинск, Томск, Красноярск и др. 

Можно утверждать, что образователь-
ная интеграция — явление относительно 
новое, хотя опыт данной образовательной 
политики обладает богатой историей. Ин-
клюзивное образование реализуется и в 
государственных, и в негосударственных 
образовательных учреждениях. Однако 
сложность данного процесса в образова-
тельной среде России характеризуется тем, 
что на данный момент политика государ-
ства не является достаточно четкой и по-
следовательной в этом направлении. 

Построение эффективной системы 
управления образовательной организацией, 
в которой ведется сопровождение данной 
категории лиц, связано на сегодняшний 
день с задачами формирования особой об-
разовательной среды, позволяющей избе-
жать «переадресации» проблем лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья внешним 
службам, в связи с чем направления орга-
низации управленческой деятельности под-
разумевают включенность в образователь-
ный процесс таких отделов и служб, как со-
проводительно-ассистивная, диагностиче-
ская и медико-биологическая, коррекцион-
ная и коррекционно-развивающая, специ-
ально-методическая, морально-психологи-
ческая, психолого-педагогическая, физ-
культурно-оздоровительная и др. [3; 4; 5]. 

Управленческий аспект деятельности 
образовательной организации в условиях 
инклюзивного образования реализуется че-
рез создание социально комфортных пси-
холого-педагогических условий для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, обес-
печение нормального их развития, характе-
ризующегося поступательной положитель-
ной динамикой коррекции психических 
функций, что является одним из важней-
ших стратегических направлений образова-
тельной интеграции. 

Управление коррекционно-развива-
ющим процессом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должно охваты-
вать широкий круг вопросов, начиная с 
разработки основных направлений психо-
лого-педагогической службы образователь-
ного учреждения до комплексной диагно-
стики психического развития обучающихся. 
Данный процесс в условиях обычных обра-
зовательных учреждений усложняется тем, 
что, помимо уделения основного внимания 
коррекционно-развивающей деятельности с 
данной категорией лиц, педагогам и адми-
нистративному корпусу приходится оказы-
вать воздействие на отношение обычных 
обучающихся к обучающимся с отклонения-
ми в состоянии здоровья и своевременно 
корректировать отклонения в этой сфере [8]. 

Сопровождающая работа педагогов и 
психологов должна быть направлена на со-
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здание прежде всего благоприятных соци-
ально-психологических условий для успеш-
ной коррекционно-развивающей и обучаю-
щей деятельности, успешной социальной 
адаптации и положительного поступательно-
го психического развития, что позволяет реа-
лизовать адаптационные механизмы в усло-
виях инклюзивной образовательной среды. 

Тем не менее, осуществляя управление 
образовательной организацией в условиях 
инклюзии, необходимо учитывать еще и 
ряд возможных противоречий и конфлик-
тов. В связи с этим следует обратить внима-
ние и на то, что гибкость и адаптивность 
образовательной среды не может быть бес-
конечной. Чтобы сохранить первоначаль-
ные цели, образовательная среда предъяв-
ляет к данной категории обучающихся ряд 
требований, касающихся их знаний, умений 
и навыков, а также наличия определенных 
интеллектуальных предпосылок. С учетом 
данных факторов, управленческие решения 
должны быть продуманны и сбалансирова-
ны: необходимо и соблюсти логику образо-
вательного процесса, и обеспечить приспо-
собление к нему обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья [8; 9]. 

Психолого-педагогическое сопровож-
дение в условиях инклюзивного образова-
ния, как правило, осуществляется с помо-
щью педагогических средств и форм учеб-
но-воспитательного взаимодействия. Такое 
сопровождение признается более комфорт-
ным в образовательном и коррекционно-
развивающем процессах, нежели прямое 
вмешательство психолога во внутренний 
мир ребенка и его семейные отношения. 
В связи с этим педагогу отводится особая 
роль в психолого-педагогическом сопро-
вождении. Он становится соратником-
реализатором в разработке и осуществле-
нии его управленческой стратегии. 

Как специфическая для управленче-
ской деятельности в образовательном 

учреждении в условиях инклюзивного об-
разования реализуется функция консульта-
тивной поддержки и педагогов, и родителей 
или законных представителей лиц с ОВЗ. 

Обязательным является также управ-
ление развитием связей и взаимодействием 
с государственными, учебно-методическими 
объединениями с целью обеспечения инклю-
зивной деятельности образовательного учре-
ждения, включая и материально-техническое 
оснащение учебного заведения. 

Говоря об экономической целесообраз-
ности и эффективности управления образо-
вательными учреждениями в условиях ин-
клюзивного образования, следует отметить, 
что ранее в отечественных образовательных 
учреждениях была принята спонтанная ин-
теграция таких категорий граждан. Затем 
стала распространяться инклюзия на базе 
одного образовательного учреждения. Сей-
час же система образования нацелена на 
разработку, организацию и внедрение раз-
личных моделей инклюзивного обучения, 
которые бы функционировали на разных 
уровнях: региональных, муниципальных, 
районных [3; 9; 12]. 

Таким образом, данная система подра-
зумевает соответствие материально-техни-
ческой, предметно-развивающей и образо-
вательно-воспитательной сред возможно-
стям, потребностям и способностям лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
обеспечивается психолого-педагогическим 
сопровождением специалистов, взаимодей-
ствующих с близкими родственниками обу-
чающегося, а также специалистами других 
направлений, которые курируют развитие и 
адаптацию лиц данной категории. Кроме 
того, такая система должна иметь стабиль-
ную методическую и организационную 
поддержку органов образования, отвечаю-
щих за профессиональную компетентность 
специалистов, обеспечивающих процессы 
инклюзивного образования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая система; повышение квалификации; инновационные техно-
логии; педагогические технологии; инновационная педагогика; преподаватели вузов; технические 
вузы. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается теоретическая модель педагогической системы 
формирования готовности преподавателей технического вуза к разработке и использованию инно-
вационных педагогических технологий в системе дополнительного образования. Показана акту-
альность, теоретическая значимость и практическая ценность рассматриваемой теоретической мо-
дели. Актуальность разработки теоретической модели обусловлена тем, что она является для разра-
ботчиков и педагогов системы дополнительного образования алгоритмом и навигатором в последо-
вательности выполнения действий и процедур в организации учебного процесса. Описаны теорети-
ко-методологические основания и условия, с учетом которых была разработана теоретическая мо-
дель педагогической системы формирования готовности преподавателей технического вуза к раз-
работке и использованию инновационных педагогических технологий в системе дополнительного 
образования. Предложены необходимые и достаточные условия формирования готовности препо-
давателей технического вуза к разработке и использованию инновационных педагогических техно-
логий. В работе дано авторское определение понятия «готовности» преподавателей технического 
вуза к разработке и использованию инновационных педагогических технологий в системе дополни-
тельного образования как интегративного феномена, состоящего из семи функциональных компо-
нентов. Дано описание структуры теоретической модели формирования готовности преподавателей 
технического вуза к разработке и использованию инновационных педагогических технологий в си-
стеме дополнительного образования, состоящей из одиннадцати функционально-содержательных 
блоков, каждый из которых имеет свое локальное предназначение, цели и ценности. Приведены 
данные о практической реализации предложенной теоретической модели. Представлены реко-
мендации по использованию теоретической модели в системе повышения квалификации препода-
вателей. 
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THEORETICAL MODEL OF FORMATION OF TECHNICAL UNIVERSITY TEACHERS’ SKILLS  
TO DESIGN AND USE INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  
IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION 
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innovative pedagogy; higher school teachers; technical universities. 

ABSTRACT. This article discusses the theoretical model of formation of technical university teachers’ skills 
to design and use innovative educational technologies in the system of supplementary education. The ur-
gency, theoretical significance and practical value of the theoretical model considered are shown. This the-
oretical model is an algorithm and a navigator in the sequence of actions and procedures in the organiza-
tion of the educational process for teachers of the supplementary education system. Theoretical and meth-
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odological foundations and conditions are described, according to which the theoretical model of for-
mation of technical university teachers’ skills to design and use innovative educational technologies in the 
system of additional education has been worked out. The necessary and sufficient conditions of formation 
of technical teachers’ skills to develop and use innovative educational technologies have been proposed. 
The article presents the author's interpretation of the definition of the concept of “preparedness” of tech-
nical university teachers for design and use of innovative educational technologies in the system of sup-
plementary education, which is defined as an integrative phenomenon consisting of seven functional com-
ponents. A description of the structure of the theoretical model of formation of technical university teach-
ers’ skills to work out and use innovative educational technologies in supplementary education, consisting 
of eleven functional and content units, each of which has its own local purpose, goals and values is given. 
The data on the practical implementation of the presented theoretical model are given. The recommenda-
tions on the use of the theoretical model in the system of advanced training of teachers are presented. 

Введение 

условиях существующих противо-
речий между, с одной стороны, по-

вышенными требованиями к качеству про-
фессиональной подготовки специалистов и, 
с другой — недостаточной эффективностью 
традиционно используемых педагогических 
технологий, а также необходимостью перехо-
да на дистанционное и инклюзивное образо-
вание обострилась актуальность использова-
ния преподавателями инновационных педа-
гогических технологий [1; 14]. В связи с этим в 
системе повышения квалификации препода-
вателей ставится задача их подготовки к раз-
работке и использованию высокоинтенсив-
ных, креативных и других инновационных 
педагогических технологий. 

Итак, для развития и формирования у 
преподавателей технического вуза готовно-
сти к разработке и использованию иннова-
ционных педагогических технологий необ-
ходимо разработать и практически реали-
зовать целостную педагогическую систему. 
Работу по проектированию и реализации 
такой системы целесообразно начинать с 
создания теоретической модели формиро-
вания готовности преподавателей техниче-
ского вуза к разработке и использованию 
инновационных педагогических техноло-
гий, поскольку моделирование позволяет 
еще на стадии проектирования выявить и 
исследовать дидактические и организацион-
но-методические характеристики и свойства, 
психолого-педагогические возможности, 
ценности и недостатки, оценить значимость 
каждого из звеньев системы в совокупном 
результате ее функционирования [5]. 

В отечественной и зарубежной педаго-
гической литературе содержится ряд опре-
делений понятия «моделирование», авторы 
которых трактуют его либо как метод иссле-
дования объектов на моделях аналогов 
определенного фрагмента природной или 
социальной действительности, либо как 

процесс построения и изучения модели ре-
ально существующих предметов, объектов и 
явлений. В самом общем виде можно ска-
зать, что педагогическое моделирование — 
это разработка и создание формальной мо-
дели педагогического процесса или его со-
ставляющих, отражающей основные идеи, 
методы, формы, средства, приемы и техно-
логические решения, которые подлежат в 
дальнейшем экспериментальному изучению 
в условиях реального педагогического про-
цесса [12]. 

Моделирование по определению осу-
ществляется с помощью модели. Модель (от 
лат. modulus — мера, образец) — это упро-
щенный мысленный или знаковый образ 
какого-то объекта или системы объектов, 
используемый в качестве их «заменителя» 
и средства оперирования. А. И. Богатырев 
определяет модель как искусственно со-
зданный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, 
который, будучи тождественным исследуе-
мому объекту или явлению, отражает и вос-
производит в более простом и обобщенном 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и от-
ношения между его элементами [2]. 

По определению В. В. Краевского, мо-
дель — это результат абстрактного обобще-
ния практического опыта, а не прямой ре-
зультат эксперимента [10]. Развернутое 
определение дает Г. П. Щедровицкий, кото-
рый называет моделью «прототип ориенти-
рованного в будущее действия», считая, что 
«модель — это высокоспециализированные 
части нашего технологического оснащения, 
специфические функции которых состоят в 
создании будущего. Модель не просто неко-
торая сущность, а скорее способ действия, 
который представляет эту сущность. В этом 
смысле модель — это воплощение целей и в 
то же время инструмент воплощения этих 
целей. Модель одновременно учитывает 
цель и гарантирует ее реализацию» [16].

 

 

В 
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Рис. 1. Теоретическая модель системы формирования готовности 
преподавателей технического вуза к разработке и использованию 

инновационных педагогических технологий в системе дополнительного 
образования 

Коррекция учеб-
ного процесса 

Самокоррекция 

2. Содержание и структура готовности преподавателей 
Требования к уровню сформированности готовности 

4. Организационные формы подготовки преподавателей 

Факультет повышения квали-
фикации преподавателей 

Самообучение 
Научно-методический ка-

федральный семинар 

 

7. Преподаватели — субъек-
ты образовательного про-

цесса 

8. Процедура 
контроля 

9. Результат: сформированная у преподавателей технического вуза  
готовность к разработке и использованию ИПТ 

3. Информационно-дидактическая база формирования готовности преподавателей 

Энциклопедии 
и справочники 
по ИПТ 

Учебно-методическое пособие 
«Подготовка преподавателя тех-

нического вуза к разработке и 

использованию ИПТ» 

Учебная лите-
ратура по со-
временным 
ПТ 

Научные публика-
ции в ведущих жур-
налах по проблеме 
ИПТ 

5. Педагогическая компетентностно-модульная технология формирования готовности: методы, 
способы, приемы и средства подготовки преподавателей 

6. Критерии и диагностические инструменты контроля и оценки уровня сформированности готов-
ности преподавателей 

1. Цель: сформировать у преподавателей технического вуза готовность к разработке и использова-
нию инновационных педагогических технологий (ИПТ)  

в системе дополнительного образования 
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Результаты исследования 

При разработке теоретической модели 
системы формирования у преподавателей 
технического вуза готовности к разработке 
и использованию инновационных педаго-
гических технологий в системе дополни-
тельного образования учитываются следу-
ющие условия и положения: 

– между моделью и оригиналом 
должны быть отношения сходства, адекват-
ного соответствия, форма которых явно вы-
ражена и зафиксирована; 

– модель в процессе научного позна-
ния при соблюдении условия репрезента-
тивности является заместителем изучаемой 
педагогической системы; 

– изучение модели системы позволя-
ет получить информацию об оригинале 
(условие экстраполяции) [4; 12]. 

На основе представленных выше теоре-
тико-методологических оснований была раз-
работана теоретическая модель педагогиче-
ской системы формирования у преподавате-
лей технического вуза готовности к разработ-
ке и использованию инновационных педаго-
гических технологий в системе дополнитель-
ного образования, представленная на рис. 1. 

Из рисунка видно, что педагогическая 
система формирования у преподавателей 
технического вуза готовности к разработке 
и использованию инновационных педаго-
гических технологий в системе дополни-
тельного образования в своей структуре со-
держит одиннадцать взаимосвязанных по 
преемственно-логической последователь-
ности проектирования и практической реа-
лизации блоков, начиная с блока целепола-
гания (1) и заканчивая блоком 9, отражаю-
щим результат функционирования систе-
мы. При этом каждый блок имеет свою ло-
кальную цель, функцию и ценность. 

Первым, исходным звеном модели си-
стемы является звено целеполагания (1). 
Причем целеполагание здесь отражает, с 
одной стороны, потребности высшего обра-
зования в преподавателях, готовых к разра-
ботке и использованию инновационных пе-
дагогических технологий, а с другой — 
ожидаемый результат функционирования 
педагогической системы, т. е. формирова-
ние у преподавателей готовности к разра-
ботке и использованию инновационных пе-
дагогических технологий в системе допол-
нительного образования. 

Звено 2 — обоснование и конкретиза-
ция целевых индикаторов. В этом звене 
разрабатываются содержание, состав и 
структура готовности преподавателей к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий, научно 
обосновываются требования к уровню 
сформированности готовности и ее компо-

нентов. При этом под готовностью препода-
вателя технического вуза к разработке и ис-
пользованию инновационных педагогиче-
ских технологий понимается интегративный 
многокомпонентный феномен, адекватно 
отражающий его способность на основе свое-
го педагогического опыта, приобретенных 
знаний, умений, навыков и личностных 
профессионально значимых качеств: 

– использовать знания закономерно-
стей эволюционного прогрессивного разви-
тия педагогических технологий для выяв-
ления, на каком этапе жизненного цикла 
(адаптация, прогрессивное развитие, ру-
тинное использование, стагнация, реакти-
вация) функционирует та или иная тради-
ционная/исходная педагогическая техноло-
гия n-го поколения; 

– использовать традиционные/извест-
ные и разрабатывать инновационные, отве-
чающие вызовам времени, критерии разви-
тия педагогических технологий для анализа 
и оценки эффективности функционирова-
ния традиционных/исходных педагогиче-
ских технологий n-го поколения и выбора 
типа инновационных педагогических тех-
нологий (n+1)-го поколения; 

– выявлять противоречия между пре-
дельно достигнутыми результатами/целями 
образовательного процесса при реализации 
традиционной/исходной педагогической 
технологии n-го поколения и прогнозируе-
мыми и диагностируемыми результата-
ми/целями образовательного процесса, ко-
торые предполагается получить при реали-
зации некой инновационной педагогиче-
ский технологии (n+1)-го поколения, и на 
их основе формулировать проблему для 
разработки и использования инновацион-
ной педагогической технологии; 

– принимать решения по предвари-
тельному выбору из российских и зарубеж-
ных фондов современных и «ретроиннова-
ционных» педагогических технологий та-
ких аналогов технологий, которые бы по 
своей типологии и дидактическому потен-
циалу отвечали требованиям, сформулиро-
ванным в проблеме, т. е. полностью устра-
няли возникшие социально-дидактические 
противоречия как по целевому предназна-
чению инновации, так и по ожидаемому ре-
зультату от ее реализации, а именно по чис-
ленному повышению выражения критерия 
развития; 

– осуществлять решение так называе-
мой минимаксной оптимизационной задачи 
по научно обоснованному выбору из числа 
предварительно отобранных наиболее эф-
фективных аналогов инновационных педаго-
гических технологий методом сравнительно-
сопоставительного, или компаративного, 
морфологического, матричного и SWOT (до-
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стоинства, недостатки, возможности и рис-
ки) — анализа. Иными словами, преподава-
тель должен выбрать одну такую технологию, 
которая бы при ее апробации и практической 
реализации минимизировала расходы и мак-
симизировала результаты по принятому кри-
терию развития при минимуме временных, 
информационных и материально-техниче-
ских издержек на ее реализацию; 

– планировать и проводить констати-
рующий и формирующий педагогические 
эксперименты по выявлению и экспери-
ментальному подтверждению эффективно-
сти разработанной/авторской и реализо-
ванной преподавателем инновационной пе-
дагогической технологии; 

– подготавливать и оформлять аргу-
ментированные научно-методические отче-
ты, презентации, научные статьи и доклады 
по результатам разработки и апробации ин-
новационных педагогических технологий, их 
использования в образовательном процессе, 
т. е. формулировать и представлять собствен-
ную разработанную инновационную педаго-
гическую технологию в виде учебно-методи-
ческого пособия, научных статей с соблюде-
нием норм и правил авторского права. 

Подготовка может быть реализована 
либо в системе дополнительного образова-
ния на факультете повышения квалифика-
ции преподавателей или на кафедральном 
семинаре, либо в режиме самоуправляемой, 
самостоятельной деятельности педагога [8]. 

Следующим, третьим звеном теорети-
ческой модели является информационно-
дидактическая база формирования готов-
ности преподавателей технического вуза к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий. Домини-
рующими компонентами информационно-
дидактической базы, в процессе освоения 
которой у преподавателей формируется го-
товность, являются: 

– энциклопедии и справочники по 
инновационным педагогическим техноло-
гиям [15]; 

– учебная литература по современным 
педагогическим технологиям [3; 13]; 

– научные публикации в ведущих 
журналах по проблеме инновационных пе-
дагогических технологий; 

– учебно-методическое пособие «Под-
готовка преподавателей технического вуза к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий», которое 
является теоретическим и методологиче-
ским ядром подготовки преподавателей в 
системе дополнительного образования. 

Звено 4 модели системы — организаци-
онные формы подготовки преподавателей к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий; этот пункт 

может быть реализован либо в системе до-
полнительного образования на факультете 
повышения квалификации преподавателей, 
либо на научно-методическом кафедральном 
семинаре, либо в режиме самообучения. 

Звено 5 модели системы — компетент-
ностно-модульная педагогическая техноло-
гия формирования готовности преподава-
телей технического вуза к разработке и ис-
пользованию инновационных педагогиче-
ских технологий. В этом звене рассматри-
ваются и теоретически обосновываются ме-
тоды, способы, приемы и средства, обеспе-
чивающие получение необходимых знаний 
преподавателями в процессе подготовки 
при максимальной результативности и ми-
нимальном расходе ресурсов [6; 7]. При 
этом используется одна из наиболее эффек-
тивных и широко практикуемых техноло-
гий подготовки преподавателей — компе-
тентностно-модульная технология. 

Следующее, шестое звено модели си-
стемы — это критериально-
диагностический аппарат. В этом звене 
представлены критерии и показатели 
сформированности готовности преподава-
телей к разработке и использованию инно-
вационных педагогических технологий, 
средства контроля и оценивания готовно-
сти, методики проведения констатирующе-
го и формирующего экспериментов [9]. 

Звено 8 модели системы — «Процедура 
контроля» — отражает методику процесса 
проведения педагогического эксперимента 
по измерению и оценке уровня сформиро-
ванности готовности преподавателей тех-
нического вуза к разработке и использова-
нию инновационных педагогических тех-
нологий. В результате выполнения этих 
процедур могут иметь место два альтерна-
тивных варианта: 

● «да» — если результаты экспери-
мента соответствуют установленным требо-
ваниям к уровням сформированности го-
товности преподавателей, то результат счи-
тается положительным (звено 9); 

● «нет» — если уровень сформирован-
ности того или иного показателя у преподава-
теля окажется ниже установленного порого-
вого, то такой преподаватель должен произ-
вести самокоррекцию подготовки (звено 10) 
для достижения поставленной цели. 

В случае же отклонения от нормы зна-
чительного числа преподавателей эксперты-
методисты должны проанализировать, не 
является ли это следствием недостаточной 
эффективности использования той или иной 
педагогической технологии либо недоста-
точности организационно-методического 
обеспечения, а в случае обнаружения такого 
недостатка произвести соответствующую 
коррекцию учебного процесса (звено 11). 
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Выводы 

Представленная теоретическая модель 
педагогической системы формирования го-
товности преподавателей технического вуза 
к разработке и использованию инноваци-
онных педагогических технологий в систе-
ме дополнительного образования является 
для разработчиков аналогичных систем ал-
горитмом и навигатором в определении се-
мантической последовательности разработ-
ки отдельных элементов системы, характера 
и уровней связи между ними, она позволяет 
выявить влияние каждого из элементов си-
стемы на устойчивость всей системы, а так-

же в силу своей наглядности способствует 
целостному восприятию самого процесса 
формирования готовности преподавателей 
к разработке и использованию инноваци-
онных педагогических технологий [11]. 
Представленная модель была апробирована 
на факультете повышения квалификации 
преподавателей СамГТУ и подтвердила 
свою эффективность и целесообразность 
использования. Данная модель может пред-
ставлять интерес для руководителей, мето-
дистов и преподавателей в системе повы-
шения квалификации педагогов высшей 
технической школы. 
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 межстрочный интервал – 1,5. 
 

http://grnti.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
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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. 
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