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СПЛОШНАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

ПО СОЗДАНИЮ СЕТИ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА СЕЛЕ  

В КОНЦЕ 1929 — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-Х ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛА) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:здравоохранение; коллективизация; детские сады; детские ясли; дошкольные 
образовательные учреждентя; история дошкольной педагогики; государственная политика. 

АННОТАЦИЯ. В статье на основе данных из федеральных и региональных архивов анализируется 
государственная политика советско-партийных органов по образованию сети дошкольных учре-
ждений на селе в период сплошной коллективизации на примере Урала. Авторы выявили особен-
ности устройства и финансирования данных учреждений, провели качественную и количественную 
характеристику дошкольных учреждений, функционирующих в данный период. Доказывается, что 
складывание сети яслей и детских садов осуществляется в период сплошной коллективизации, а 
сами дошкольные учреждения становятся одним из базовых элементов крестьянской повседневно-
сти. Причем детские ясли изначально организуются непосредственно на полевых станах, в страд-
ную пору, чтобы «высвободить свободные женские руки», а уже затем — при совхозах и при МТС. 
Особенно ситуация изменилась с конца 1930 г., когда местные органы здравоохранения в дирек-
тивном порядке стали разрабатывать планы по расширению сети детских учреждений. В результа-
те, только за 1930-1934 гг. число постоянных яслей увеличилось в Уральской области в 25 раз, а ко-
личество мест в них — в 28 раз. Однако создаваемые дошкольные учреждения зачастую не были 
обеспечены материальной базой. Несмотря на все усилия советских органов, привлечения к финан-
сированию детучреждений колхозов и совхозов, материальные трудности, связанные с индустриа-
лизацией и коллективизацией, голодом первой половины 1930-х гг., предопределили острую и 
хроническую необеспеченность и слабое развитие сопровождающей ее инфраструктуры (специали-
зированная мебель для детей, игрушки, медицинское обслуживание и т.д.). 
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Doctor of History, Professor of the Department of Russian History, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Ostrovkin Denis Leonidovich, 
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COMPLETE COLLECTIVIZATION AND STATE POLICY TO CREATE A NETWORK  
OF DAY NURSERIES AND PRESCHOOL INSTITUTIONS IN THE COUNTRYSIDE 
AT THE END OF 1929 – THE FIRST HALF OF THE 1930S  
(BASED ON MATERIALS FROM THE URALS) 

KEYWORDS: healthcare collectivization; kindergartens; nursery; preschool educational institutions; the 
history of preschool pedagogy; public policy. 

ABSTRACT. The article, based on data from federal and regional archives, analyzes the state policy of the 
Soviet-party bodies on the formation of a network of preschool institutions in the village during the period 
of continuous collectivization using the example of the Urals. The authors identified the features of the de-
vice and financing of these institutions, carried out a qualitative and quantitative description of the pre-
school institutions operating in this period. It is proved that the folding of the network of nurseries and 
kindergartens is carried out during a period of continuous collectivization, and preschool institutions 
themselves become one of the basic elements of peasant everyday life. Moreover, children's day nurseries 
are initially organized directly in the field camps, during the suffering season, in order to “free women's 
free hands,” and only then – at state farms and at MTS. The situation has especially changed since the end 
of 1930, when local health authorities began to develop plans to expand the network of childcare facilities 
in a legislative manner. As a result, only for 1930-1934s the number of permanent creches in the Ural re-
gion increased by 25 times, and the number of places in them – by 28 times. But the created pre-school in-
stitutions were often not provided with material facilities. Despite all the efforts of the Soviet authorities, 
attracting collective and state farms to finance the educational institutions, material difficulties associated 
with industrialization and collectivization, the famine of the first half of the 1930s, determined the acute 
and chronic insecurity and poor development of the accompanying infrastructure (specialized furniture for 
children, toys, medical care, etc.). 
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дним из направлений деятельно-
сти, способной улучшить быт де-

ревни, является развитие общественного 
дошкольного воспитания. Организация 
детских учреждений — садов и яслей — в 
сельской местности создавала условия для 
повышения общественной активности кре-
стьянок, обеспечивала значительно боль-
шее участие женщин в сельскохозяйствен-
ном производстве. 

В то же время создание детских учре-
ждений позволяло обучить неграмотных 
крестьянок правильному уходу за малолет-
ними детьми и их воспитанию. Именно на 
это обратила внимание Н. К. Крупская, вы-
ступая на 3-й конференции по дошкольно-
му воспитанию в 1926 г.: «Крестьянка ценит 
в детском саду то … что через сад, через дет-
скую площадку она узнает, как нужно по-
новому обращаться с ребенком, как нужно 
рационально растить ребенка» [9, с. 96]. 

Однако начиная с 1930-х гг. в политике 
советского руководства создание сети дет-
ских учреждений приобретает иной аспект. 
Переход к форсированной индустриализа-
ции и создание колхозной системы обусло-
вили необходимость вовлечения в обще-
ственное производство значительного чис-
ла новых работников. Одним из направле-
ний расширения трудовых ресурсов власти 
считали использование труда женщин. 
Нищенское вознаграждение за труд основ-
ного кормильца в семье — мужчины — за-
ставляло женщин в ущерб семейному быту 
и воспитанию детей зарабатывать средства 
к существованию в общественном произ-
водстве. Это соответствовало интересам 
экстенсивно развивавшейся экономики, 
требующей значительного увеличения ко-
личества рабочей силы. 

Партийно-советское руководство начи-
нает с конца 1920-х гг. проводить политику, 
направленную на форсированное создание 
сети яслей и детских садов. При этом в 
официальной пропаганде это объяснялось 
«преимуществом» общественного воспита-
ния подрастающего поколения по сравне-
нию с воспитание в семье. Опыт развитых 
стран в тот период вряд ли свидетельство-
вал о необходимости широкого развития 
системы общественного содержания и вос-
питания малолетних детей. В 1930 г., 
например, в США в сельской местности по-
добного типа заведений вообще не было, а в 
городах существовали лишь детские сады, 
которые посещало 13% от общего количе-
ства детей в возрасте от четырех до шести 
лет [2, c. 190]. 

Тем не менее благодаря усилиям совет-
ского государства в 1930-е гг. в СССР была 
создана развитая система яслей и дошколь-

ных учреждений, в том числе в сельской 
местности. Сохранилось очень большое ко-
личество документальных источников, ха-
рактеризующих эту деятельность и ее ре-
зультаты. Однако в советской исторической 
литературе эта проблема практически не 
исследовалась. Лишь в ряде работ приво-
дятся отдельные факты о росте сети детских 
учреждений. Эти факты характеризуются 
как «забота партии об улучшении быта тру-
дящихся» [7; 16]. 

Цель данной статьи — выявить осо-
бенности и последствия государственной 
политики, направленной на создание сети 
сельских детских яслей и дошкольных 
учреждений в условиях осуществления 
сплошной коллективизации и голода в 
первой половине 1930-х гг. Актуальность 
данного исследования заключается еще и в 
том, что на современном этапе в обще-
ственном мнении имеется точка зрения о 
преимуществе семейного воспитания, а це-
лесообразность существования обширной 
сети общественных учреждений для мало-
летних детей, созданной в советский пери-
од, подвергается сомнению. 

Конечно, и в доколхозной деревне 
женщины, ухаживающие за детьми, при-
нимали участие в сельскохозяйственных 
работах. Однако семейных характер хозяй-
ства обусловливал и семейное воспитание: 
за малолетними ухаживали их старшие бра-
тья и сестры, а также представители стар-
шего нетрудоспособного поколения. В этой 
ситуации создание яслей и детсадов оказы-
вало существенную поддержку крестьян-
кам, в особенности в страдную пору. По-
мощь со стороны органов здравоохранения, 
народного образования, общественных ор-
ганизаций позволяла сделать уход за деть-
ми и их содержание в детских учреждениях 
более квалифицированными, чем в услови-
ях традиционного крестьянского быта. 

В советский период первые постоянные 
ясельные учреждения в сельской местности 
Урала появляются во второй половине 
1920-х гг. Так, летом 1927 г. в районах 
Уральской области (без окружных центров) 
насчитывалось 27 яслей [14; Ф. 4. Оп. 5. 
Д. 475. Л. 56], в Вотской области – 6 [13, 
c. 106]. Крестьянство на опыте работы сель-
ских детских учреждений убеждалось в 
необходимости яслей, детсадов и площадок, 
для того чтобы улучшить свой быт, пра-
вильно организовать содержание и воспи-
тание детей. Вот что было записано в до-
кладной записке в Обком ВКП(б) о состоя-
нии дошкольного воспитания в Уральской 
области, составленной в 1927 г. Уралоно: 
«Отношение населения к дошкольному де-
лу не только со стороны рабочей части, но и 

О 
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со стороны крестьян доброжелательно … 
При закрытии детплощадки в одной из де-
ревень Кунгурского округа крестьянин за-
явил: «… было бы хорошо, если бы эта 
площадка существовала круглый год, надо 
наших детей учить хорошему, а то не дело, 
если они сидят за печкой и ничего не зна-
ют» [14, Ф. 4. Оп. 5. Д. 475. Л. 72]. 

Характерно, что еще до начала массовой 
коллективизации ясли, детсады и дет-
площадки открывались в первую очередь в 
коммунах и колхозах. Так, в коммуне «Первое 
мая» Красноуфимского района Уральской 
области дети в возрасте от года до семи лет 
были разбиты на группы, для них было обо-
рудовано специальное помещение, для ухода 
за детьми коммуна выделила пять человек [3, 
Ф. 922. Оп. 1. Д. 2. Л. 16]. Это давало возмож-
ность как можно больше женщин привлечь к 
сельскохозяйственным работам и вообще су-
щественно меняло быт коммунаров. 

Однако с началом массовой коллекти-
визации агитация за создание детских до-
школьных учреждений и оказание помощи 
крестьянам в этом направлении со стороны 
партийно-государственных органов заменя-
ется директивами и приказами, спускаемы-
ми сверху, указаниями организовывать дет-
ские сады и ясли во всех создаваемых ком-
мунах и колхозах. 

Встретившись с серьезными матери-
альными трудностями, партийно-советское 
руководство обязало органы народного об-
разования, общественные и хозяйственные 
организации, колхозы финансировать дет-
ские учреждения. Осенью 1929 г., напри-
мер, в Свердловском округе Уральской об-
ласти работа руководителей детплощадок в 
деревне оплачивалась за счет бюджета 
окружного отдела народного образования, 
питание детей обеспечивалось колхозами, 
расходы на оборудование и игрушки несли 
районные хозяйственные и общественные 
организации [14, Ф. 4. Оп. 7. Д. 438. Л. 51]. 
Определенную часть средств выплачивали 
родители. 

Однако в условиях голода начала 1930-х гг. 
бюджетное финансирование дошкольных 
учреждений было ограниченным: в 1929–
1933 гг. средства, выделяемые государством 
на детское воспитание, составляли не более 
5% всех расходов на содержание детсадов и 
детплощадок [5, c. 4]. В этих условиях пар-
тийно-советское руководство стали привле-
кать к дошкольной работе население на об-
щественных началах, мобилизовали на эти 
цели средства общественных организаций, 
то есть применять в сфере дошкольного 
воспитания формы культпохода. 

Для материальной поддержки так 
называемого «дошкольного похода» Кол-
хозцентр СССР издал постановление о вы-

делении в фонд этой кампании «гектара 
дошкольника» и 0,5% валового дохода кол-
хозников [14, Ф. 4. Оп. 9. Д. 1070. Л. 61]. 
Средства для финансирования дошкольных 
учреждений выделяли профсоюзы, потре-
бительская кооперация и т.д. В Уральской 
области в феврале 1932 г. была проведена 
культэстафета по дошкольному воспита-
нию. 

Был создан штаб эстафеты. Уральская 
область заключила договор о социалистиче-
ском соревновании в организации дошколь-
ного воспитания с Ивановской и Западно-
Сибирской областями [3, Ф. 922. Оп. 1. Д. 131. 
Л. 179]. Соревнование проводилось и между 
отдельными районами и колхозами. Так, 
колхозы Каменского района заключили 
между собой договоры, приняли обязатель-
ства выделить на содержание дошкольных 
учреждений по 2500 руб., засеять по девять 
«гектаров дошкольника» и т.д. [3, Ф. 922. Оп. 
1. Д. 131. Л. 207]. По сведениям 18 районов 
Уральской области весной 1932 г., было про-
ведено 410 субботников, в которых участво-
вало три тысячи человек. Весной 1933 г. бы-
ло засеяно 3000 «гектаров дошкольника», то 
есть участков, доходы с которых шли на фи-
нансирование детсадов и площадок [14, Ф. 4. 
Оп. 11. Д. 181. Л. 8]. 

С началом массовой коллективизации в 
уральской деревне стало быстро расти ко-
личество детских яслей. С 1930 г. отделы 
здравоохранения областных исполкомов и 
наркоматы здравоохранения автономных 
республик стали разрабатывать планы рас-
ширения ясельной сети. Особенно быстро 
процесс создания учреждений обществен-
ного дошкольного воспитания происходил 
в 1932-1933 гг. (Табл. 1). В 1932 г. детские 
ясли стали организовываться при совхозах, 
а годом позже при МТС. 

С осени 1930 г. в связи с голодом в ряде 
районов Урала возможности многих колхо-
зов в финансировании и обеспечении дет-
ских учреждений значительно снизились. В 
апреле 1931 г. об этом докладывал, напри-
мер, в Колхозцентр СССР Уралколхозсоюз 
[3, Ф. 922. Оп. 1. Д. 33. Л. 37]. 

Однако партийно-советское руковод-
ство, считая необходимым увеличить при-
влечение к колхозному производству до-
полнительной рабочей силы, прежде всего 
за счет женщин, усиливает администра-
тивный нажим, требуя расширения сети 
детских учреждений. Уралобком ВКП (б) в 
сентябре 1930 г. принял решение обязать 
Уралоно и Уралколхозсоюз разработать 
план создания дошкольных учреждений в 
деревне, при этом помещения детсадов и 
детплощадок должны были выделяться из 
лучших домов «раскулаченных», а продо-
вольствием обеспечить детей до распреде-
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ления доходов. Выполнение этого поста-
новления строго контролировалось пар-
тийными органами [14, Ф. 4. Оп. 9. Д. 1070. 
Л. 15]. Власти дают указания о создании 

временных детских яслей, садов и площа-
док на период посевной и уборочной ком-
пании.  

 
Таблица 1 

Детские ясли в сельской местности Уральской области 
в 1930–1933 гг. 

[Таблица составлена по: 14, Ф. 4. Оп. 11. Д. 1315. Л. 110] 
 

Год Ясли постоянные Ясли сезонные 
 

Кол-во 
учреждений 

Кол-во 
мест в них 

Кол-во учреждений Кол-во мест в них 

Всего В совхозах В МТС Всего В совхозах 
В 

МТС 
1930 132 3992 2967 --- --- 45340 --- --- 

1931 275 7625 5977 --- --- 154148 --- --- 

1932 3761 93906 4810 153 --- 146130 4912 --- 

1933 3347 113349 6000 167 113 180000 5455 2670 

 
Трудности с продовольствием были 

настолько серьезны, что в сентябре 1931 г. 
секретариат Уралобкома ВКП (б) принял 
постановление «Об организации детских 
учреждений в недородных районах» [14, 
Ф. 4. Оп. 10. Д. 1155. Л. 7]. В этих районах 
многие крестьяне не могли прокормить 
своих детей, спасти их можно было един-
ственным способом — передать на содержа-
ние в ясли или детсады. Обкомом ВКП (б) 
были намечены меры по улучшению снаб-
жения детских учреждений продуктами пи-
тания. Государство спасало крестьянских 
детей от голодной смерти. 

Однако продовольствия не хватало: как 
показало обследование, проведенное в фев-
рале 1932 г. органами УралоблКК-РКИ, из-
за его недостатка в сельских районах зимой 
1932 г. многие детсады и ясли были закры-
ты [14, Ф. 4. Оп. 10. Д. 1155. Л. 7]. Однако 
даже там, где сеть детских учреждений в 
уральской деревне продолжала функцио-
нировать, в начале 1930-х гг. рацион пита-
ния детей в них был крайне скудным. В ин-
формационном отчете о подготовке к севу в 
Талицком районе в январе – марте 1930 г. 
говорится, что хотя здесь и были организо-
ваны 42 детских яслей на 986 детей, продо-
вольствием они обеспечивались недоста-
точно. Дети питались ржаным хлебом, в ра-
ционе почти совершенно отсутствовали жи-
ры и сахар [14, Ф. 4. Оп. 10. Д. 858. Л. 3]. В 
Башкирии летом 1933 г. проведенное об-
следование детских сельских учреждений 
констатировало полуголодное существова-
ние детей, в их питании совершенно отсут-
ствовал сахар, недоставало крупы, молока 
и т.д. [10, Ф. 798. Оп. 1. Д. 3199. Л. 8]. 

На III пленуме Уралобкома ВКП (б) от-
мечалось, что если в 1928 г. дошкольными 
учреждениями в Уральской области было 
охвачено 7 тысяч человек, то в 1932 г. уже 

268 тысяч. Непосредственный охват ясель-
ными учреждениями составлял в 1929 г. — 
44520 человек (10% охвата), то в весенне-
посевную компанию 1930 г. — уже 143273 
человека. Под ясли освобождались, в ос-
новном, «кулацкие дома», а воспитателями 
были женщины, прошедшие краткосрочные 
курсы [14, Ф. 4. Оп. 11. Д. 4. Л. 33, 214]. Всего 
за период с 1930 по 1933 г. число детских яс-
лей в сельской местности увеличилось со 132 
до 3347 учреждений [14, Ф. 4. Оп. 11. Д. 1315. 
Л. 110]. При этом такое внимание к ясельно-
му делу позиционировалось государством 
как забота, в первую очередь, о женщинах. 
В городах, на заводах работницы, благодаря 
наличию детских яслей, должны были стать 
«участницами социалистического строи-
тельства, в деревне, в колхозах женщина 
должна была стать строительницей социали-
стического хозяйства, социалистического 
земледелия». Как заявил Нарком здраво-
охранения М. Ф. Владимирский: «Если мы 
яслей в колхозах не построим, то женщина 
будет осуждена остаться с ухватами, с деть-
ми, с горшками, быть домашней хозяйкой» 
[12, Ф. 357. Оп. 1. Д. 122. Л. 9]. 

В докладной записке Уралколхозсоюза 
говорилось, что на 1 сентября 1932 г. детяс-
ли посещало 175,6 тысяч детей, в детпло-
щадки — 154,5 тысяч детей колхозников. 
Значительное расширение сети дошколь-
ных учреждений в сельской местности в 
начале 1930-х гг. произошло и в других ча-
стях Уральского региона. Документы свиде-
тельствуют, что «предельный охват» детей 
колхозников дошкольными учреждениями 
в начале 1930-х гг. в Уральской области до-
стигал 48% [3, Ф. 922. Оп. 1. Д. 131. Л. 40], а 
в Средне-Волжском крае (сюда входила 
районы, выделившиеся впоследствии в 
Оренбургскую область) — даже 68%. В Баш-
кирии в 1931-1932 гг. детсады и площадки 
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посещало в сельской местности 26,7% детей 
в возрасте от трех до восьми лет [1, c. 824; 
c. 2]. 

Однако вызывает сомнение, являлись 
ли данные цифры реальностью, тем более 
что позднее количество детей, посещаю-
щих ясли и детские сады и площадки, бы-
ло значительно меньшим. Советские вла-
сти учитывали временные детские учре-
ждения, организованные, главным обра-
зом, колхозами на непродолжительное 
время, например, полевых работ. Если де-
ти посещали их всего несколько недель, 
они считались «охваченными», и это да-
вало основание органам здравоохранения 
составлять отчеты о выполнение планов, 
спущенных сверху. Что касается условий 
содержания и воспитания детей, то они 
для чиновников не имели значения. По-
этому зачастую сельские ясли организо-
вывались в плохо приспособленных, даже 
неотапливаемых зданиях, которые не ис-
пользовались для колхозных нужд. В ар-
хиве даже сохранилось высказывание 
председателя колхоза в Шумихинском 
районе (Челябинский округ), который на 
замечания санитарной комиссии о неудо-
влетворительном состоянии помещений 
для детских яслей заявил, что «мне на де-
тях не пахать и заботиться о яслях неко-
гда» [11, Ф. Р-1595. Оп. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 3]. 

Неудивительно, что многие детские 
учреждения, которые создавались и со-
держались колхозами, были примитивны-
ми. Порой детей собирали в одном месте, 
не обеспечив ясли и детсады необходимы-
ми помещениями и оборудованием. Одна-
ко главным было уже отмеченное выше от-
сутствие достаточного количества продук-
тов питания для детей колхозников. Когда 
средств не хватало, колхозы закрывали 
детские учреждения, которые просуще-
ствовали всего несколько недель. Напри-
мер, в сентябре 1932 г., несмотря на то что 
уборочная кампания была в разгаре, в ряде 
сельских районов Урала по этой причине 
количество детских учреждений сокраща-
лось [3, Ф. 922. Оп. 1. Д. 131. Л. 40; 10, Ф. 
798. Оп. 1. Д. 3199. Л. 5]. 

Это мешало вовлечению в обществен-
ное производство в качестве дополнитель-
ной рабочей силы женщин, имеющих ма-
лолетних детей. Поэтому 20 сентября 
1932 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли по-
становление «О ясельном обслуживании в 
городах, промышленных центрах, совхо-
зах, МТС и колхозах» [8]. В нем отмеча-
лось: «…имеют место совершенно недопу-
стимые факты антисанитарного состояния 
яслей … неудовлетворительное снабжение 
бельем, продуктами питания». Постанов-
ление предусматривало проведение мер 

для улучшения материального положения 
детских учреждений: ремонт зданий, обес-
печение бельем, посудой, продуктами пи-
тания. Предусматривалось также финан-
сирование строительства новых, специаль-
ных зданий. 

В соответствии с этим постановлением 
в Уральской области в 1933 г. было намече-
но строительство 60 новых ясельных зда-
ний, в том числе здания в сельской местно-
сти начали строиться в Добрянском, Кун-
гурском и Маслянском районах [14, Ф. 4. 
Оп. 11. Д. 1315. Л. 83, 85]. В том же году 40% 
ясельных зданий в деревне было отремон-
тировано [14, Ф. 4. Оп. 11. Д. 1315. Л. 110]. 

Однако в условиях голода начала 1930-х гг. 
меры, направленные на укрепление мате-
риальной базы дошкольных учреждений, в 
основном сводились к наказанию местных 
чиновников за невыполнение установок 
партийно-советского руководства и к рас-
ширению привлечения средств самих кре-
стьян для материального и продоволь-
ственного обеспечения детей. Так, в июне 
1933 г. УралоблКК-РКИ сурово наказал ру-
ководителя РайОНО и районных земельных 
управлений Щучье-Озерского, Мокроусов-
ского, Куединского и Юргамышского райо-
нов, которые не уделяли должного внима-
ния работе детсадов и детплощадок. Глав-
ным в расширении финансирования дет-
ских учреждений в сельскохозяйственных 
районах органы рабоче-крестьянской ин-
спекции считали увеличение выделения 
средств для этих целей средств колхозников 
и родителей [3, Ф. 88. Оп. 1. Д. 3941. Л. 8]. 

Стремление местных чиновников вы-
полнить указания руководства о расшире-
нии числа детских учреждений без учета 
реальных материальных возможностей 
приводило к тому, что даже в 1934 г., когда 
продовольственное положение в деревне 
улучшилось, питание детей в яслях и дет-
ских садах оставалось крайне скудным. 
Например, в докладной записке о развитии 
дошкольного воспитания в Челябинской 
области летом 1934 г. отмечалось, что в 
сельских детсадах и площадках дети не по-
лучают молоко, хлебная дневная норма со-
ставляет лишь 150-200 граммов [11, Ф. 288. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 8]. О снижении качества пи-
тания в детских учреждениях на Урале в тот 
период писал журнал «Дошкольное воспи-
тание» [6, c. 5].  

Тяжелым оставалось положение с пита-
нием в сельских дошкольных учреждениях 
Башкирии и Удмуртии. В докладной записке 
о состоянии дошкольного воспитания в Баш-
кирской АССР в 1934 г. отмечался существен-
ный «недостаток фонда питания» для детей. 
Молока здесь выделялось лишь по 3-5 литров 
в день на 30-35 чел. Аналогичные сведения 
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приводятся в отчетах органов народного об-
разования Удмуртии [10, Ф. 798. Оп. 1. Д. 
3199. Л. 28; 15, Ф. 738. Оп. 1. Д. 52. Л. 48]. 

Поэтому 15 апреля 1934 г. Свердлов-
ский облисполком принял постановление 
«Об укреплении материальной базы дет-
ских садов и детплощадок на 1934 г.», ко-
торым запрещалось открытие новых дет-
ских учреждений без твердой материаль-
ной базы. В сельской местности исполком 
предложил расширить их финансирова-
ние на основе договора между органами 
народного образования и колхозами с 
привлечением средств родителей. Для 
улучшения снабжения детсадов и дет-
площадок продуктами питания сельсове-
там и колхозам предписывалось органи-
зовать засев огородных и зерновых куль-
тур на участках этих учреждений [14, Ф. 4. 
Оп. 12.Д. 414. Л. 3–4].  

Однако улучшение продовольствен-
ной базы детских учреждений произошло 
лишь после сбора урожая 1934 г. Было зна-
чительно расширено бюджетное финанси-
рование детяслей и детсадов. Например, в 
Свердловской области (сюда входили со-
временные Свердловская область и Перм-
ский край) в 1935 г. на эти цели по област-
ному бюджету было выделено более чем в 
три раза больше средств, чем в 1934 г. [Под-
считано по данным: 14, Ф. 4. Оп. 13. Д. 30. Л. 
58]. Челябинский и Удмуртский комитеты 
партии весной 1935 г. провели комплекс 
мероприятий по подготовке работы детских 
площадок на селе в период посевной кам-
пании [11, Ф. 288. Оп. 1. Д. 195. Л. 1–2; 15, Ф. 
16. Оп. 11. Д. 737. Л. 61]. 

Таким образом, в условиях сплошной 
сталинской коллективизации и голода пер-
вой половины 1930-х гг. политика партий-
но-советского руководства была направлена 
на увеличение числа работников, занятых в 
общественном производстве, в том числе 
путем вовлечения в него женщин. Расши-
рению трудовых ресурсов должна было спо-
собствовать частичное освобождение жен-
щин от ряда обязанностей, связанных с кре-
стьянским бытом, в том числе по уходу и 
воспитанию детей за счет функционирова-
ния сети яслей и дошкольных учреждений. 

Местные чиновники стремились вы-
полнить указания правительственных орга-
нов о значительном увеличении числа дет-
ских учреждений, в том числе на селе. Од-
нако материальные трудности, связанные с 
индустриализацией и коллективизацией, 
голодом первой половины 1930-х гг., отсут-
ствие достаточных бюджетных средств 
крайне негативно влияли на качество со-
держания и воспитания детей, соблюдение 
санитарных норм вплоть до отсутствия ра-
ционального питания и даже недостатка 
продовольствия. Поэтому существование 
детских учреждений в сельской местности в 
исследуемый период было неустойчивым — 
они возникали с началом полевых работ и 
ликвидировались с их завершением. От-
крытие же яслей и детсадов без достаточно-
го материального обеспечения зачастую 
ставило под сомнение саму идею пользы 
деятельности учреждений общественного 
воспитания, противопоставляя ее воспита-
нию семейному. 
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КАК ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена проблема недостаточной теоретической и научно-
методологической обоснованности деятельности по развитию гражданственности у обучающихся 
высших учебных заведений. Для ее разрешения предложена образовательная интерпретация поня-
тия «гражданственность». В рамках системно-деятельностного подхода аргументирована общеме-
тодологическая иерархия образовательных целей профессиональной подготовки в вузе и разрабо-
тана технологическая модель образовательных целей развития гражданственности обучаемых. Ба-
зовым является личностный компонент модели, отражающий лидерский потенциал обучающегося. 
Социальный компонент представлен умениями реализовывать свои гражданские права и обязанно-
сти, интегрированные в гражданские качества, которые структурированы по видам социальной де-
ятельности. К гражданским качествам отнесены следующие: образовательная конкурентоспособ-
ность, образовательная мобильность, предприимчивость, трудолюбие, гуманизм, общая культура, 
толерантность, духовность, законопослушность, политическое самоопределение, патриотизм, об-
щественная активность, информационная культура, экологичность, семейная гармоничность. При 
этом гражданственность рассматривается как готовность ответственно реализовывать права и вы-
полнять обязанности гражданина страны в процессе социального и профессионального взаимодей-
ствия. В качестве основного подхода к развитию гражданственности обучающихся предложен обра-
зовательный подход, в рамках которого определены субъекты, которые должны создавать условия 
для развития студентами своей гражданственности и следующие основные формы образовательной 
активности обучающихся: индивидуальная активность студентов по развитию своих личностных 
качеств и овладению необходимыми социальными навыками; организация или участие в подготов-
ке и проведении научно-исследовательских, организационно-воспитательных и социальных меро-
приятий и проектов; дидактическое взаимодействие в процессе освоения содержания дисциплин 
учебного плана. В статье представлен опыт реализации технологической модели в практике про-
фессиональной подготовки государственных и муниципальных управленцев. 
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INCREASING THE LEVEL OF CITIZENSHIP 

AS A PURPOSE OF AN EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

KEYWORDS: civic education; citizenship; personal qualities, social qualities; technological models; educa-
tional process; students higher education institutions. 

ABSTRACT. The article deals with the problem of insufficient theoretical and scientific-methodological va-
lidity of activities for the development of citizenship in university students. An educational interpretation 
of the concept of «citizenship» is proposed for its resolution. 
Within the framework of the system-activity approach, the general methodological hierarchy of education-
al goals of professional training at the University is substantiated and a technological model of educational 
goals for the development of citizenship in students is developed. 
The personal component of the model, reflecting the leadership potential of the student is considered to be 
basic. The social component is represented by the skills to realize their civil rights and obligations, inte-
grated into the civil qualities, which are structured by the types of social activities. 
The civil qualities include the following: educational competitiveness, educational mobility, entrepreneurship, 
hard work, humanism, general culture, tolerance, spirituality, law-abiding, political self-determination, patri-
otism, social activity, information culture, environmental friendliness, family harmony. 
At the same time, citizenship is seen as willingness to responsibly exercise the rights and duties of a citizen 
of the country in the process of social and professional interaction.  
An educational approach was proposed as the main one to the development of citizenship of students by 
which the author identified the subjects that should create conditions for the development of students’ citi-
zenship and the following main forms of their educational activity: individual activity to develop their per-
sonal qualities and acquire all the necessary social skills; organization or participation in the preparation 
and conduct of research, organizational, educational and social activities and projects; didactic interaction 
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in the process of mastering the content of disciplines of the curriculum. 
The article presents the experience of the technological model implementation in public and municipal ex-
ecutives training. 

оспитание, формирование, разви-
тие гражданственности и патрио-

тизма обучающихся находиятся в зоне акту-
ального интереса многих исследователей. 
Ежегодно на портале Elibrary.ru размещает-
ся от 500 до 800 публикаций по этой про-
блематике.  

Внимание со стороны исследователей 
общего образования вполне понятно, оно 
носит нормативно ориентированный харак-
тер, так как государственный образователь-
ный стандарт ставит задачу воспитания 
гражданской идентичности у школьников. 
Применительно к высшему профессиональ-
ному образованию такая задача нормативно 
не закреплена. Более того, если в образова-
тельных стандартах 3 и 3+ в качестве образо-
вательных целей рассматривались обще-
культурные компетенции, которые можно 
было рассматривать как признаки граждан-
ственности обучаемых, то в стандартах 3++, 
ориентированных на профессиональные 
стандарты, они заменены на универсальные 
компетенции, отражающие в основном не 
социальные, а личностные способности обу-
чающегося. К социальной способности мож-
но условно отнести лишь одну универсаль-
ную компетенцию из семи, а именно — «спо-
собен воспринимать межкультурное разно-
образие общества в социально-историче-
ском, этическом и философском контекстах» 
(Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта выс-
шего образования — бакалавриат по направ-
лению подготовки 45.03.04 Интеллектуаль-
ные системы в гуманитарной сфере: Приказ 
Минобрнауки России от 24.04.2018 № 324. 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 

Таким образом, интерес к развитию у 
обучающихся гражданственности носит не 
столько нормативно ориентированный, 
сколько профессионально ответственный 
характер. Именно в их развитии исследова-
тели видят способ снижения уровня аномии 
в обществе, где «главными идолами стали 
деньги и неразрывно связанные с ними 
частная собственность и потребительская 
психология» [2, с. 4].  

Оказывает ли научная активность в 
этой предметной области влияние на поли-
тические и нормативно-правовые решения, 
а также формирование морально-
нравственных социальных императивов? 
Мы считаем, что такое влияние недостаточ-
но. В политическом контексте доминирует 
не гражданственность, а патриотизм. 
Именно патриотизм президент страны 

В. В. Путин назвал в качестве основной 
национальной идеи. В рамках реализации 
этого политического решения на федераль-
ном, региональном и муниципальном уров-
нях разрабатываются программы и проекты 
патриотического воспитания. Что касается 
нормативно-правовых решений в области 
управления высшим образованием, то, как 
мы уже отмечали выше, намечается обрат-
ный процесс акцентирования целеполага-
ния на задачах личностного развития и 
профессионально-технологических аспек-
тах подготовки.  

Уровень гражданственности как мо-
рально-нравственного императива отража-
ется в уровне развития гражданского обще-
ства. Необходимо отметить, что в стране 
возрастает гражданская активность населе-
ния, проявляющаяся в участии в волонтер-
ской деятельности, развитии территори-
ального общественного самоуправления, 
включенности в решение актуальных жиз-
ненных проблем как своих, так и проблем 
других граждан. При этом в результате кон-
тент-анализа социологических исследова-
ний в этой области мы пришли к выводу, 
что порядка 20% граждан страны полно-
стью понимают смысл и задачи граждан-
ского общества, и лишь 8% считают, что оно 
у нас развивается. 

Конечно, на развитие гражданственно-
сти обучающихся влияет много факторов. 
Мы хотим рассмотреть влияние на повы-
шение уровня гражданственности научно-
методологической деятельности, которая в 
настоящее время не в полной мере удовле-
творяет ожидание исследователей. 

В ходе контент-анализа научных пуб-
ликаций по гражданственности как пред-
метной области исследования мы пришли к 
выводу, что факторное влияние их резуль-
татов на практическую деятельность снижа-
ется из-за имеющихся теоретических, науч-
но-методологических и технологических 
проблем. 

В большинстве исследований представ-
лена авторская концепция соотношения 
понятий «гражданин», «гражданствен-
ность», «патриотизм», при этом авторы, как 
правило, предлагают эту концепцию как 
основу для всеобщего их понимания. 
С нашей точки зрения, дефиниции этих по-
нятий будут отличаться в зависимости от 
области научного знания (философия, по-
литология, юриспруденция, социология, 
психология, педагогика, экономика и т.д), в 
рамках которой они рассматриваются. Важ-
ным также является понимание закономер-

В 
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ностей процессов, в рамках которых будет 
использоваться понятие в предметно-
практическом аспекте.  

Повышение уровня гражданственности 
мы рассматриваем как целевой ориентир в 
ходе образовательного процесса в вузе. По-
скольку образовательный процесс имеет 
нормативно-правовое основание и органи-
зуется с учетом психологических и педаго-
гических закономерностей, то рассматри-
вать гражданственность мы будем в юриди-
ческом и психолого-педагогическом кон-
текстах. 

Размышляя о гражданственности, 
П. А. Столыпин говорил: «Прежде всего, 
надлежит создать гражданина … и, когда за-
дача эта будет осуществлена, гражданствен-
ность сама воцарится на Руси. Сперва граж-
данин, а потом гражданственность. А у нас 
обыкновенно проповедуют наоборот» [13]. 
Мы рассматриваем мнение выдающегося 
государственного деятеля как методологиче-
ский принцип. В этой связи нам необходимо 
определиться с понимаем термина «гражда-
нин» в указанных выше контекстах. 

С юридической точки зрения «гражда-
нин — лицо, принадлежащее на правовой 
основе к определенному государству. Граж-
данин имеет определенную правоспособ-
ность, наделен, правами, свободами и обре-
менен обязанностями» [3]. Его основные 
потенциалы реализуются посредством ин-
ститута гражданства, которое определяется 
как «устойчивая правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в совокупно-
сти их взаимных прав, обязанностей и от-
ветственности, основанная на признании и 
уважении достоинства, основных прав и 
свобод гражданина» (О гражданстве Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 
31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 

В отличие от гражданства, отражающе-
го нормативно-правовой аспект деятельно-
сти гражданина, гражданственность — это 
его ценностная направленность, социальная 
компетентность и решительность в реали-
зации своих прав и выполнении граждан-
ских обязанностей.  

В психолого-педагогическом контексте 
мы рассматриваем гражданственность 
как готовность ответственно реа-
лизовывать права и выполнять обя-
занности гражданина страны в 
процессе социального и профессио-
нального взаимодействия. 

Таким образом, повышение готовности 
обучающихся является основной целью об-
разовательного процесса в вузе, а уровень 
гражданственности будет определяться 
уровнем готовности студентов к конструк-

тивной «реализации своих прав и выполне-
нии обязанностей гражданина страны». 

Определить основную цель — это пер-
вый этап работы, к сожалению, многие ав-
торы на этом завершают размышление над 
проблемой, что не приближает нас к пони-
манию путей ее разрешения. Мы считаем, 
что повышение уровня гражданственности 
возможно при определении иерархии обра-
зовательных целей, для чего необходима 
модель гражданственности обучающегося. 
В качестве научно-методологической осно-
вы разработки модели мы использовали си-
стемно-деятельностный подход, предпола-
гающий систематизацию образовательных 
целей по видам деятельности. 

В предыдущих работах мы определили 
следующую иерархию образовательных це-
лей профессиональной подготовки: 1) зна-
ния; 2) навыки; 3) умения; 4) способности 
(качества); 5) готовность [7]. Знания обуча-
ющийся приобретает, навыками овладе-
вает, а умения осваивает. В рамках си-
стемно-деятельностного подхода умения 
систематизируются по видам деятельности. 
Одно или несколько умений, проявляемые 
в определенном виде деятельности, можно 
называть способностями. Способности 
мы рассматриваем как свойства обучающе-
гося, которые проявляются в виде его лич-
ностных, социальных и профессиональных 
качеств. В отличие от способности, го-
товность — это не свойство личности, а 
определенное личностное состояние. 
В психологии это состояние называется 
установкой, проявляющейся как «пред-
расположенность субъекта, возникающая 
при предвосхищении им появления опре-
деленного объекта и обеспечивающая 
устойчивый целенаправленный характер 
протекания деятельности по отношению к 
данному объекту» [8]. В акмеологии готов-
ность понимается как «интегральное состо-
яние, отражающее степень соответствия ха-
рактеристик человека как индивида, лично-
сти и субъекта требованиям той или иной 
деятельности и оптимальным моделям 
функционирования человека в той или 
иной сфере его жизнедеятельности и обес-
печивающее целенаправленную активность 
субъекта в преодолении внутренних и 
внешних противоречий и творческой реа-
лизации планов и программ деятельности» 
[10, с. 26-27]. С социально-педагогической 
точки зрения в структуру готовности входят 
способности, а также «мотивы, интересы, 
склонности, убеждения, намерения лично-
сти» [12, с. 177]. 

Таким образом, повышение уровня 
гражданственности как готовности предпо-
лагает развитие личностных и гражданских 
качеств определяющих ценностно-смыс-
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ловую позицию гражданина, проявляющу-
юся в его конструктивной социальной (по-
литической, культурной, правовой, эконо-
мической) активности. 

Некоторые аспекты системно-деятель-
ностного подхода представлены в совре-
менных образовательных концепциях, 
например В. А. Дегтярев и И. А. Ларионова 
в качестве компонентов гражданственности 
выделяют знания, гражданские умения и 
гражданские качества [9]. Значимость лич-
ностных качеств в процессе воспитания 
гражданина выделяет И. Б. Фан, утверждая, 
что «гражданин — это политико-правовая 
ипостась личности, мера публично пред-
ставленной реализации личности в данных 
социокультурных условиях»[14, с. 23]. 

В рамках представленных научно-
методологических положений мы разрабо-
тали технологическую модель образова-
тельных целей развития гражданственности 
обучающегося (Рис. 1). 

В основе структуры личностного 
компонента гражданственности обуча-
ющегося находятся интеллектуальные, кре-
ативные, эмоциональные и волевые спо-
собности человека, которые в процессе раз-
вития обеспечивают освоение личностных 
умений, интегрирующихся по видам дея-
тельности в личностные способности, про-
являемые в социальном и профессиональ-
ном взаимодействии в виде личностных ка-
честв. На основе существующих социальных 
полномочий человека [6, с. 23] мы структу-
рировали личностные качества по следую-
щим видам деятельности:  

познавательная деятельность: эрудиро-
ванность, внимательность, аналитич-
ность мышления, интегративность 
мышления; 

творческая деятельность: инициатив-
ность, находчивость; 

аксиологическая деятельность: чест-
ность, скромность, аккуратность, эсте-
тический вкус; 

коммуникативная деятельность: ком-
муникабельность, вежливость; 

эмоциональное поведение: эмоцио-
нальная устойчивость, эмпатийность; 

волевая деятельность: самоорганиза-
ция, самоконтроль, решительность; 

здоровьесберегающая деятельность: 
физическая подготовленность. 

Умения как признаки проявления кон-
кретного личностного качества представле-
ны в предыдущих работах автора [6, с. 36-40]. 

В процессе апробации представленных 
личностных качеств в ходе проектирования 
образовательных целей общего образова-
ния, а также целей профессионального раз-
вития государственных и муниципальных 
служащих мы пришли к выводу, что по 

уровню развития личностных качеств мож-
но диагностировать лидерский потенциал 
человека.  

На основе системно-деятельностной 
методологии мы реализовали следующий 
алгоритм проектирования содержания со-
циального компонента гражданственности 
обучающегося: 

1) выявили права и обязанности граж-
данина страны, отраженные в Конституции 
Российской Федерации; 

2) определили, какие умениями должен 
освоить обучающийся для реализации прав 
и выполнения обязанностей гражданина 
страны; 

3) интегрировали умения по видам и 
спроектировали гражданские качества обу-
чающегося; 

4) систематизировали гражданские ка-
чества по видам социальной деятельности 
гражданина страны.  

В результате реализации представлен-
ного алгоритма, мы определили следующее 
содержание образовательных целей соци-
ального компонента гражданственности 
обучающегося: 

Профессионально-образовательная де-
ятельность: 

Образовательная конкурентоспособ-
ность: 

— умение определить личностные воз-
можности к освоению различных профес-
сиональной сфер; 

— умение определить цели и траекторию 
получения профессионального образования; 

— умение самоорганизовать подготовку 
к поступлению в профессиональные учеб-
ные заведения различного уровня. 

Образовательная мобильность: 
— умение организовывать самообразо-

вание, обеспечивающее личностное и про-
фессиональное развитие; 

— умение осваивать навыки в разнооб-
разных направления деятельности, созда-
ющих условия для вариативности выбора 
сферы профессиональной самореализации; 

— умение творчески подходить к реше-
нию образовательных задач. 

Социально-экономическая деятельность: 
Предприимчивость: 
— умение использовать свои способно-

сти для эффективного управления финан-
сово-экономическими ресурсами. 

Трудолюбие: 
— умение развивать ценностное отно-

шение к профессиональной деятельности 
как основному источнику материального и 
морального благополучия; 

— умение развивать свои способности, 
более качественно выполнять образова-
тельные, социальные и профессиональные 
задачи. 
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Рис. 1. Технологическая модель образовательных целей 
развития гражданственности обучающегося 

 
Социально-культурная деятельность: 
Гуманность: 
— умение понимать свои личностные 

потенциалы и развивать их в процессе со-
циального и профессионального взаимо-
действия; 

— умение определять положительные 
качества другого человека как основу для 
конструктивного взаимодействия с ним; 

— умение находить взаимопонимание с 
другими людьми, гармонизировать взаимо-
отношения с ними.  

Общая культура: 
— умение повышать уровень своей об-

щекультурной компетентности; 
— умение заботливо относиться к со-

хранению исторического и культурного 
наследия своей страны. 

Толерантность: 
— умение уважительно относиться к 

представителям других национальностей, 
культур и религиозных конфессий; 

— умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в процессе межкультур-
ного взаимодействия. 

Духовность: 
— умение реализовывать свое право на 

свободу совести и свободу вероисповедания; 
— умение соотносить свое поведение со 

своими религиозными убеждениями; 
— умение защищать свою духовную 

сферу от религиозной агрессии. 

Гражданственность 

Интеллектуальные, креативные, 

эмоционально-волевые способности человека 
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Социально-правовая деятельность: 
Законопослушность: 
— умение осознанно выполнять законы 

и другие нормативные акты; 
— умение не нарушать права и свободы 

других лиц при защите своих прав и свобод. 
Социально-политическая деятельность: 
Политическое самоопределение: 
— умение вырабатывать свою идейно-

политическую позицию в идеологическом и 
политическом многообразии взглядов и 
идей политических партий и общественных 
движений; 

— умение осуществлять политическую 
деятельность в рамках компетенции граж-
данина страны; 

— умение реализовывать свои избира-
тельные права. 

Патриотизм: 
— умение гармонично сочетать лич-

ностные, социальные и государственные 
интересы в процессе социальных взаимоот-
ношений; 

— умение вырабатывать личностно 
значимые ориентиры собственной деятель-
ности с учетом тенденций социального и 
государственного развития;  

— умение выделять значимые вехи в 
истории своей страны, ее современные до-
стижения и успехи; 

— готовность к защите социальных 
ценностей и независимости государства в 
мирное и военное время. 

Общественная активность: 
— умение организовывать обществен-

ные мероприятия;  
— умение участвовать в волонтерской 

деятельности; 
— умение оказывать адресную социаль-

ную помощь и поддержку нуждающимся 
людям; 

Социально-коммуникативная деятель-
ность: 

Информационная культура: 
— умение использовать современные 

информационные ресурсы для решения ак-
туальных личностных и социальных задач; 

— умение выбирать и реализовывать 
адекватно социальной ситуации вид и стиль 
общения; 

— умение диалогически общаться в 
процессе социального взаимодействия. 

Экологическая деятельность: 
Экологичность: 
— умение получать объективную ин-

формацию о состоянии окружающей среды; 
— умение бережно относиться к приро-

де, поддерживать экологическое благопо-
лучие окружающей среды. 

Семейное взаимодействие: 
Семейная гармоничность: 
— умение ориентироваться в своей дея-

тельности на семейные ценности и тради-
ции; 

— умение уважительно относиться к 
старшим членам своей семьи, проявлять о 
них заботу; 

— умение гармонизировать семейные 
взаимоотношения[6, с. 40-43]. 

Рассматривая повышение уровня граж-
данственности студентов необходимо кон-
кретизировать вид целевой активности на 
данном этапе социализации личности. 
Применение представленного методологи-
ческого подхода на уровне дошкольных и 
общеобразовательных организаций позво-
ляет сделать вывод, что воспитание граж-
данственности является одной из целей 
дошкольного образования, в школе идет 
формирование гражданского поведения, а 
развитие гражданской компетентности 
школьников, по нашему мнению, является 
главной целью образовательного процесса 
на этой образовательной ступени [4]. В вузе 
происходит развитие гражданственности 
как компонента профессиональной компе-
тентности специалиста [5]. 

В настоящее время в качестве основных 
методологических подходов развития 
гражданственности студентов используются 
дидактический и образовательный. В рам-
ках дидактического подхода развитие граж-
данственности осуществляется в ходе гума-
нитарного взаимодействия преподавателя с 
обучающимися в процессе освоения содер-
жания определенных дисциплин учебного 
плана [1; 11]. С нашей точки зрения это не-
обходимое но не достаточное условие раз-
вития гражданственности у студентов. 
Наиболее эффективным будет образова-
тельный подход, рассматриваемый как 
гражданское образование. В общеобразова-
тельном контексте гражданское образова-
ние понимается как «единый комплекс, 
стержнем которого является политическое, 
правовое и нравственное образование и 
воспитание, реализуемое посредством ор-
ганизации учебных курсов, проведения 
внеклассной и внеурочной работы, а также 
создания демократического уклада школь-
ной жизни и правового пространства шко-
лы, формирование социальной и коммуни-
кативной компетентности школьников 
средствами учебных дисциплин» (О граж-
данском образовании учащихся общеобра-
зовательных учреждений Российской Феде-
рации: Письмо Минобразования РФ от 
15.01.2003 N 13-51-08/13. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»).  

Е. И. Хачикян, О. А. Портнова рассмат-
ривают следующие условия реализации 
гражданского образования в вузе: 

— «высокий уровень педагогической и 
гражданской культуры педагогов;  
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— использование эффективных педаго-
гических технологий, позволяющих обеспе-
чить необходимый уровень гражданского 
самосознания и эффективную мотивацию 
гражданского поведения обучающихся; 

— поэтапную интериоризацию граж-
данских ценностей в ходе специально орга-
низованной ценностно-ориентационной де-
ятельности;  

— интеграция воспитательных сил об-
разовательного учреждения, внешних орга-
низаций» [18, с. 100]. 

Они отмечают, что «сама общеобразо-
вательная среда, развитость студенческого 
самоуправления в вузе способствуют фор-
мированию гражданских качеств у студен-
ческой молодежи» [15, с. 100]. 

Мы разделяем мнение Е. И. Хачикян, 
О. А. Портновой о том, что основной задачей 
развития гражданственности у студентов яв-
ляется создание условий для их активной 
работы по повышению уровня готовности к 
конструктивному социальному поведению. 
Таким образом, главным субъектом разви-
тия гражданственности является сам сту-
дент, что отвечает принципам андрагогиче-
ского воспитания, характерного для этого 
жизненного этапа социализации молодежи. 

К числу субъектов, которые должны со-
здавать условия для развития студентами 
своей гражданственности, мы отнесли: 

— профессорско-преподавательский со-
став вуза; 

— организаторов учебного процесса; 
— организаторов внеаудиторной воспи-

тательной работы; 
— организаторов студенческого само-

управления; 
— старост студенческих групп. 
Основными формами развития студен-

тами гражданственности в рассматриваемом 
методологическом контексте мы считаем: 

— индивидуальную активность студен-
тов по развитию своих личностных качеств 
и овладению необходимыми социальными 
навыками; 

— организацию или участие в подго-
товке и проведении научно-исследовате-
льских, организационно-воспитательных и 
социальных мероприятий и проектов; 

— дидактическое взаимодействие в 
процессе освоения содержания дисциплин 
учебного плана. 

Апробацию основных положений пред-
ставленной методологии мы провели в 
Уральском институте управления — филиа-
ле РАНХиГС при Президенте РФ в процессе 
разработки планов индивидуального про-
фессионального развития студентов в рам-
ках дисциплины «Муниципальное управле-
ние» по теме «Факторы развития муници-
пального образования». 

На подготовительном этапе со студента-
ми было проведено инструктивное занятие, 
на котором была представлена модель про-
фессиональной компетентности государ-
ственного и муниципального управленца, 
разъяснены признаки личностных, граждан-
ских и профессиональные качеств, критерии 
их оценки, формы и методы их развития. 

На диагностическом этапе студенты 
провели самооценку уровня развития своих 
личностных, гражданских и профессио-
нальных умений. 

На планово-организационном этапе (в 
контексте рассматриваемой темы) студенты: 

— определили гражданские качества, 
которые им необходимо развивать; 

— определили личностные качества, 
развитие которых обеспечит повышение 
уровня конкретных гражданских качеств; 

— запланировали индивидуальную, 
научно-исследовательскую, организацион-
но-воспитательную, социальную и дидакти-
ческую активность по развитию личност-
ных качеств и социальных умений. 

На презентационном этапе каждый 
студент представляет преподавателю на 
защиту свой план индивидуального про-
фессионального развития муниципального 
служащего. Защита проводится в форме 
индивидуальной консультации, что позво-
ляет объективировать оценочные суждения 
студента об уровне развития его личност-
ных и гражданских качеств, оказать психо-
лого-педагогическую помощь в конкрети-
зации видов и форм образовательной ак-
тивности, необходимой для развития его 
гражданственности. Необходимо отметить, 
что студенты ответственно и творчески под-
ходят к составлению своих планов, на три 
года апробации технологии были единич-
ные случаи «похожести» планов, что гово-
рит о востребованности и значимости такой 
деятельности для обучающихся. 

Итогово-диагностический этап прово-
дится через год в ходе освоения учебной 
дисциплины «Принятие и исполнение гос-
ударственных и муниципальных решений». 
Каждый студент так же в форме индивиду-
альной консультации представляет отчет о 
выполненных мероприятиях плана и оцен-
ку развития своих гражданских и профес-
сиональных качеств. После этой фразы 
принято приводить проценты, доказываю-
щие эффективность проводимой работы, но 
мы этого делать не будем, потому что эта 
технология носила форму индивидуально-
воспитательной работы со студентами и 
больше ориентирована не на уровень, а на 
тенденции. В этой связи мы пришли к вы-
воду, что более 90% студентов показали по-
ложительные тенденции развития лич-
ностных и гражданских качеств, повысили 
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уровень своей образовательной и социаль-
ной активности. 

Следующим этапом реализации пред-
ставленной методологии мы рассматриваем 
задачу по проектированию и реализации 
андрагогического мониторинга развития 

гражданственности студентов. Технология 
такого мониторинга должна охватывать не 
один, а три года образовательной деятель-
ности, а также отслеживать качество усло-
вий, создаваемых студентам для развития 
их гражданственности.  
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вой компетентности: аналитические и стратегические умения. 
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ABSTRACT. An analysis of recent studies conducted in many countries concerning students' digital skills 
suggests that a high level of informal use of digital devices for leisure activities does not necessarily con-
tribute to the development of digital literacy required for learning. In the practice of Russian studies, there 
is not enough data confirming or refuting the following statement: the fluent of digital devices and internet 
content by students for leisure opportunities contributes to the development of their digital literacy. The 
article presents the results of a survey on determining the degree of use of digital devices and various types 
of Internet content in everyday life and educational activities by bachelors of a pedagogical university; 
identified areas for the development of digital literacy students. Methods: analysis of scientific literature; 
studying and summarizing the experience of previous researchers; сonducting a survey of bachelors in the 
first and final year of learning; statistical analysis of the results of the survey are used as a methodological 
basis of the research. The presented results suggest that bachelors own digital technologies of the Internet, 
instrumental knowledge for working with digital content. However, the nature of Internet activity is not 
significantly related to the experience on which they will be able to rely in future in academic and profes-
sional communication.  
The formation of digital competence due to the interaction of many social factors and is a complex set of 
skills, knowledge and skills. Directions for the organization of targeted search and analysis of information 
for academic and professional purposes have been proposed, allowing to form the key skills of digital com-
petence: analytical and strategic skills. 
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Постановка проблемы 
и обоснование актуальности 

ее решения в настоящее время 

онцепция четвертой промышлен-
ной революции («Индустрии 4.0») 

была сформулирована в 2011 г. на Ганно-
верской выставке. Участники мероприятия 
определили ее как внедрение «киберфизи-
ческих систем» в заводские процессы. Ожи-
дается, что она приведет к слиянию техно-
логий и растворит границы между физиче-
ской, цифровой и биологической сферами. 

Согласно опросу среди 800 лидеров IT-
компаний, проведенному специально для 
форума в Давосе, основными драйверами 
изменений станут облачные технологии, 
развитие способов сбора и анализа инфор-
мации, краудсорсинг, шеринговая эконо-
мика и биотехнологии. Крупнейшие миро-
вые экономики (Китай, Германия, Южная 
Корея, США) уже озабочены разработкой 
новых стандартов ведения бизнеса и внед-
рением интернет-инфраструктуры на клю-
чевых производствах. Россия тоже вводит 
новые технологии наравне с другими стра-
нами. За 2017 год в стране была принята 
специальная дорожная карта «Технет» 
(предусматривает поддержку передовых 
производственных технологий) и подготов-
лена программа развития цифровой эконо-
мики до 2024 г. Первыми за внедрение но-
вых принципов взялись крупнейшие пред-
приятия, такие как «Ростехнологии», «Ро-
сатом», Сбербанк и др. [1]. 

Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [2] направлена на со-
здание условий для развития общества зна-
ний в Российской Федерации, повышения 
доступности и качества товаров и услуг, 
произведенных в цифровой экономике с 
использованием современных цифровых 
технологий, повышения степени информи-
рованности и цифровой грамотности, 
улучшения доступности и качества государ-
ственных услуг для граждан. 

Основными целями направления, каса-
ющегося кадров и образования, в Программе 
являются: создание ключевых условий для 
подготовки кадров цифровой экономики; 
совершенствование системы образования, 
которая должна обеспечивать цифровую 
экономику компетентными кадрами; рынок 
труда, который должен опираться на требо-
вания цифровой экономики; создание си-
стемы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии 
цифровой экономики России. 

Одной из задач перехода к цифровой 
экономике является разработка и апроби-
рование модели компетенций, обеспечива-
ющих эффективное взаимодействие обще-

ства, бизнеса, рынка труда и образования в 
условиях цифровой экономики. В настоя-
щее время в российском бизнесе есть инте-
ресные краудсорсинговые проекты (при-
влечение к решению проблем инновацион-
ной производственной деятельности широ-
кого круга лиц для использования их твор-
ческих способностей, знаний и опыта на 
добровольных началах с применением ин-
фокоммуникационных технологий), правда, 
в основном корпоративные. Например, 
«Роскосмос» именно на этом принципе по-
строил свою платформу постоянных инно-
ваций, в работе которой задействованы ра-
ботники всех предприятий корпорации. 
«Росатом» в рамках проекта «ТеМП» на 
принципах краудсорсинга подбирает пер-
спективных молодых специалистов, пред-
лагая студентам и выпускникам в онлайн-
режиме решать реальные производствен-
ные задачи. 

Однако компетенции, которые надо 
развивать, переходя на цифровую экономи-
ку, еще находятся в стадии разработки. В 
связи с тем, что знания информационных 
технологий и даже основных моделей их 
применения недостаточно для эффектив-
ной деятельности, необходимы компетен-
ции, в том числе: критическое и творческое 
мышление, инициативность и ответствен-
ность, адаптивность, инновационность, 
предприимчивость, эмоциональный интел-
лект. Помимо понимания экономического и 
социального эффекта от технологий для 
бизнеса и общества, необходимо развивать 
навыки адаптивности и обучаемости. Ос-
новная компетенция — это способность к 
постоянному обучению, готовность посто-
янно осваивать новые знания по новым по-
являющимся технологиям. Это ключевой 
фактор для успешного профессионального 
роста в современном цифровом мире. 

Анализ последних исследований 
и публикаций 

Не одно десятилетие вопросы цифро-
вой компетенции и цифровой грамотности 
являются приоритетными для различных 
зарубежных специалистов. 

В докладе [3], посвященном определе-
нию рамок для измерения цифровой гра-
мотности, Манос Антонинис и Сильвия 
Монтойя отметили неравномерность владе-
ния гражданами основными сведениями о 
цифровом (программном) обеспечении. 
Уровни владения зависят от уровня дохода 
населения регионов и конкретных стран. 
Авторы предложили добавить к существу-
ющему списку цифровых компетенций 
(DigComp 2.1) еще две группы: «основы 
знакомства с аппаратным и программным 

К 
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обеспечением», и «профессиональные ком-
петенции. Одним из основных вопросов 
признается определение минимального 
уровня владения навыками цифровой гра-
мотности у молодежи и взрослого населе-
ния. Этот уровень фигурирует в рамках SDG 
(Sustainable Development Goal), в области 
образования, как показатель 4.4.2 (indicator 
4.4.2). Как было заявлено на WSIS (Всемир-
ный Саммит по Информационному Обще-
ству), состоявшимся в марте 2018г. в Жене-
ве, где вышеупомянутый доклад представ-
лял Манос Антонинис, этот уровень станет 
важным показателем, по которому между-
народное сообщество будет определять сте-
пень развития образования в странах мира.  

Авторы [4] систематизировали исполь-
зование и соотношение понятий «цифровая 
грамотность» и «цифровая компетент-
ность» в исследованиях, посвященных 
высшему образованию, изданных на ан-
глийском языке в период с 1997 по 2017 гг. 
Отмечается, что исследователи (Khan SA, 
Bhatti R., Cazco GHO, González MC, Abad FM, 
Mercado-Varela MA, Lea, MR и др.) исполь-
зуют разные понятия в зависимости от того, 
какие области жизни общества рассматри-
ваются: социальные или технические, или 
какие цели ставятся. Авторы продемонстри-
ровали, что в научных исследованиях в обла-
сти высшего образования цифровая грамот-
ность используется более часто и в течение 
более длительного периода времени, что 
свидетельствует об исторически более усто-
явшемся понятии по сравнению с цифровой 
компетентностью. Однако в некоторых ис-
следованиях каждое из понятий включает 
другое, и наоборот. Важным является то об-
стоятельство, что определения цифровой 
грамотности и цифровой компетентности, 
основанные на официальных документах, 
приобрели легитимность, и это, безусловно, 
требует конкретности определений для ис-
пользования исследователями, иначе их ре-
зультаты потеряют значимость. 

Авторы [3] под «цифровой грамотно-
стью» понимают «способность безопасно и 
надлежащим образом получать доступ, 
управлять, понимать, интегрировать, об-
щаться, оценивать и создавать информацию 
с помощью цифровых устройств и сетевых 
технологий для участия в экономической и 
социальной жизни.  

А. В. Шариков, анализируя теоретиче-
ские подходы к понятию цифровой грамот-
ности, разделил «пространство теорий 
цифровой грамотности» на четыре блока: 
содержательно-коммуникативные подходы 
(общение в Интернете, соцсетях, умение со-
здавать тексты разного типа, фото-, аудио- 
и видеоматериалы и т.п.); технико-
коммуникационные подходы (умение поль-

зоваться инструментами поиска, хранения и 
передачи информации, в том числе облач-
ными технологиями, умение использовать 
технические каналы коммуникации и др.); 
подходы, отражающие социопсихологиче-
скую безопасность и техническую безопас-
ность [19]. 

Остановимся на наиболее распростра-
ненном понятии: цифровая грамотность — 
набор знаний и умений, необходимых для 
безопасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов Интерне-
та. Включает в себя цифровое потребление, 
цифровые компетенции, в том числе навы-
ки эффективного пользования технология-
ми, и цифровую безопасность (Н. Д. Бер-
ман, А. В. Шариков, Д. В. Денисов). 

Цель исследования 

Исходя из вышеизложенного, для наше-
го исследования готовности к цифровизации 
образования важно: определить степень 
использования цифровых устройств и раз-
личных видов интернет-контента в повсе-
дневной жизни и учебной деятельности ба-
калаврами педагогического вуза; опреде-
лить направления развития цифровой 
грамотности студентов. 

Методология 
и методы исследования 

В качестве методологической основы 
исследования применены методы: анализ 
научной литературы; изучение и обобщение 
опыта предшествующих исследователей; 
проведение анкетирования бакалавров на 
первом и выпускном курсе по вопросам, ка-
сающимся использования и обращения к 
цифровому контенту; статистический ана-
лиз результатов анкетирования. 

В ходе нашего исследования мы проан-
кетировали студентов: первый курс гумани-
тарный и естественно-научный профиль (53 
человека), имеющих опыт работы с цифро-
выми технологиями в школьный период; 
третьего курса естественно-научный профиль 
(18 человек), активно применяют цифровые 
технологии в учебных целях на аудиторных 
занятиях; четвертый курс гуманитарный и 
естественно-научный профиль (26 человек), 
прошедших подготовку по использованию 
веб-технологий в профессиональной дея-
тельности. Последнее может повлиять на из-
менение востребованности интернет-техно-
логий у тех студентов, которые имеют знания 
о возможностях этих технологий.  

Изложение основного 
материала исследования 

Вопросы анкеты были направлены на 
определение процента наличия цифровых 
устройств, на востребованность цифровых 
технологий в настоящее время для реали-
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зации личных и учебных целей в один и тот 
же временной промежуток.  

Представим результаты наличия 
цифровых устройств у студентов и вари-
антов их использования в личном общении 
и в обучении. 

Студентам были предложены для вы-
бора следующие устройства: телефон, 
планшет, ноутбук/нетбук, компьютер (ста-
ционарный), наушники и видеокамера. Ре-
зультаты анализа показали, что среди всех 
устройств планшеты пользуются наимень-
шим спросом и их использование несуще-
ственно для общей картины. 

Каждый студент имеет телефон с 
функциями смартфона. Общий анализ 
владения телефоном показал, что студенты, 
кроме личного общения, чаще используют 
свои телефоны для поддержки обучения, 
чем любой другой вид технологий: 90% — 
IV курс и 89% — I курс. 

Практически все выпускники имеют 
ноутбук (95%) и почти 87% из них одина-
ково часто используют его в обучении и 
личном общении. Близкая картина наблю-
дается на первом курсе, но с меньшими 
значениями: 85% и 82%. 

Персональный компьютер есть у мень-
шей половины (41%) студентов IV курса и 
чуть больше половины (53%) студентов I 
курса. Однако студенты IV курса использу-
ют компьютер только для работы с учебны-
ми документами в два раза чаще (56% по 
сравнению с 28%), чем на первом. 

Больше половины студентов имеют 

комплект-«тройку»: компьютер / ноутбук, 
наушники и видеокамера — 79% (IV курс) и 
66% (I курс). При этом используют их в 
личной коммуникации (например, Scype) — 
63% (IV курс) и 77% (I курс), из них «не-
сколько раз в неделю» (Б) — 35% (IV курс) и 
45% (I курс). Соответствующие цифры в 
обучении: IV курс: 45% (из них 29% ежене-
дельно); I курс: 32% (из них 26% ежене-
дельно). Значения наглядно демонстриру-
ют сниженную активность онлайн-общения 
с использованием видеосвязи, особенно на 
старшем курсе. 

Заметим, что во многих моделях ноут-
буков имеются встроенные камера и мик-
рофон, что позволяет использовать их как в 
личных, так и в учебных целях.  

Таким образом, студенты владеют 
техническими средствами для использо-
вания интернет-технологий и работают 
с ними на достаточном пользовательском 
уровне. 

Далее представим результаты ана-
лиза использования бакалаврами про-
граммного обеспечения/сервисов для учеб-
ной деятельности и в социуме. 

На рисунке 1 ниже мы показываем ви-
ды программного обеспечения, к которому 
чаще всего обращаются учащиеся. Домини-
рующее положение занимают продукты, 
связанные с «онлайн-ресурсами»: перевод-
чики, компиляторы, сервисы для создания 
презентаций и т.д. (в последовательности, 
представленной на рисунке: 89%; 77%; 
92%). 

 

 
 

Рис. 1. Использование программного обеспечения/сервисов в личных целях(Л) 
и целях обучения(Об) студентами первого и четвертого курсов 
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Второе место по востребованности за-
нимают продукты, связанные с MS Office, 
(обработка текстов, электронных таблиц, 
инструменты для презентаций) — до 90%. 
Следует отметить, что наибольшая востре-
бованность возникает у старшекурсников в 
связи с учебной деятельностью. Однако 13% 
первокурсников показали, что вообще не 
используют программные продукты 
MS Office. Это, по крайней мере, удивитель-
но, так как школьный предмет «информа-
тика» включает знакомство с ними. 

Данные результаты лишний раз под-
тверждают факт обращения к технологиям 
по потребности. 

Сайт YouTube как хранилище видео яв-
ляется часто посещаемым студентами сер-
висом (87%), однако для целей обучения он 
оказался менее востребованным — 69%. 
Среди технологий, используемых умерен-
но — хранилища файлов (65%), сервисы 
Googl (80%). Здесь сказывается активная 
деятельность корпорации Intel, грамотно 
проводящей свои идеи в школьной среде 
обучения. 

Электронную почту (Email) отметили 
как используемую технологию для личных 
целей 83% опрошенных на I курсе и до 67% 
студентов IV курса и, только 56% четверо-
курсников — в целях обучения.  

В начале исследования предполагалось 
100% использование студентами социаль-
ных сетей. Опрос показал, что 85% бывших 
абитуриентов пользуются соцсетью. На чет-
вертом курсе личное общение в соцсети до-
стигает 95% и почти на половину (51%) 
меньше используется в обучении. По-
видимому, для некоторых студентов стар-
ших курсов важно разграничивать сферы 

личного и учебного общения. Наиболее по-
пулярной среди студентов является сеть 
Вконтакте (в Европе — Facebook), очень ма-
ло участников отметили Instagram, далее, 
Facebook и Twitter. Это связано с тем, что по 
данным ВЦИОМ, активнее всего в России 
используется «Вконтакте». 

Таким образом, результаты показали, 
что у бакалавров развиты умения для ис-
пользования технических и программных 
возможностей цифровых устройств, то есть 
для организации быстрого поиска инфор-
мации развлекательного характера и ее ар-
хивирования, онлайн-коммуникации в ре-
жиме реального времени, но этого недоста-
точно для решения задач, требующих раз-
витых аналитических и стратегических 
умений работы с найденной информацией, 
кроме этого мы не наблюдали выбора ис-
пользования профессионального ПО. 

Далее приведем результаты по исполь-
зованию видов интернет-контента сту-
дентами в личных и образовательных целях. 

Участникам опроса предлагались раз-
личные открытые для общего доступа виды 
интернет-контента («Блоги», «Видео», 
«Аудио», «Форумы», «Википедия»), с це-
лью определения общего и различия в вос-
требованности их в социуме и в процессе 
учебы. Кроме общих вопросов студентам 
предлагалось описать свой опыт размеще-
ния собственных материалов в Интернете. 

Графическое представление результа-
тов отображено на рисунке 2. 

Анализ результатов показывает, что нет 
сервисов, которые могут использоваться ис-
ключительно для обучения (ЦО), и тех, ко-
торые учащиеся используют лично для об-
щения с семьей и друзьями (ЛЦ). 

 

 
 

Рис. 2. Использование различных видов интернет-контента 
студентами первого и выпускных курсов 
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Расположение линий гистограммы по 
каждому из видов практически идентичны 
для первокурсников и выпускников. Суще-
ственная разница наблюдается лишь в про-
смотрах обучающих видео — на 8% и обра-
щениях к дискуссионным форумам — на 20% 
больше у студентов IV курса. Прокомменти-
руем некоторые цифровые данные для пер-
вого курса. Студенты старших курсов вы-
нужденно размещали учебные материалы, 
выполняя задания преподавателей. В иссле-
довании было интересно рассмотреть лич-
ную заинтересованность в такой практике. 

Студенты первого курса просматривают 
видео в Интернете в личных интересах — 
87%, с познавательной целью — 74%, но 
лишь 14% размещают самостоятельно видео 
в Интернете. На гистограммах явно выде-
ляется различие в использовании аудио-
сервисами (прослушивание и скачивание 
музыки и электронных книг): 85% против 
13% и никакой личной активности. 

Используют социальные сети (в основ-
ном ВКонтакте) — 85%, однако, выклады-
вают фотографии, пишут публикации 
и т.д. — 55% . 

Просматривают информацию на дис-
куссионных форумах одинаково активно в 
личном плане и пользуются помощью для 
решения проблем обучения — 57%, однако, 
размещают свои публикации только 13% (на 
четвертом курсе активность выше — 38%). 

Практически все, 94%, используют со-
держание статей Википедии для выполне-
ния учебных заданий, однако только 64% 
интересуются ее материалами в личных це-
лях. Это единственный сервис, который в 
личных целях используется меньше, чем в 
обучении, хотя данный проект как раз поз-
воляет получать энциклопедические знания 
для расширения личного кругозора. 

Как уже отмечалось, студенты активно 
пользуются различными сервисами Ин-
тернета, из них к «суперактивным» студен-
там (в сравнении с остальными) можно от-
нести писателей-любителей — 7% и имею-
щих свой сайт/блог — 9%. Однако, только 
9% пользуются интеллектуальными доска-
ми онлайн для организации совместных 
обсуждений. 

Следует обратить внимание на посеще-
ние форумов четверокурсниками. Разница в 
обращениях студентов с вопросами обуче-
ния и личными темами составляет почти 
40%. Если обратить внимание на описан-
ные ранее результаты опроса участников IV 
курса, касающиеся общения по электрон-
ной почте и в соцсети и данными по фору-
мам, то можно заметить перераспределение 
их активности в сторону обсуждения вопро-
сов учебы в более открытую среду — дискус-
сионные форумы. 

Выводы исследования 

Схожесть диаграмм на рисунке 2, со-
зданных по результатам опроса студентов 
первого и четвертого курсов, может свиде-
тельствовать о том, что новое поколение 
вчерашних школьников быстрее включает-
ся в цифровые технологии Интернета. 

Представленные результаты позволяют 
утверждать, что характер интернет-
деятельности бакалавров незначительно 
связан с тем опытом, на который они смогут 
опереться в дальнейшем в академической и 
профессиональной коммуникации. Они 
ищут в Сети интересную информацию и 
общаются, чаще всего обмениваясь сообще-
ниями в режиме реального времени, чита-
ют новостные ленты в социальных сетях. 
Однако по результатам занятий умеют вы-
кладывать свои учебные работы для общего 
пользования.  

Подводя итог проведенного анкетиро-
вания, можно утверждать, что формирова-
ние цифровой компетентности обусловлено 
взаимодействием множества социальных 
факторов и является сложным комплексом 
умений, знаний и навыков, обеспечиваю-
щим подготовку студентов вузов, способных 
создавать и использовать информационные 
системы как основные современные ин-
струменты обработки и генерации инфор-
мации в различных предметных областях 
человеческой деятельности. 

Результаты исследования подтверди-
ли, что цифровая компетентность (цифро-
вая грамотность) должна рассматриваться 
как комплекс знаний, умений и навыков, 
которые подразделяются на операцион-
ные, инструментальные, аналитические и 
стратегические [7]. Использование цифро-
вых технологий в личных целях требует 
инструментальных знаний, умений и 
навыков, тогда как для целенаправленного 
поиска и анализа информации в академи-
ческих и профессиональных целях ключе-
выми становятся аналитические и страте-
гические умения. 

При организации занятий необходимо 
активнее использовать разнообразные ре-
сурсы интернет-технологий для аудиторной 
работы (на практических и лабораторных 
работах) и для самостоятельных заданий.  

Для отчетности по учебной и производ-
ственной практике у бакалавров заплани-
ровать задания по включению цифрового 
контента, облачных технологий в профес-
сиональную деятельность и демонстрацию 
используемых интернет-ресурсов, парал-
лельно подтверждая их надежность и до-
стоверность. Затрачивать значительное 
время для работы бакалавров в специали-
зированном программном обеспечении, ре-
ализуя практикоориентированное обучение 
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и переход от потребительской и пассивной 
информационной культуры, описанной 

выше, к более активному (профессиональ-
ному) взаимодействию с цифровыми медиа.  
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В СОВМЕСТНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольники; развитие эмоционального интеллекта; эмоциональный интел-
лект; семейное воспитание; родители; детско-родительские отношения; игровая деятельность. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема развития эмоционального интеллекта детей до-
школьного возраста в процессе совместной игровой деятельности с родителями.  
В работе представлена разработанная в рамках системно-деятельностного подхода и апробирован-
ная программа развития эмоционального интеллекта детей в период дошкольного детства, направ-
ленная на приобретение детьми опыта восприятия и дифференциации разнообразных эмоций, раз-
витие и амплификацию способов регулирования своего внутреннего эмоционального состояния и 
его внешней экспрессивной стороны. Особенностью программы является использование для разви-
тия эмоционального интеллекта у детей совместной игровой деятельности с их родителями. При 
организации совместной игровой деятельности родителей и детей основными методами являются 
игровые ситуации, основанные на визуализации, подражании и воспроизведения демонстрирован-
ных эмоциональных состояний, эмоционально-экспрессивные игры, позволяющие учитывать эмо-
циональные состояния других и оказывать эмоциональную поддержку, и игры, позволяющие роди-
телям отработать приемы «я-сообщения» и «активное слушание». Совместная игровая деятель-
ность родителей и детей целенаправленно позволяет использовать механизмы подражания, запе-
чатления и отождествления детей для усвоения примеров и образцов поведения значимых взрос-
лых, что способствует развитию эмоционального интеллекта ребенка. С целью подтверждения эф-
фективности выбранных средств развития описаны результаты математико-статистической обра-
ботки диагностируемых данных. 
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что с целью повышения 
качества дошкольного образования разработана и апробирована программа, отличающаяся от 
большинства существующих программ, развивающих отдельные компоненты эмоционального ин-
теллекта, целостной структурой развития, которая предполагает комплексное, целенаправленное 
развитие всех компонентов эмоционального интеллекта, за счет систематического включения детей 
в различные ситуации совместной игровой деятельности с родителями. Данная программа может 
быть использована в образовательных учреждениях педагогами-психологами для развития эмоци-
онального интеллекта у дошкольников. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL AGED CHILDREN  
USING COOPERATED WITH THEIR PARENTS PLAY ACTIVITY  
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ABSTRACT. The article is concerned with the problem of pre-school children’s development of emotional 
intelligence in the context of cooperated with their parents play activity.  
In the research is presented with a developed within systematic-activity approach and field-proven pro-
gram of emotional intelligence development of pre-school children devoted to children’s experience in ac-
quiring of perception and differentiation of various emotions, development and amplification of ways to 
govern one’s inner emotional state and quality of its outer expression. The distinction of the program is the 
use of cooperated play activity of children and their parents to develop children’s emotional intelligence. 
Organizing cooperated play activity of children and their parents main methods are game situations based 
on visualization, imitation and reproduction of shown emotional states, emotional and expressive games 
that allow to consider emotional states of others and to show emotional support, and games that allow par-
ents to practice “I-message” and “active listening”. Cooperated play activity of children and their parents 
helps to knowingly use mechanisms of imitation, imprinting and equation by children to acquire examples 
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and patterns of significant adults’ behaviour which encourage the development of child’s emotional intelli-
gence. The paper describes the results of statistical analysis of diagnostics data to prove efficiency of cho-
sen means of pre-school children’s emotional intelligence development. 
Practical relevance of the research lies in the fact that the developed and field-proven program was created 
to enhance the quality of pre-school education. The program is different from the majority of existing pro-
grams developing only separate components of emotional intelligence as it has a coherent structure of de-
velopment that offers complex and purposeful development of all the components of emotional intelligence 
due to the systematic incorporation of children in different situations of cooperated play activity with par-
ents. This program may be used in educational establishments by educational psychologists to develop 
emotional intelligence of pre-school aged children. 

 настоящее время в практике до-
школьного образования педагогами 

и родителями отводится особое значение 
интеллектуальному развитию ребенка и не 
уделяется внимания эмоциональному, дан-
ный феномен считается априори существу-
ющим и не требующим развития [19]. В 
концепции же Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (пункт 4.6 ФГОС ДО) од-
ной из главных задач, которая должна быть 
решена в дошкольном детстве, способству-
ющая обеспечению гармоничного целост-
ного развития ребенка, является развитие 
эмоционального интеллекта [22]. Актуаль-
ность данной задачи обусловлена тем, что 
дети в силу возрастных особенностей (недо-
статочно сформировавшегося самосозна-
ния, способностями к рефлексии и децен-
трации) и непосредственного и опосредо-
ванного влияния негативных явлений со-
временной жизни при взаимодействии с 
окружающими не умеют учитывать, пони-
мать эмоциональные состояния другого, не 
способны еще в полной силе распознавать 
свои эмоции и чувства, а затем и конструк-
тивно, адекватно их выражать. Это приво-
дит к импульсивности в поведении, к нару-
шению эмоциональных отношений с окру-
жающим миром (увеличиваются конфлик-
ты в детском коллективе, непонимания в 
детско-родительских отношениях) и, как 
следствие, к поведенческим проблемам в 
целом [10]. Таким образом, можно утвер-
ждать, что недостаточное развитие эмоцио-
нального интеллекта — одна из главных 
психолого-педагогических проблем до-
школьного возраста.  

Проблема развития эмоционального 
интеллекта активно изучается зарубежны-
ми (Дж. Готтман, Д. Гоулман, Дж. Деклер, 
Дж. Мейер, Г. Орме, П. Сэловей, Д. Слайтер 
и др.) и отечественными (И. Н. Андреева, 
Л. С. Выготский, Ю. Б. Гиппенрейтер, 
М. И. Грязнова, А. В. Запорожец, Е. И. Изо-
това, Е. Е. Кравцова, М. А. Нгуен, Л. М. Но-
викова, О. А. Прусакова, Е. А. Сергиенко 
и др.) исследователями. Ими отмечается, 
что в период дошкольного детства эмоцио-
нальные переживания приобретают доми-
нирующее значение, поведение дошколь-

никами начинает в большей степени регу-
лироваться эмоциями, идет активное эмо-
циональное становление детей: появляются 
эмоциональное предвосхищение, интеллек-
туализация эмоций, развиваются чувства 
эмпатии и сочувствия [1]. Постепенно фор-
мируются способности осознавать, контро-
лировать свои переживания и понимать 
эмоциональное состояние других людей, 
развивается произвольность поведения, 
чувства становятся более устойчивыми и 
глубокими. От степени благополучия дан-
ного развития в дошкольном возрасте зна-
чительно определяется успешность разви-
тия личности ребенка на протяжении всех 
последующих возрастных этапах, поэтому 
дошкольный возраст является наиболее 
сензитивным периодом формирования и 
развития эмоционального интеллекта. 

По мнению О. А. Путиловой [21], 
успешность развития эмоционального ин-
теллекта зависит от участия взрослого. Ав-
тор определяет конкретные условия для 
эмоционального развития, в которых 
взрослый всегда воспринимается детьми 
как эталон, образец способов эмоциональ-
ного общения, выражения и контроля эмо-
циональных состояний, и задачей взрослого 
является совместно с ребенком анализиро-
вать эмоциональные ситуации, используя, 
например, беседы об эмоциях, обсуждения 
чувств. Другими словами, важнейшим 
условием обогащения эмоционального ин-
теллекта детей является взаимодействие 
между ребенком и взрослым, содержащее 
эмоциональные состояния и эмоциогенные 
ситуации. С точки зрения Л. С. Выготского, 
именно соучастие окружающих необходимо 
для деятельности ребенка, дошкольник 
может сначала понять других, и только по-
том понять себя [8]. В формировании и раз-
витии ребенка с институциональной точки 
зрения Н. Н. Васягина определяет ведущую 
роль семье, родители закладывают все ба-
зовые качества личности [7]. Особая значи-
мость родителя в процессе развития эмоци-
онального интеллекта состоит в том, что ре-
бенок в связи с возрастными особенностями 
при родительском воспитании интуитивно 
способен усваивает определенные знания и 
приемы овладения эмоциями. Таким обра-

В 
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зом, можно преполагать, что развитие эмо-
ционального интеллекта является наиболее 
результативным в совместной деятельности 
детей и родителей.  

Процессы распознавания, передачи и 
контроля эмоций, которые составляют ос-
новные компоненты эмоционального интел-
лекта, как отмечается многими педагогами-
исследователями, например Ю. В. Братчико-
вой [3,; 4], Е. И. Изотовой [14], М. А. Нгуен 
[19], А. Н. Поддьяковым и др., являются до-
статочно сложными для детей и связаны с 
преодолением существенных затруднений, 
поэтому необходимо осуществлять целена-
правленное обучение, и возникает необхо-
димость организации сопровождающей и 
коррекционно-развивающей помощи в 
формировании и развитии эмоционального 
интеллекта в период дошкольного детства. 

Развитие дошкольников происходит в 
игре, являющейся ведущим видом деятель-
ности (Л. А. Венгер, Н. К. Крупская, 
А. Н. Леонтьев, К. Д. Ушинский, Д. Б. Эль-
конин и др.). Согласно Л. С. Выготскому, 
игра обусловливает развитие, формирует 
зону ближайшего развития. В основе игры 
лежит интуитивное подражание взрослым, 
именно в данном процессе ребенок овладе-
вает первыми нормами и правилами дея-
тельности, взаимодействия с другими. Со-
здаваемые ребенком в игре образы воздей-
ствуют на него, вызывают яркую эмоцио-
нальную реакцию, повышают интерес к 
совместной деятельности и ее участникам 
[8]. На основе осознания и вербализации 
внутренних переживаний за счет проигры-
вания старшие дошкольники получают 
возможность для осознания смысла эмоци-
онально значимых ситуаций и изменения 
отношений к ним. Например, сенсорные 
игры активизируют механизмы эмоцио-
нального отклика детей и опосредованно 
приводят в действие эмоциональную сферу 
в целом [5]. Таким образом, специально ор-
ганизованные игры, элементы игр, игровые 
ситуации и организованная игровая дея-
тельность дошкольников в целом выступа-
ют наиболее действенными формами раз-
вития эмоционального интеллекта. 

С точки зрения Д. Б. Эльконина, игра 
социальна и является отражением мира 
взрослых, в ней ребенок повторяет действия 
взрослых, посредством чего реализует тен-
денцию быть и действовать как они, так за 
счет механизмов подражания, запечатле-
ния и отождествления детей усваиваются 
примеры поведения значимых взрослых в 
игровой деятельности [17]. Обучение же ро-
дителей, как отмечается Н. Н. Васягиной, 
игровой терапии способствует развитию 
тонкого восприятия своего ребенка, его 
возможностей, приобретению определен-

ных навыков для позитивного изменения и 
развития личности детей [6]. Таким обра-
зом, именно в совместной игровой деятель-
ности с родителями для ребенка предостав-
ляется возможность с помощью игры усво-
ить и отработать образцы способов интер-
претирования, дифференцирования эмоци-
ональных состояний, эмоционального са-
мовыражения и вербализации эмоциональ-
ных переживаний, то есть развить все ком-
поненты эмоционального интеллекта.  

На данный момент времени, несмотря 
на накопленный наукой теоретический и 
эмпирический материал, следует признать, 
что недостаточно представлены концепту-
ально обоснованные программы по разви-
тию эмоционального интеллекта в до-
школьном возрасте. Существует достаточно 
большой круг программ, направленных на 
эмоциональное развитие детей с использо-
ванием различных средств, основными из 
которых являются: психогимнастика 
(Е. А. Алябьева, Е. В. Котова, Н. Л. Кряжева, 
К. Э. Изард), арт-терапия (С.  О. Ларионо-
вой, С. Н. Сорокоумовой, В. А. Шиманской), 
в том числе музыкотерапия и сказкотера-
пия (Е. В. Белинская, Н. А. Сакович). Боль-
шинство таких программ ориентированы на 
работу в группе сверстников, так как в ситу-
ации развития эмоционального интеллекта 
в образовательных учреждениях это являет-
ся самой доступной формой организации, 
но в дошкольном возрасте сверстники за-
нимают еще недостаточно важную позицию 
относительно значимого взрослого [15]. 
Также стоит отметить, разные развивающие 
программы являются недостаточно целост-
ными, другими словами, учитывают разви-
тие не всех компонентов эмоционального 
интеллекта: умения анализировать и выра-
жать собственные эмоциональные пережи-
вания, воспринимать, дифференцировать и 
интерпретировать эмоциональные состоя-
ния другого и учитывать его интересы и 
чувства в деятельности, и/или направленны 
на развитие эмоционального интеллекта 
другой возрастной группы.  

В связи с этим возникает противоречие 
между осознанием необходимости и воз-
можностей развития эмоционального ин-
теллекта в дошкольном возрасте и недоста-
точностью использования возможностей 
совместной игровой деятельности с родите-
лями в данном процессе. Следовательно, 
проблемой представленного исследования 
является создание эффективной програм-
мы развития эмоционального интел-
лекта у дошкольников, предполагаю-
щей развитие эмоционального ин-
теллекта детей дошкольного возраста 
в совместной игровой деятельности с 
родителями. Цель работы: теоретически 
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обосновать, разработать и апробировать 
программу развития эмоционального ин-
теллекта дошкольников в совместной игро-
вой деятельности с родителями. 

Программа развития эмоционального 
интеллекта у детей дошкольного возраста, 
составленная нами, направлена на приоб-
ретение детьми опыта восприятия и диф-
ференциации разнообразных эмоций у себя 
и других людей, а также на развитие и ам-
плификацию способов регулирования свое-
го внутреннего эмоционального состояния 
и его внешней экспрессивной стороны. 
Программа имеет несколько последова-
тельных блоков, содержание которых осно-
вывается на терапевтическом воздействии 
игры в развитии дошкольников (Ю. Б. Гип-
пенрейтер, А. И. Захаров, Д. Б. Эльконин 
и др.). Своеобразие подхода заключается в 
планомерном, целенаправленном и систе-
матическом использовании совместной иг-
ровой деятельности детей и их родителей в 
развитии всех компонентов эмоционально-
го интеллекта.  

Структура программы предполагает три 
отдельных блока, но последовательно взаи-
мосвязанных между собой. Необходимость 
блочной системы может быть объяснена 
тем, что эмоциональный интеллект являет-
ся интегративным сложным феноменом, 
поэтому в связи с выбранной основной 
формой развития, совместной игровой дея-
тельности родителей и детей, необходимо 
сначала подготовить для развивающей дея-
тельности родителей, так как развитие эмо-
ционального интеллекта непосредственно 
предполагается через активную трансля-
цию, передачу опыта родителей детям. За-
тем постепенно организовать совместную 
деятельность, включить родителей в игры 
детей, направленные на отработку компо-
нентов эмоционального интеллекта, с по-
следующей передачей им активной роли в 
организации данного процесса. Поэтому 
первых два блока являются подготовитель-
ными для формирующего третьего, в кото-
ром предполагается за счет подражания, 
запечатления и отождествления детей в 
совместной игровой деятельности с родите-
лями усвоить примеры и образцы поведе-
ния значимых лиц в специально организо-
ванных игровых ситуациях. 

Первый, подготовительный, блок про-
граммы направлен на мотивацию родите-
лей к совместной игровой деятельности с 
детьми для развития эмоционального ин-
теллекта. Мотивационный этап построен за 
счет амплификации знаний и умений роди-
телей в развитии дошкольников и соб-
ственной роли в данном процессе, в том 
числе формирования у детей в период до-
школьного детства идентификации, кон-

троля, регулирования личных эмоциональ-
ных переживаний и восприятия, понима-
ния и внимание к эмоциональным состоя-
ниям при взаимодействии с окружающими. 
В процессе занятий используются такие 
приемы, как «Дерево предсказаний», «Кор-
зинка идей», «Поведение и чувства» и др., 
основанные на экспликации знаний роди-
телей и интериоризации их опыта, в ре-
зультате которых у родителей появляется 
возможность проанализировать существу-
ющие на данный момент времени пробле-
мы в контексте эмоционального развития 
своих детей и организации взаимодействия 
с ними, способствующего этому развитию. 
После достижения родителями структури-
зации проблемы и ее актуализации, в 
структуру занятий добавляются методы 
формирования у родителей адекватных 
способов поведения, способствующих под-
держанию и развитию ребенка, например 
«Активное слушание», «Я-сообщения», 
«Что я чувствую?» и другие. Результатом 
занятий первого блока является не только 
осознание родителями недостаточности 
опыта использования своих возможностей в 
развитии детей, но и актуализация, и отра-
ботка эффективных и наиболее конструк-
тивных приемов и методов, направленных 
на поддержание совместной деятельности, 
способствующей развитию эмоционального 
интеллекта дошкольников.  

Следующий блок имеет особую задачу в 
структуре программы: постепенное вклю-
чение детей в ситуации проводимых заня-
тий, организацию совместной игровой дея-
тельности с другими детьми и родителями, 
поэтому на совместном первом занятии 
предлагаются и принимаются ритуалы при-
ветствия и прощания, которые не меняются 
на протяжении всей программы и исполь-
зуются для того, чтобы подсознательно 
настроить детей на позитивную совместную 
работу, ритуалы выполняют функцию 
«якорей», закрепляющих позитивное от-
ношение к совместной деятельности и со-
здающих условия для их своевременного 
вхождения в ситуацию занятий и выхода из 
нее. Другой задачей является подготовка 
детей и родителей к совместной деятельно-
сти в развитии эмоционального интеллекта, 
то есть предварительное расширение пред-
ставлений детей и родителей в сфере эмо-
ций и чувств, обучение навыкам распозна-
вания и выражения эмоций. Задача реша-
ется с использованием игр, которые пред-
полагают как минимум пару участников, 
взрослого и ребенка, и их взаимодействие, 
например: «Назови эмоции», «Изобрази 
эмоцию», «Создай и изобрази эмоцию», 
«Кубик настроений». Используемые игры 
основаны на методе применения образов 
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сказочных, мультипликационных персона-
жей, в различных видах игровой деятельно-
сти для визуализации и воспроизведения 
демонстрированных эмоциональных состо-
яний, включение родителей в данные игро-
вые ситуации обусловливает приобретение 
и закрепление детьми правильного опыта 
восприятия и дифференциации разнооб-
разных эмоций у себя и других людей. Так-
же на данном этапе происходит постепен-
ное делегирование обучающей роли роди-
телям в контексте организации совместной 
игровой деятельности. На данных занятиях 
психологом полностью организуется сов-
местная деятельность детей и родителей и 
акцентируется внимание на способах орга-
низации различных игровых ситуациях, на 
последующих занятиях роль родителя в 
совместной деятельности становится более 
активной, направленной на осознанное ис-
пользование родителями игровой деятель-
ности в развитии эмоционального интел-
лекта детей. Результатом является обучение 
родителей организации совместных игр, 
направленных на развитие эмоционального 
интеллекта и осознанного их использова-
ния, а также развитие представлений детей 
и родителей в сфере эмоций и чувств, а 
именно умения идентифицировать эмоции, 
отдельным выводом для психолога являет-
ся проверка и коррекция по необходимости 
адекватности восприятия и понимания 
эмоциональных состояний родителями.  

Третий блок программы представляет 
собой организацию совместной игровой де-
ятельности родителей и детей с целью раз-
вития эмоционального интеллекта, при 
поддержании активной позиции родителей 
в данном процессе педагогом-психологом 
оказывается, в основном, разъясняющая 
стимулирующая и контролирующая по-
мощь. За счет чего в ситуациях взаимодей-
ствия родителей и детей предоставляется 
возможность целенаправленно использо-
вать механизмы подражания, запечатления 
и отождествления детей для усвоения при-
меров и образцов поведения значимых лиц, 
способствующих развитию эмоционального 
интеллекта ребенка. Каждое занятие блока 
направленно на отработку и закрепление 
определенного компонента эмоционально-
го интеллекта, а именно: развитие умения 
распознавания и понимания эмоциональ-
ных состояний дошкольником (игры «Ком-
пас эмоций», «Эмоциональная угадайка», 
«Загадочные эмоции» и др.), амплифика-
ции его способов регулирования своего 
внутреннего эмоционального состояния и 
его внешней экспрессивной стороны (игры 
«Волшебные мешочки», «Вулкан», «Иг-
рушка», «Я сильный — я слабый» и др.), де-
центрации ребенка для его способности 

учитывать интересы, эмоции и чувства дру-
гих (игры «Что было бы, если бы…», «Об-
щее настроение», «Испорченный телеви-
зор» и др.), сопереживать и оказывать им 
поддержку при взаимодействии (игры «Что 
сначала, что потом?», «Опиши друга», 
«Подскажи и помоги» и др.). Все перечис-
ленные игры основываются на взаимодей-
ствии детей и родителей в парах. При ис-
пользовании игровых приемов в организа-
ции совместной деятельности взаимодей-
ствие строится вокруг возможности ребенка 
получить опыт, приближенный к реальной 
ситуации, и целенаправленно с помощью 
значимых близких и/или их примера раз-
вить все компоненты эмоционального ин-
теллекта. Предполагается, что в организуе-
мой совместной игровой деятельности 
именно с родителями в контексте предлага-
емых игровых ситуациях, за счет интуитив-
ного восприятия детьми родителей как ис-
точника эмоционально тепла и поддержки, 
ребенку предоставляется возможность бо-
лее открыто действовать, проявлять себя и 
свои чувства, а родителю — реагировать на 
демонстрируемое поведение и направлять в 
совместных игровых ситуациях с учетом 
индивидуальных особенностей эмоцио-
нальных проявлений своих детей, отталки-
ваясь от их реального опыта повседневной 
жизни. Так, в условиях совместной дея-
тельности с родителями складывается при-
сущий только ей эмоциональный опыт, не-
осознанно транслируются оценки и нрав-
ственные принципы, ценностные ориента-
ции, отношение к окружающим людям, к 
самому себе, которые усваиваются ребенком 
инстинктивно в данном процессе.  

Структура занятий второго и третьего 
блока программы традиционно содержит 
вводную часть (приветствие участников 
группы и эмоциональный настрой на даль-
нейшую работу), основное содержание за-
нятия (беседы, игры, упражнения, задания, 
способствующие развитию умений разли-
чать и понимать эмоции, управлять соб-
ственными эмоциональными состояниями 
и учитывать эмоциональные переживания 
своих партнеров при взаимодействии) и за-
ключительную часть, прощание (снятие 
психоэмоционального напряжения, за-
крепление позитивного отношения к сов-
местной работе). Но в тоже время в отличие 
от традиционных форм на каждом занятии 
дополнительно отводится время на отдель-
ную рефлексию для родителей. Данное до-
полнение обусловлено тем, что позволяет 
организовать обмен и получение опыта ор-
ганизации подобного, организуемого на за-
нятиях взаимодействия дома, в условиях 
семьи. Свои впечатления, чувства и, глав-
ное, используемые приемы и методы взрос-
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лые в это время записывают в «Родитель-
ский дневник наблюдений». Данный способ 
фиксации выбран с целью мотивации роди-
телей к активной деятельности и понимания 
значимости развития эмоционального ин-
теллекта в их совместной деятельности с 
детьми. На последнем занятии выбранная 
форма дает возможность осуществить итого-
вый анализ, за счет чего родители могут от-
метить и осознать, какие методы более эф-
фективны и при каких условиях могут быть 
использованы и, главное, каким результатам 
в воспитании это может способствовать. Та-
ким образом, посредством создания итогово-
го продукта происходит систематизация и 
обобщение опыта организуемой деятельно-
сти родителей. Описанная и проанализиро-
ванная конструкция выстроенных занятий 
позволяет за достаточно короткое время ре-
ализовывать цель программы. 

Для оценки эффективности разрабо-
танной нами программы развития эмоцио-
нального интеллекта у детей дошкольного 
возраста используются психодиагностиче-
ские методики для изучения уровня разви-
тия каждого компонента эмоционального 
интеллекта и анализ результатов диагно-
стики выборочных совокупностей: кон-
трольной и экспериментальной, их сравне-
ние до и после апробации программы с по-
мощью методов математико-статистиче-
ской обработки данных. По результатам ди-
агностического исследования были сделаны 
следующие выводы.  

Показатели уровня развития умения 
идентифицировать и понимать собственные 
эмоции и эмоциональные состояния друго-
го, измеряемые с помощью методики 
Е. И. Изотовой «Эмоциональная идентифи-
кация», изменились следующим образом: 
результаты, отражающие низкий уровень 
развития восприятия детьми экспрессив-
ных мимических признаков в целом, и в 
частности, восприятия и понимания ими 
своих эмоциональных состояний и другого 
снизились до 19%, средний уровень разви-
тия диагностируемого компонента у детей 
остался доминирующим, он был выявлен у 
54% от общего количества испытуемых в 
экспериментальной группе, а у 27% респон-
дентов показатели изменились до высокого 
уровня. Повышение показателей по данной 
методике свидетельствует о том, что дети 
научились правильно определять и сопо-
ставлять эмоциональные состояния, данные 
результаты были достигнуты за счет отож-
дествления детей в игровой деятельности 
значимым взрослым; так, у них при повтор-
ной диагностике исчезли затруднения в 
идентификации сложных эмоций, они стали 
способны выразительно воспроизводить, 
изображать любое предлагаемое эмоцио-

нальное переживание, и в работе с ними 
сейчас при каких-либо затруднениях доста-
точно стимулирующей и ориентационной 
помощи. 

Результаты уровня развития эмоцио-
нальной устойчивости дошкольников и 
умения выражать, контролировать свои 
эмоциональные реакции, исследуемые с 
помощью методики Ю. А. Афонькиной 
«Изучение эмоционально-волевой саморе-
гуляции у детей 5-7 лет», показывают, что 
низкий уровень развития умения регулиро-
вать свое внутреннее эмоциональное состо-
яние и его внешнюю экспрессивную сторо-
ну изменился до 21% и появился высокий 
(19%). Средний уровень развития эмоцио-
нально-волевой саморегуляции стал со-
ставлять 60%. Снижение низкого, увеличе-
ние среднего уровней и появление высокого 
уровня свидетельствует о том, что дети в ре-
зультате совместных игр с родителями, 
направленных на получение образцов от 
родителей выхода из различных эмоцио-
нальных ситуаций, развили эмоциональную 
устойчивость, научились конструктивно 
проявлять свои эмоциональные состояния и 
увеличили уровень произвольного кон-
троля своих эмоциональных реакций.  

В экспериментальной группе в ходе 
сравнительного анализа также отмечается и 
положительная тенденция изменений по-
казателей уровня развития умения учиты-
вать эмоциональное состояние другого, со-
переживать партнеру при взаимодействии, 
диагностируемых посредством методики 
М. А. Нгуена «Что-почему-как». После про-
веденной работы показатели среднего и 
низкого уровней развития уменьшились до 
54% и 17% соответственно, за счет чего про-
порционально увеличились результаты с 
высоким уровнем развития умения учиты-
вать дошкольником эмоциональные пере-
живания других (29%). Количественные 
изменения свидетельствуют о том, что до-
школьники в деятельности с родителями за 
счет совместных анализов организуемых 
ситуаций и их проигрывания развили уме-
ние правильно определять эмоциональные 
проявления других людей, способны пред-
полагать причины проявляемых эмоций у 
другого и с учетом всего этого проявлять 
сопереживание при взаимодействии.  

Проверка значимости различий в кон-
трольной и экспериментальной группах по-
сле апробации осуществлялась посредством 
использования U-критерия Манна-Уитни, а 
оценка достоверности сдвига в уровнях раз-
вития эмоционального интеллекта до-
школьников — с помощью непараметриче-
ского Т-критерия Вилкоксона. Из получен-
ных данных и их анализа был сделан вывод, 
что разработанная и апробированная нами 
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психолого-педагогическая программа раз-
вития эмоционального интеллекта у детей в 
период дошкольного детства в совместной 
игровой деятельности с родителями являет-
ся эффективной и результативной, так как в 
результате компьютерной обработки полу-
ченные значения свидетельствуют о суще-
ственных отличиях между контрольной и 
экспериментальной группами по всем рас-
сматриваемым показателям. На этапе по-
вторной диагностики различия достоверны 
на уровне статистической значимости, рав-
ном p ≤ 0,01. Результаты в эксперименталь-
ной группе изменились, приобретя положи-
тельную тенденцию, статистически значи-
мые сдвиги зафиксированы по всем исследу-
емым параметрам, при этом показатели кон-
трольной выборочной совокупности оста-
лись без статистически значимых измене-

ний.  
Таким образом, в соответствии с полу-

ченными результатами можно заключить, 
что развитие у дошкольников эмоциональ-
ного интеллекта в совместной игровой дея-
тельности детей и родителей доказало свою 
эффективность. Следовательно, разрабо-
танная на основе системно-деятельностного 
подхода и анализа практики современного 
дошкольного образования с учетом требо-
ваний нового федерального государствен-
ного образовательного стандарта: включе-
ния родителей в субъекты образования, 
программа может быть использована в об-
разовательных учреждениях педагогами-
психологами для развития эмоционального 
интеллекта у дошкольников в совместной 
игровой деятельности с родителями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОЛЛЕКТИВНОГО РИСОВАНИЯ 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коллективное рисование; коллективная деятельность; младшие школьники; 
начпльная школа; изобразительная деятельность; изобразительное искусство; начальное обучение 
изобразительному искусству; методика преподавания изобразительного искусства; уроки изобрази-
тельного искусства; детское творчество.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности художественной деятельности в формирова-
нии навыков творческого взаимодействия на уроках изобразительного искусства у младших 
школьников. Доказывается, что именно искусство и вовлеченность младших школьников в творче-
ских процесс способствуют решению одной из главных задач, сформулированных в Федеральном 
образовательном стандарте начального общего образования — развитие и совершенствование ком-
муникативных навыков у обучающихся в начальной школе. В статье подчеркивается, что наиболее 
эффективными средствами в формировании таких навыков выступают коллективные виды художе-
ственно-творческой деятельности и, в частности, коллективное рисование. Организация такой дея-
тельности должна базироваться на последовательной реализации определенных этапов, каждый из 
которых имеет свои собственные содержательные основания. Целью данной статьи является рас-
крытие пяти основных этапов организации педагогом процесса коллективного рисования на уроках 
изобразительного искусства в начальной школе. К ним относятся: целеполагание, предполагающее 
организацию предварительной работы детского коллектива над рисунком; планирование, предпо-
лагающее поиск путей по реализации выдвинутых идей; подготовку к рисованию, предполагающую 
подбор определенных материалов, выбранных детьми для создания коллективного творческого 
продукта; непосредственно сам процесс рисования, предполагающий творческую реализацию за-
думанного детьми продукта; анализ созданного художественного продукта, предполагающий его 
коллективную рефлексию. Содержание представленных этапов базируется на ряде общепедагоги-
ческих принципов (природосообразности, равенства в творчестве и сотрудничестве, коллективно-
сти, культуросообразности, открытости и доступности в коллективной деятельности) и принципах 
художественного образования (взаимосвязи технического и образного, диалогичности художе-
ственного творчества, соответствия формы художественного продукта его содержанию). 
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DEVELOPMENT OF THE SKILLS OF ARTISTIC-CREATIVE INTERACTION 

IN LEARNING CLASSES UNDER COLLECTIVE DRAWING 
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ABSTRACT. The article is devoted the possibilities of artistic activity in the formation of creative interac-
tion skills at the lessons of fine art in younger students. It is proved that it is art and the involvement of 
younger students in the creative process that contribute to the solution of one of the main tasks formulated 
in the Federal educational standard of primary general education — the development and improvement of 
communication skills among students in primary school. The article emphasizes that the most effective 
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means in the formation of such skills are collective types of artistic and creative activities and, in particular, 
collective drawing. The organization of such activities should be based on the consistent implementation of 
certain stages, each of which has its own substantive foundations. The purpose of article is to reveal the five 
main stages of the organization of the process of collective drawing by the teacher in the lessons of fine art 
in elementary school. These include: goal-setting, involving the organization of preliminary work of the 
children's team on the drawing; planning, involving the search for ways to implement the ideas put for-
ward; preparation for drawing, which involves the selection of certain materials selected by children to cre-
ate a collective creative product; the drawing process itself, involving the creative implementation of a 
product conceived by children; analysis of the created art product, suggesting its collective reflection. The 
content of the presented stages is based on a number of general pedagogical principles (nature compatibil-
ity, equality in creativity and cooperation, collectivity, cultural compatibility, openness and accessibility in 
collective activity) and principles of art education (the relationship of technical and figurative, dialogic art, 
and the form of an art product corresponding to its content). 

Введение 

дним из требований Федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
является формирование навыков взаимодей-
ствия между обучающимися, которое достига-
ется в начальной школе при их вовлечении в 
коллективные формы работы. Данное требо-
вание является актуальным в связи с тем, что 
в современном обществе часто наблюдается 
отсутствие мотивации к коллективному твор-
честву и к творческому общению. Современ-
ный человек сегодня, как правило, стремится 
к обособленности и автономии, что приводит 
к разобщенности и даже к различного рода 
конфликтам, вплоть до серьезных социаль-
ных. Устранить эти негативные тенденций 
призваны многие общественные институты, и 
прежде всего те, которые занимаются образо-
ванием подрастающего поколения. 

Одним из средств решения проблемы 
разобщенности, когда с детства ребенка обу-
чают взаимодействию с другими детьми, яв-
ляется коллективная деятельность, способ-
ствующая формированию навыков общения, 
пониманию позиции другого человека [7]. 

Для успешности протекания и осу-
ществления коллективной творческой ра-
боты ее участники должны обладать такими 
качествами, как уважение, внимательность, 
самостоятельность, инициативность, целе-
устремленность, ответственность за свою 
деятельность, коммуникативность, эмоцио-
нальная отзывчивость, понимание друг 
друга, стремление прийти на помощь и т.д. 
Названные качества можно формировать в 
процессе разного рода коллективного твор-
чества детей, среди которых несомненной 
эффективностью обладает совместное ху-
дожественное творчество, которое может 
быть организовано педагогом на уроках 
предметной области «Искусство» и, в част-
ности, на уроках изобразительного искус-
ства в начальной школе.   

Обзор литературы 

Особенности возраста младших школь-
ников рассмотрены многими учеными [3; 12; 
14], которые указывали на то, что он уника-

лен в плане интенсивного развития практи-
ческих навыков и умений. Именно этот воз-
раст сенситивен в формировании навыков 
межличностного взаимодействия, развития 
способностей организовывать личную и 
групповую деятельность в тех или иных 
формах сотрудничества, в том числе и в кол-
лективной художественной деятельности.  

Художественное творчество приносит 
радость ребенку, а если такое творчество 
реализуется вместе со сверстниками в доб-
рожелательной креативной обстановке, то 
каждому ребенку оно приносит чувство 
удовлетворения от участия в том или ином 
виде художественной деятельности.   

Учеными (Л. С. Выготский, Б. М. Не-
менский Б. П. Юсов и др.) [3; 10; 15] уста-
новлено, что в дошкольном и младшем 
школьном возрасте одним из любимых ви-
дов художественной деятельности детей яв-
ляется рисование. Организованное в кол-
лективных формах творческой работы, оно 
приносит детям удовлетворение, позитив-
ный настрой, формирует умение взаимо-
действовать между собой. Коллективное ри-
сование связано с художественной комму-
никацией и, как указывают исследователи в 
области педагогики художественного обра-
зования (Н. Г. Куприна, Б. М. Неменский, 
Л. Г. Савенкова и др.) [8; 10; 11] влияет на 
формирование межличностного взаимо-
действия обучающихся между собой и меж-
ду ними и педагогом. Но поскольку это вза-
имодействие осуществляется в процессе ху-
дожественной деятельности по созданию 
коллективного продукта, то такое взаимо-
действие определяется как художественно-
творческое. Таким образом, художественно-
творческое взаимодействие является опре-
деленным видом педагогического взаимо-
действия, реализованного в специфических 
условиях совместной творческой деятельно-
сти, в результате которого у детей форми-
руются навыки сотрудничества и сотворче-
ства. В процессе такого взаимодействия, це-
лью которого является создание художе-
ственного продукта, у детей формируется 
понимание цели совместной художествен-
но-творческой деятельности, выявляются 
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пути ее достижения совместными усилия-
ми. 

Организация коллективных форм 
изобразительной деятельности детей — 
проблема, которая рассматривалась многи-
ми исследователями в педагогике художе-
ственного образования. Так в работах 
М. Н. Турро была представлена классифи-
кация коллективных форм такой деятель-
ности, которая включала фронтальную, 
комплексную и коллективно-производ-
ственные формы [13]. И. Б. Ильиной была 
разработана методика диагностирования 
сформированности навыков коллективного 
общения у детей с ОВЗ, основанная на 
изобразительной деятельности [5]. Т. В. 
Клейменова рассмотрела виды коллектив-
ной изобразительной деятельности, опи-
санные рядом авторов в русле педагогики 
художественного образования. Этот же ав-
тор раскрыла роль педагога в организации 
данного творческого процесса [6]. 
М. Г. Воротова рассмотрела компоненты 
коллективного изобразительного творче-
ства у дошкольников, подтверждая идею 
ряда авторов относительно эффективности 
изобразительной деятельности в художе-
ственном развитии дошкольников [2]. 
Е. В. Бородиной коллективная изобрази-
тельная деятельность детей была рассмот-
рена с позиции полихудожествненого под-
хода [1]. В настоящей статье авторами рас-
крываются этапы организации коллектив-
ного изобразительного творчества младших 
школьников и их содержание на уроках 
изобразительного искусства в общеобразо-
вательной школе. 

Результаты исследования 

Методологической основой организа-
ции коллективного творческого процесса на 
уроках изобразительного искусства обуча-
ющихся является ряд педагогических 
принципов: 

— природосообразности: психофизио-
логические и возрастные особенности ре-
бенка в данный возрастной период; 

— равенства в творчестве и сотрудниче-
ства: все обучающиеся занимают равные 
положения; 

— коллективности: общность участников 
художественно-творческого взаимодействия; 

— культуросообразности: базирующий-
ся на нравственных принципах, правилах и 
нормах поведения; 

— открытости и доступности в коллек-
тивной деятельности: все дети могут при-
нимать участие в самоуправлении и приня-
тии решений на всех этапах коллективного 
творчества; 

— добровольности: добровольное и са-
мостоятельное принятие решения ребенком 
в выборе видов деятельности. 

К названным принципам необходимо 
добавить те, которые являются основопола-
гающими в педагогике художественного 
образования: 

— взаимосвязь технического и образного; 
— диалогичность художественного 

творчества; 
— соответствие формы художественно-

го продукта его содержанию. 
В опоре на указанные принципы нами 

были разработаны пять этапов организации 
коллективного творчества, а именно кол-
лективного рисования: целеполагание, 
планирование, подготовка к рисованию, 
непосредственно само рисование и анализ 
художественного продукта. Раскроем со-
держание каждого этапа. 

Первый этап — «Коллективное целепо-
лагание» предполагает организацию пред-
варительной работы детского коллектива 
над рисунком. Целью этапа является: актуа-
лизация мотивов и потребностей обучаю-
щихся в предстоящей совместной художе-
ственно-творческой деятельности. Для этого 
педагог создает ситуацию успеха, мотивируя 
детей на создание творческого продукта, ко-
торый затем будет выставлен на школьной 
выставке, которую могут воспринимать ро-
дители, обучающиеся других классов и учи-
теля. На этом этапе педагог формулирует 
цель коллективного творчества, распределя-
ет роли и обязанности между детьми в опоре 
на их желания. Таким образом, педагог вы-
ступает как координатор индивидуальных, 
групповых и коллективных интересов и как 
модератор данного процесса.  

Второй этап – «Коллективное планиро-
вание» — предполагает поиск путей по реа-
лизации идей, которые были озвучены на 
предыдущем этапе. По содержанию данный 
этап является логическим продолжением 
этапа коллективного целеполагания. Вы-
движение педагогом темы, которая ляжет в 
основу коллективной творческой работы, 
будет успешной, если принятие детьми об-
щей цели состоялось, и как следствие из 
этого — логическое продолжение: этап кол-
лективного планирования реализации дан-
ного проекта. На этом этапе допустимы об-
суждение детьми предлагаемой темы, вы-
движение ими других интересных тем для 
воплощения в коллективном художествен-
ном продукте.  

Целью этапа является совместный по-
иск путей достижения выдвинутых и при-
нятых целей и задач, связанных с коллек-
тивным творческим продуктом по реализа-
ции выбранной темы.  

Педагог вместе с обучающимися опре-
деляет: 

— количество этапов коллективного ри-
сования; 
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— порядок очередности выполнения 
фрагмента творческого продукта; 

— выбор изобразительных средств; 
— ответственных за тот или иной фраг-

мент работы ( один ученик или микрогруппа). 
Задуманная композиция является пло-

дом коллективного творческого мышления, 
так как репродуктивное использование го-
товой композиции, виденной детьми или 
уже созданной другими обучающимися, ис-
ключается. Наиболее приемлемыми фор-
мами и приемами организации коллектив-
ного планирования в коллективном рисо-
вании являются: «банк идей» (копилка ин-
тересных предложений — индивидуальных 
и групповых); «мозговой штурм» (предпо-
ложение о средствах художественной выра-
зительности, которые необходимы для во-
площения обсуждаемой идеи коллективной 
творческой работы). Необходимо подчерк-
нуть, что названные этапы целеполагания и 
коллективного планирования по содержа-
нию тесно связаны между собою, поэтому 
они проводятся без временного интервала.  

Третий этап — «Коллективная подго-
товка» — предполагает подбор определен-
ных материалов, которые дети выбирают 
самостоятельно для создания коллективно-
го творческого продукта. Это могут быть ак-
варельные краски, гуашь, восковые мелки, 
фломастеры, тушь, цветная бумага, и т.д. В 
процессе данной подготовки педагог 
настраивает детей на создание художе-
ственного продукта, включая метод «худо-
жественного контекста» (Л. В. Горюнова) 
[4], когда им предъявляются для восприя-
тия произведения других видов искусств, 
компьютерные программы, способствую-
щие более четкому проектированию еще не 
созданных, но планируемых художествен-
ных продуктов, игры красками и цветовыми 
сочетаниями, стимулирующие проявление 
эмоциональной отзывчивости на выбран-
ную тему или сюжет коллективного художе-
ственного продукта, полихудожественный 
метод, способствующий воплощению эмо-
ционального отклика на художественное 
произведение различными способами, 
освоенными ребенком в художественной 
деятельности [9; 11; 14]. 

Цель данного этапа: организация 
творческого взаимодействия обучающихся 
в условиях коллективного рисования, 
направленного на решение спланирован-
ных задач и выполнение совместных твор-
ческих заданий. 

Педагогическая позиция на данном 
этапе может быть разной в зависимости от 
ситуации, сложившейся на момент коллек-
тивного рисования. В период развития кол-
лектива, не имеющего опыта взаимодей-
ствия обучающихся, педагог активно дол-

жен помогать, вносить коррективы в подго-
товку, поэтому его роль заключается в руко-
водстве данным процессом и корректировке 
тех или иных предложений обучающихся. В 
последующих коллективных творческих ра-
ботах, когда появляются выраженные груп-
повые качества (заинтересованность, спло-
ченность, желание помогать друг другу, ор-
ганизованность, заинтересованность в ито-
говом результате и т.д.) педагог выступает 
уже только как рядовой участник одной из 
творческих микрогрупп. Если возникают 
какие-либо затруднения, то целесообразно 
для педагога вступать в позицию организа-
тора и координатора, что, несомненно, за-
висит от степени сплоченности детского 
коллектива.  

Четвертый этап — «Коллективное ри-
сование» — предполагает непосредствен-
ную творческую реализацию задуманного и 
спланированного проекта. Отметим, что 
каждый ребенок в процессе коллективного 
рисования должен попробовать себя в ро-
лях и генератора идей, и организатора, и 
творческого исполнителя. Эти роли позво-
ляют разнообразить опыт творческого вза-
имодействия, коллективной художествен-
ной деятельности. На этом этапе педагог 
включает в коллективную изобразительную 
деятельность каждого обучающегося, и да-
же такого, который пока еще не овладел 
техникой изобразительной деятельности в 
полной мере. 

Цель данного этапа: обучение детей 
совместному рисованию того или иного 
сюжета, формирование навыков оценки со-
зданного творческого продукта.  

В процессе работы над организацией 
данного этапа необходимо выполнение сле-
дующих требований: 

1. Добровольное участие и заинтере-
сованность обучающихся в процессе твор-
чества. 

2. Возможность выбора в творческой 
самореализации и воплощении того или 
иного фрагмента коллективной работы. 

3. Стимулирование детей на деятель-
ность, которая приносит им радость, а дру-
гим пользу (дилемма «творчество-забота»). 

4. Формирование стремления каждого 
ребенка к сотворчеству со сверстниками в 
процессе создания художественного про-
дукта. 

Пятый этап — «Коллективный ана-
лиз», — предполагающий коллективную 
рефлексию (осознание, обсуждение и т.д.) 
художественного продукта, который созда-
вался в определенном отрезке совместного 
творческого пути.  

Цель данного этапа: вовлечение детей в 
процессе обсуждения и анализа коллектив-
ных творческих работ. Для проведения та-
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кой рефлексии можно применять следую-
щие темы обсуждения: « Наше творчество в 
кругу друзей», «Разговор о нашем рисун-
ке», «Друзья создают совместный рисунок», 
когда каждый ребенок группы высказыва-
ется о том, как создавался коллективный 
рисунок, какие средства художественной 
выразительности были взяты для его со-
здания, какие фрагменты рисунка получи-
лись удачно, а, какие нет. Для стимулиро-
вания каждого ребенка, даже того, кто в си-
лу определенных обстоятельств не может 
высказаться по поводу коллективной рабо-
ты, можно использовать прием «Закончи 
предложение». Детям предлагается закон-
чить фразу, которую произносит педагог 
или соученик: 

1. Мне понравилось участвовать в кол-
лективном рисовании, но… 

2. Я бы изменил (добавил, убрал)… 
3. Я оцениваю свое участие в коллек-

тивном рисовании… 
4. Я узнал сегодня… 
5. Я научился сегодня… 
С целью формирования навыков ана-

лиза коллективного художественного про-
дукта можно предложить от каждой груп-
пы, создающий свой коллективный про-
дукт, выдвинуть одного или нескольких 
обучающихся, которые могут прокоммен-
тировать идею сюжета данного продукта. 

Заключение 

Подытоживая вышеизложенное, мож-
но отметить, что коллективное изобрази-
тельное творчество детей может быть орга-
низовано в малых группах, когда класс де-
лится на многочисленные небольшие груп-
пы, которые выполняют тот или иной рису-
нок, выбранный для работы в каждой груп-
пе. Оно может осуществляться и в больших 
группах, когда каждый участник большой 
группы по очереди выполняет тот или иной 
фрагмент одного коллективного творческо-
го продукта. Говоря об итоговом творче-
ском продукте, не следует забывать, что как 
для дошкольника, так и для младшего 
школьника в творчестве важен не конкрет-
ный художественный результат, а процесс 
его создания. Именно в процессе создания, 
когда обучающиеся заинтересованы в са-
мом художественном действии, учитель 
может обратить внимание на формирова-
ние таких личностно значимых качеств, как 
умение работать в группе, умение взаимо-
действовать со сверстниками, умение при-
нимать позицию другого человека, умение 
слушать и слышать его, что позволяет гово-
рить о том, что коллективная художествен-
ная деятельность является средством фор-
мирования коммуникативных навыков, 
столь значимых для гармоничного разви-
тия личности младшего школьника.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ МЛАДШХ ШКОЛЬНИКОВ В ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальные игры; эмоционально-волевая саморегуляция; хоровая деятель-
ность; хоровая театрализация; младшие школьники; дополнительное образование; хоровое пение.  

АННОТАЦИЯ. Среди задач, поставленных перед системой дополнительного музыкального образо-
вания, выделяются те, которые декларируют необходимость развития не только определенных тех-
нических и художественных навыков и умений у обучающихся, но и формирования их личностных 
качеств. К одному из них относится эмоционально-волевая саморегуляция, развитие которой необ-
ходимо начинать с самого начала творческого пути юного музыканта. Достаточный уровень разви-
тия эмоционально-волевой саморегуляции является гарантом качественного исполнения музы-
кального произведения, устранения сценического волнения, осознанного осуществления анализа 
каждого концертного выступления. Целью данной статьи является представление комплекса музы-
кальных игр, способствующих развитию эмоционально-волевой саморегуляции младших школь-
ников в процессе хоровых занятий в учреждении дополнительного музыкального образования. Со-
держание игр рассмотрено в связи с основными умениями юных музыкантов, свидетельствующими 
о развитости у них эмоцонально-волевой саморегуляции: осуществлять слуховой самоконтроль в 
процессе восприятия и исполнения музыки, управление эмоциональным состоянием в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. Играми, способствующими развитию данного умения, 
стали: ролевая, игра-соревнование, музыкально-дидактическая игра, подвижная игра. В разработке 
данного комплекса были выделены такие принципы педагогики музыкального образования, как 
единство эмоционального и рационального в музыкальной деятельности, полихудожественности 
музыкального и художественного образования, интонационности музыкального искусства. Услови-
ем включения музыкальных игр в содержание хоровых занятий с младшими школьниками явилась 
хоровая театрализация, включающая такие виды деятельности, как вокальное исполнение, движе-
ние под музыку, выразительное чтение, рисунок. 
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MUSIC GAME AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 
AND VOLITIONAL SELF-REGULATION  
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN CHOLOR ACTIVITIES 

KEYWORDS: music games; emotional-volitional self-regulation; choral activity; choral dramatization; 
primary schoolchildren; additional education; choral singing.  

ABSTRACT. Among the tasks assigned to the system of additional musical education, those are highlighted 
that declare the need to develop not only certain technical and artistic skills of students, but also the for-
mation of their personal qualities. One of them is emotional-volitional self-regulation, the development of 
which must be started from the very beginning of the creative path of a young musician. A sufficient level 
of development of emotional-volitional self-regulation is the guarantor of high-quality performance of a 
musical work, elimination of stage excitement, and a conscious analysis of each concert performance. The 
purpose of this article is to present a set of musical games that contribute to the development of emotional-
volitional self-regulation of elementary schoolchildren in the process of choral classes in an institution of 
additional musical education. The content of the games is considered in connection with the basic skills of 
young musicians, evidencing the development of emotional-volitional self-regulation in them: to exercise 
auditory self-control in the process of perception and performance of music, to control the emotional state 
in various types of musical and creative activities. Games that contribute to the development of these skills 
are: role-playing game, competition game, musical didactic game, outdoor game. In the development of 
this complex, such principles of pedagogy of musical education were highlighted as the unity of the emo-
tional and rational in musical activity, the polyarticity of musical and artistic education, and the intonation 
of musical art. The prerequisite for the inclusion of musical games in the content of choral classes with 
younger students was choral theatricalization, which included activities such as vocal performance, move-
ment to music, expressive reading, and drawing. 
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Введение 

 современном образовании пробле-
ма воспитания духовно развитой 

личности, способной осуществлять само-
контроль исполнительских действий и эмо-
ционального состояния, производить их са-
мооценку и при необходимости их коррек-
цию, является актуальной [5; 10; 14]. Ее ре-
шение во многом становится возможным 
благодаря образованию, в том числе и та-
кому, которое непосредственно вводит ре-
бенка в мир искусства. Музыкальное и ху-
дожественное образование включают ре-
бенка в различные виды художественной 
деятельности, отличающейся эмоциональ-
ной насыщенностью и предполагающей 
сформированные умения активизировать 
волевые процессы для достижения ее ко-
нечных результатов. 

В государственных документах системы 
общего и дополнительного образования де-
тей также обращается внимание на необхо-
димость внедрения в образовательную си-
стему специфических методов и средств обу-
чения, нацеленных на раскрытие потенци-
альных возможностей ребенка, способству-
ющих успешному выполнению разных видов 
деятельности, в том числе и художественной. 
В разработанных на основе федеральных 
государственных требований примерных 
предпрофессиональных программ по музы-
кальному искусству уделяется внимание раз-
витию аналитических умений обучающихся, 
умений оценивать и корректировать соб-
ственные творческие результаты.  

В области педагогики музыкального 
образования ученые и музыканты 
(Б. В. Асафьев, А. Б. Гольденвейзер, 
В. А. Мазель, Б. М. Теплов)[2; 7; 11; 18] вы-
двигают ряд необходимых личностных 
компонентов (самоконтроль, исполнитель-
ская воля, музыкальность и т.п.), которые 
необходимы музыканту для его успешного 
выступления, яркого творческого самовы-
ражения и постоянного совершенствования 
и корректировки процесса музыкального 
исполнения. Раскрывая определенные уме-
ния и качества исполнительского мастер-
ства, исследователи в своих работах [8; 18] 
говорят об эмоцонально-волевой саморегу-
ляции,( далее — ЭМС) представляющей ка-
чество личности исполнителя, выражающе-
еся в умениях контролировать процесс соб-
ственного творчества и управлять эмоцио-
нальным состоянием для обретения и со-
хранения внутренней стабильности. 

Педагоги-практики и исследователи 
имеют устойчивое мнение о том, что начало 
обучению музыке следует осуществлять с 
раннего детства. Эта позиция во многом 
оправдана психическими свойствами ре-

бенка и его естественной способностью к 
восприимчивости всего яркого, нового и 
интересного, чем, собственно, и представ-
ляется ему мир музыки. Введение в этот му-
зыкальный мир — задача педагога, который 
выбирает определенные средства, способ-
ствующие данному процессу.  

Одним из таких, безусловно, важных 
средств является игра. Игра, являясь есте-
ственной деятельностью младшего школь-
ника, может протекать как особый вид (ху-
дожественная игра) и выступает, как 
«…способ познания и способ самовыраже-
ния, и подражания, и творчества». [15, 
с. 22], а это значит, что игра является тем 
универсальным способом, который форми-
рует определенные исполнительские навы-
ки ребенка и развивает необходимые для 
исполнительской деятельности качества. 

Известный вокальный педагог 
Е. М. Малинина, исследуя вопросы вокаль-
ного воспитания, указывала, что «музы-
кальные игры в детском возрасте имеют 
очень большое воспитательное значение, 
так как ничто не вызывает у детей такой ак-
тивности, а с ней и оптимального внима-
ния, как разнообразие двигательных про-
цессов»[13, c. 41]. Автор считает, что ис-
пользование музыкальной игры в исполни-
тельском процессе активизирует метрорит-
мические способности ребенка и способ-
ствует лучшему освоению музыкальных 
знаний, развивает такое необходимое лич-
ностное качество юного исполнителя, как 
свободу творческого самовыражения.  

Педагогам хорошо известен тот факт, 
что сольное выступление у юного музыкан-
та может вызвать большую тревогу за его 
успешность. При индивидуальном испол-
нении повышенное чувство ответственно-
сти зачастую превращается в гипер-
ответственность, что может привести в 
дальнейшем к утрате эмоциональной 
устойчивости, а боязнь совершить ошибку 
не позволит исполнителю-
инструменталисту в дальнейшем раскрепо-
ститься в момент выступления и, соответ-
ственно, воплотить полно и качественно 
идею музыкального произведения. В этой 
связи педагогов и исследователей [8; 12; 16; 
18] стала интересовать возможность разви-
тия у музыкантов эмоционально-волевой 
саморегуляции (далее — ЭВС).  

Поиск определенных путей ее форми-
рования приводит педагогов к идее актив-
ного использования коллективных форм 
музицирования, в которых каждый начи-
нающий исполнитель может позволить себе 
право на ошибку и рассчитывать на помощь 
соисполнителей в ее устранении. Сформи-
рованная путем определенных средств в 

В 
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коллективных формах музицирования ЭВС 
юных исполнителей позволит им и в инди-
видуальном творчестве проявлять те каче-
ства, которые, как указывалось выше, необ-
ходимы для музыкальной деятельности.  

Одной из таких форм, которая доступна 
каждому юному музыканту, является хоро-
вая деятельность. Участники хорового кол-
лектива сравнительно легко осуществляют 
совместные действия и приходят в случае 
ошибок одного участника ему на помощь. 
Именно сплоченное взаимодействие хоро-
вых исполнителей, способных при малей-
шем ослабевании качества исполнитель-
ских действий одного из хористов поддер-
живать его, благодаря усилению динамики 
исполнительских действий других, способ-
ствует формированию эмоционально-
волевых личностных качеств. Действитель-
но, в обучении хоровой деятельности у ре-
бенка формируется стабильное эмоцио-
нальное состояние, умение осуществлять 
самоконтроль и коррекцию исполняемого, 
появляется уверенность и управляемость 
музыкально-исполнительских действий, то 
есть все то, что авторы [12; 16] определяют 
понятием «саморегуляция». 

Вопросы развития саморегуляции и 
ЭВС в процессе вокальной и вокально-
хоровой деятельности в последнее время 
стали предметом исследования ряда авто-
ров. Однако работ, касающихся решения 
данной проблемы у детей, немного, в ос-
новном авторы изучают способы развития 
ЭВС в вокально-хоровом творчестве взрос-
лых хористов. Одни авторы изучают вопро-
сы саморегуляции голосообразующей си-
стемы, при котором создаются оптималь-
ные условия функционирования природной 
автоматики через точные действия управ-
ляемой части голосового аппарата 
(В. В. Емельянов) [8], другие (Е. В. Зеличе-
нок) [9] раскрывают способы развития са-
морегуляции в вокально-хоровой деятель-
ности студентов, правомерно полагая, что 
уровень ее развития напрямую связан со 
стрессоустойчивостью в музыкальном ис-
полнительстве, а также доказывают, что 
именно саморегуляция является фактором 
формирования вокально-слухового воспри-
ятия и регуляции собственного вокального 
исполнения (А. В. Вьюнова) [6]. Исследова-
тели (В. И. Сафонова, Г. П. Стулова) [16;17], 
рассматривавшие вопросы саморегуляции, 
в том числе и у детей, считают ее средством 
улучшения качества вокально-хорового ис-
полнительства и формирования тех или 
иных личностных исполнительских особен-
ностей, но многие из них не обращают вни-
мание на обратный процесс, когда хоровая 
деятельность при использовании педаго-
гом-хормейстером определенных средств 

может выступать стимулом для активного 
развития ЭВС. В связи с этим в данной ста-
тье будут представлены такое средство, ко-
торое в процессе педагогически организо-
ванной коллективной хоровой деятельности 
младших школьников, будет способствовать 
развитию ЭВС. Таким средством является 
музыкальная игра, содержание которой 
связано с формированием компонентов 
ЭВС у младших школьников в процессе за-
нятий хором в системе дополнительного 
музыкального образования. 

Результаты исследования 

Анализ исследований различных авто-
ров относительно возможности развития 
ЭВС позволил определить те умения, кото-
рые выражают степень развитости данного 
феномена у младших школьников-
участников хоровых коллективов, которые 
было можно формировать в процессе во-
кально-хоровой деятельности. Это умения 
контролировать процесс собственного твор-
чества и управлять эмоциональным состоя-
нием для обретения и сохранения внутрен-
ней стабильности  исполнения. Таким обра-
зом, развитие ЭВС в хоровом творчестве 
представлялось возможным через форми-
рование таких умений у юных музыкантов, 
как слуховой самоконтроль и управление 
эмоциональным состоянием в музыкальном 
исполнении. Средствами, способствующи-
ми успешному формированию этих умений, 
стали музыкальные игры. Они позволили 
активизировать интерес и стимулировать 
появление положительных эмоций у уча-
щихся к музыкально-исполнительской дея-
тельности, формировать навыки группового 
взаимодействия, развивать осознанность 
исполнения и оценки исполненному, что 
давало возможность развития ЭВС. 

Разработка и внедрение таких музы-
кальных игр происходили в процессе обра-
зовательной деятельности младших школь-
ников, осуществляемой на хоровых заняти-
ях в муниципальном бюджетном учрежде-
нии культуры дополнительного образова-
ния «Детская хоровая школа № 1» г. Екате-
ринбурга. 

Разработка комплекса музыкальных 
игр была основана на нескольких методоло-
гических положениях педагогики музы-
кального образования, которые определя-
лись авторами [1] как ее основополагающие 
принципы.  

В связи с необходимостью формирова-
ния слухового самоконтроля в упоре на 
принцип единства эмоционального и раци-
онального [3] были разработаны игры, спо-
собствующие активизации эмоционального 
восприятия музыки и, в частности, ее ис-
полнения и технической оценки данного 
исполнения. Оценивание могло происхо-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  47 

дить как в процессе вербализации ребенком 
такой оценки, так и в процессе реализации 
этой оценки определенными средствами 
художественной выразительности, имею-
щихся в разных видах искусства. В связи с 
этим для разработки игр был использован 
принцип полихудожественности образова-
ния [20], в процессе реализации которого 
ребенок может выразить свои художествен-
ные идеи, оценки и предпочтения разными 
способами: движением, рисунком в цвете, 
музыкально-ритмическом аккомпанемен-
том, поэтическим словом. 

Формирование умения управления эмо-
циональным состоянием происходило в опо-
ре на активизацию двигательной активности 
детей. Выбор такого пути был обусловлен 
принципом интонационности музыкально-
го искусства (Б. В. Асафьев), так как осозна-
ние музыки предполагает, по мнению 
Б. В. Асафьева, «звучащее движение» ее ин-
тонационно-ритмических оснований. 

Для развития ЭВС были разработаны 
содержания традиционных видов детских 
игр: ролевая игра, игра-соревнование и ви-
ды музыкальных игр, разработанные 
Н. А. Ветлугиной: дидактическая игра, по-
движные игры [4]. 

Принцип единства эмоционального и 
рационального послужил основанием для 
разработки ролевых игр, когда участники 
хорового коллектива принимали на себя 
роль педагога и исполнителей хоровых пар-
тий (игра «Сдаем партии», «Экзамен по хо-
ровому классу»), на занятии хора разыгры-
валась ситуация сдачи хоровой партии ди-
рижеру. Учащиеся, с одной стороны, осо-
знавали всю серьезность мероприятия, с 
другой — понимали, что это игра. При про-
ведении самоанализа, увлекаясь сюжетны-
ми событиями игры, учащиеся не боялись 
называть исполнительские ошибки, в том 
числе и собственные, предлагали прини-
мать необходимые меры для их устранения, 
с удовольствием выступали еще раз, кор-
ректируя те или иные недостатки в испол-
нении. Это благотворно сказывалось, преж-
де всего, на эмоциональном состоянии де-
тей в процессе участия в таких играх.  

Для оценки собственного исполнения в 
хоровой партии дети использовали цвето-
вые сочетания в коллективной изобрази-
тельной деятельности (музыкально-
дидактическая игра «На выставке»), каж-
дый участник хорового коллектива выра-
жал определенными цветом и линией свое 
эмоциональное состояние, которые прояви-
лось перед участием в том или ином кон-
церте. В результате чего создавалась кол-
лективный художественный продукт — 
панно. Затем, каждый участник хора, при-
нимая роль экскурсовода, комментировал 

фрагмент коллективного панно, производя 
по цветовому фрагменту панно, выполнен-
ного им, оценку собственного эмоциональ-
ного состояния. В процессе этой игры хори-
сты учились определять собственное эмо-
циональное состояние, адекватно отражать 
его в цвете и осуществлять его словесный 
комментарий.  

Формирование умения слухового само-
контроля происходило с применением игр, в 
которых участникам хора предлагалось оце-
нить исполнение того или иного фрагмента 
произведения и даже целой хоровой партии 
педагогом или сотоварищем (игра-
сревнование «Кто лучше»). Оценивая вы-
ступление другого, выявляя фрагменты, ко-
торые были спеты с нечистой интонацией 
или неверным метроритмическим основани-
ем, ребенок получал опыт осуществления 
этой деятельности, который затем распро-
странял на оценку собственного исполнения. 
В использовании таких игр педагог мог 
включать «Метод разрушения», когда им 
преднамеренно искажалось исполнение пар-
тии или фрагмента музыкального произве-
дения, а хористы находили в нем ошибки. 

В процессе формирования слухового 
самоконтроля участникам хорового коллек-
тива предлагались игры, которые стимули-
ровали их на пропевание партии или ее 
фрагмента про себя. Данная игра, в которой 
дирижер показывал жестом вступление к 
пению и пению про себя, способствовала 
активному формированию навыков слухо-
вого самоконтроля (музыкально-
дидактическая игра «Поем-молчим-поем»), 
а также навыку совмещения в репетицион-
ном процессе исполнения фрагментов хо-
ровой парии вслух и про себя.  

Формирование умения осуществлять 
слуховой самоконтроль, так же, как и 
управлять эмоциональным состоянием в 
опоре на активизацию двигательной актив-
ности детей происходило в процессе ис-
пользования такой современной формы хо-
рового исполнительства, как хоровая теат-
рализация, сочетающая в себе элементы 
изобразительных и хореографических дви-
жений. В ней органично сочетаются искус-
ство классического хорового пения, подра-
зумевающее довольно статичное в плане 
включения движений исполнение, и сцени-
ческая игра, включающая различные дви-
гательные комплексы, обусловленные мет-
роритмической структурой музыки. В связи 
с этим участие в хоровой театрализации 
требует одинаково четкой организации 
темпа и ритма в их единовременном вос-
произведении при исполнении, поэтому хо-
ристы имеют еще одну возможность для 
развития слухового самоконтроля, что, как 
было указано, способствует развитию ЭВС.  
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В хоровой театрализации развитие мет-
роритмической способности усиливается 
движениями под музыку, которые удовлетво-
ряют потребность детей в двигательной ак-
тивности, в увлекательных игровых действи-
ях. Влияние движений под музыку в музы-
кально-исполнительском процессе младшего 
школьника достаточно велико. Так, исполь-
зуя на хоровой театрализации пластический 
показ как невербальный способ развития 
эмоциональности, хорист раскрепощается, 
удовлетворяется его потребность в двигатель-
ной активности, которая не только служит от-
дыхом от статического положения, но и фор-
мирует чувство удовольствия от данной му-
зыкальной деятельности и устраняет чувство 
неуверенности в процессе выступления.  

Движения, считает Ю. А. Цагарелли, 
выражающие эмоционально-образное со-
держание, являются традиционным атрибу-
том вокалистов, так как для их деятельности 
характерен элемент инсценирования музы-
кального содержания произведения. Эти 
движения связаны с саморегуляцией пси-
хоэмоциональных состояний музыканта-
исполнителя, которая, в свою очередь, со-
стоит из двух составляющих — психофунк-
ционального фона (низшая ступень) и соот-
ветствующих художественному образу эмо-
ций (высшая ступень). «Движения, вызван-
ные содержанием музыки, коррелируют с 
саморегуляцией эмоций и направлены на 
саморегуляцию процесса исполнения» [19]. 

Для формирования умения управлять 
эмоциональным состоянием в содержание 
хоровых занятий были включены игры, в 
процессе которых участники хора выража-
ли свое эмоциональное состояние при вос-
приятии того или иного музыкального про-
изведения (подвижная игра «Я и музыка»). 
В процессе проведения таких игр дети вы-
полняли движения, помогающие им успо-
коиться или, наоборот, при исполнении ак-
тивной героической музыки активизиро-
ваться (подвижная игра «Такая разная му-
зыка!»). Наиболее интересные жесты и 
движения затем выбирались жюри, состоя-
щим из участников хорового коллектива, а 
затем включались в процесс исполнения то-
го или иного музыкального произведения.  

Осознание собственного эмоциональное 
состояние хористами происходило и в про-
цессе игр-соревнований (игра-соревнование 
«Речевой хор»), когда каждая хоровая пар-
тия выбирала из предложено педагогом 
списка определений эмоциональных состоя-
ний слова и хором произносила их в эмоци-
ональном тоне, обозначающим смысл дан-
ного слова. Выигрывала та партия, которая 
находила больше, чем все остальные, коли-
чество слов и произносила их с ярким выра-
жением определенной эмоции. 

Для педагога-хормейстера интересной с 
точки зрения диагностики были игры на 
определение каждым ребенком своего эмо-
ционального состояния в цвете (дидактиче-
ская игра «Собираем настроение»). Перед 
концертным выступлением каждый ребе-
нок имел возможность положить в стоящую 
за кулисами корзину цветной квадрат, 
определяющий его собственное настроение. 
(Разнообразные цветные квадраты заранее 
готовились педагогом-хормейстером и 
предлагались на выбор каждому ребенку 
перед концертом). На следующих за кон-
цертным выступлением занятиях хористы 
предлагали пути устранения той или иной 
негативной эмоции, которые обнаружива-
лись перед концертом. Игровая ситуация 
заключалась в разгадке хористами эмоцио-
нального состояния по цвету предъявляе-
мого квадрата, в предложении наилучшего 
способа устранения негативного эмоцио-
нального состояния. Таким образом, в про-
цессе игровой деятельности дети учились 
определять собственное эмоциональное со-
стояние и находить способы устранения 
негативных эмоций.  

Количество квадратов, выполненных 
темными красками, давало педагогу-
хормейстеру возможность произвести ана-
лиз эмоционального состояния участников 
хорового коллектива перед концертом. В 
связи с появлением большого количества 
таких цветных квадратов-самооценок по-
мимо музыкальных игр на хоровых заняти-
ях были использованы тренинги по форми-
рованию и закреплению положительного 
эмоционального состояния хористов перед 
концертными выступлениями. 

Заключение 

Внедрение представленных музыкаль-
ных игр в течение одного года на занятиях 
хором у младших школьников показало 
устойчивую положительную динамику раз-
вития ЭВС, что подтверждает эффектив-
ность представленных музыкальных игр в 
вокально-хоровой деятельности. На хоро-
вых занятиях, реализуемых в форме хоро-
вой театрализации, каждый ребенок, нахо-
дясь в сотрудничестве с другими обучаю-
щимися, не боится совершить ошибки, под-
держивается участниками своей хоровой 
партии и сам поддерживает других участ-
ников, что позволяет формировать ста-
бильность эмоционального состояния, по-
ложительный эмоциональный настрой на 
исполнение, развивать волевые качества и 
осуществлять самоконтроль исполнитель-
ских действий для дальнейшей, в случае 
необходимости, их корректировки. В про-
цессе опороса педагогов по индивидуаль-
ным занятиям (по тому инструменту, кото-
рый осваивается ребенком в процессе обу-
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чения в детской хоровой школе) выясни-
лось, что участники хора младших классов 
стали гораздо увереннее себя чувствовать на 
академических концертах при исполнении 
сольных программ, стали обращать внима-
ние на ошибки в исполнении и находили 
эффективный способы их устранения. Мно-
гие из детей отмечали, что перед экзамена-
ми по специальному инструменту они в 
большей мере, нежели чем при традицион-
ном сценическом волнении, ощущали же-

лание достойно представить изученные 
произведения публике и экзаменационной 
комиссии. Результаты, полученные после 
внедрения музыкальных игр в процесс хо-
ровых занятий, демонстрируют, что музы-
кальные игры могут быть с успехом исполь-
зованы педагогами в системе дополнитель-
ного музыкального образования для фор-
мирования определенных качеств лично-
сти, в том числе и ЭМС.  
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальное мышление; музыкальное искусство; младшие школьники; дет-
ские школы искусств; дополнительное образование; учреждения дополнительного образования. 

АННОТАЦИЯ. В статье освещается проблема развития музыкального мышления, обусловленная 
потребностями практики и приоритетными направлениями государственной образовательной по-
литики. Цель статьи: охарактеризовать комплекс методов обучения, обеспечивающих единство вос-
приятия музыки, мышления и воображения. 
Методология исследования: теоретические положения культурно-исторической психологии о зна-
чении деятельности в развитии высших психических функций; основные положения музыкознания 
и психологии музыкальной деятельности об отражении в сознании музыкального образа; положе-
ния интонационного и полихудожественного подхода в педагогике музыкального образования, а 
также соотвествующие им методы исследования: изучение и анализ литературы, обобщение педа-
гогического опыта, сравнение, обобщение. 
Рассмотрено содержание музыкального мышления с позиций музыковедческого и педагогического 
подходов; выявлен комплекс методов обучения, обеспечивающих единство восприятия музыки, 
мышления и воображения: на подготовительном этапе (методы активизации познавательного ин-
тереса, беседы, диалога); на действенно-практическом этапе (методы эмпатии, рефлексии, беседы, 
диалога, наблюдения за музыкой); на итоговом этапе (анализ, размышление о музыке, пластиче-
ское моделирование); на рефлексивном этапе (сравнение, аналогия, методы воображения и созда-
ния художественного контекста). 
Разработана методика обучения по дисциплине «Слушание музыки», обеспечивающая единство 
восприятия музыки, мышления и воображения, для учащихся младшего школьного возраста дет-
ских школ искусств. Методика включает этапы: 1) подготовительный, мотивирующий учащихся на 
восприятие музыки; 2) действенно-практический, связанный с процессом «погружения-
переживания» музыки; 3) итоговый, заключающийся в осмысление средств музыкальной вырази-
тельности и авторского замысла в целом; 4) рефлексивный, выявляющий личностную значимость 
(смысл) произведения. 
Практическая значимость реализована в разработке комплекса методов, обеспечивающих единство 
восприятия музыки, мышления и воображения; полученные данные могут быть использованы в 
художественном образовании, в курсе музыкальной психологии для студентов средних и высших 
учебных заведений. 
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DEVELOPMENT OF МUSICAL THINKING IN YOUNGER STUDENTS  
IN THE PROCESS OF LEARNING IN CHILDREN’S ART SCHOOLS  

КEYWORDS: musical thinking; musical art; primary schoolchildren; children's art schools; additional ed-
ucation; institutions of further education. 

ABSTRACT. Introduction. The article highlights the problem of development of musical thinking, condi-
tioned by the needs of practice and priority directions of the state education policy. 
Purpose of the article: to characterize the complex of teaching methods that ensure the unity of perception 
of music, thinking and imagination. 
Methodology and research mеthods: theoretical aspects of cultural-historical psychology about the im-
portance of activity in the development of higher mental functions; the main provisions of musicology, 
psychology of musical activity on the reflection in the consciousness of the musical image; intonation and 
polyartistic approaches in pedagogy of music education. Меthods of research: study and analysis of litera-
ture, generalization of pedagogical experience, comparison, generalization.  
Results: musical thinking from the standpoint of musicological and pedagogical approaches is considered; 
identified the complex of teaching methods to ensure the unity of music perception, thinking and imagina-
tion: in the preporation stage (the methods of activation of informative interest, conversation, dialogue); in 
the effective and practical stage (the methods of empathy, reflection, conversation, dialogue, observation of 
music); in the final stage (analysis, reflection on music, plastic modeling); in the reflexive stage (compari-
son, analogy, method of imagination and creation of the artistic context). 
Scientific novelty: the method of teaching the discipline “Listening to music”, providing a unity of percep-
tion, thinking and imagination, for primary school students of children’s art schools developed. The meth-
od includes the steps of: 1) preparation stage, motivating students on the perception of music; 2) effective 
and practical stage, associated with the process of “impression-experience” of music; 3) the final stage, 

mailto:elenatikhonova11@mail.ru


ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  52 

which consists in understanding the means of musical expression and General author idea; 4) reflexive 
stage, revealing the personal significance (meaning) of the work. 
Practical significance: the complex of methods providing unity of perception, thinking and imagination is 
revealed; the received data can be used in art education, in the course of musical psychology for students of 
secondary and higher educational institutions. 

Введение 
дной из задач современного обще-
го образования является формиро-

вание познавательных, коммуникативных и 
исследовательских компетенций школьни-
ков. Решение задачи предполагает не толь-
ко освоение учащимися минимальных тре-
бований к содержанию учебных дисциплин 
и овладение различными видами учебно-
творческой деятельности, но и умение са-
мостоятельно находить знания, преобразо-
вывать их, владеть мыслительными опера-
циями анализа и синтеза, обобщения, клас-
сификации и систематизации и др. Следует 
отметить, что дополнительное образование, 
направленное на развитие личности ребен-
ка посредством освоения различных видов 
искусства (музыки, танца, изобразительно-
го искусства), обладает огромным педаго-
гическим потенциалом. Известно, что заня-
тия музыкой оказывают благоприятное 
воздействие на развитие познавательных 
процессов у учащихся: памяти, восприятия, 
мышления, воображения. Особенностью 
дополнительного образования, пронизыва-
ющего уровни дошкольного, общего и про-
фессионального образования, является 
«познание через творчество, игру, труд и 
исследовательскую активность» учащихся, 
как отмечается в Концепции дополнитель-
ного образования детей до 2020 года (2014). 
В настоящее время дополнительное образо-
вание рассматривается как уникальная со-
циокультурная практика воспитания под-
растающего поколения, обеспечивающая 
личностное и профессиональное развитие, 
альтернативные возможности учебных или 
творческих достижений школьников. 

Однако анализ педагогического опыта 
детских школ искусств показывает, что мак-
симальное внимание педагогов уделяется 
развитию специальных музыкальных спо-
собностей, формированию двигательной 
моторики и исполнительских качеств уча-
щихся, при этом развитие музыкально-
интеллектуальных умений и навыков, в том 
числе мыслительных, зачастую не входит в 
число приоритетных задач. Проблема раз-
вития музыкального мышления в художе-
ственном образовании детей требует до-
полнительного изучения. 

Обзор литературы 

Человеческое познание начинается с 
чувственного восприятия окружающего ми-
ра, то есть с ощущений и восприятий. 

Мышление соотносит данные ощущений и 
восприятий, устанавливает взаимосвязи 
между предметами и явлениями окружаю-
щей действительности, их свойствами и от-
ношениями, и таким образом раскрывает 
абстрактные свойства предметов и явлений 
в понятиях, суждениях, умозаключениях. В 
общей психологии мышление рассматрива-
ется как «социально обусловленный, нераз-
рывно связанный с речью психический 
процесс поисков и открытия существенно 
нового, процесс опосредованного и обоб-
щенного отражения действительности в хо-
де ее анализа и синтеза» (А. В. Петровский) 
[9, с. 431]. 

Проблема развития музыкального 
мышления получила разностороннее осве-
щение в трудах отечественных музыковедов 
и педагогов-музыкантов. 

В изучении проблемы выделяют музы-
коведческий и педагогический подходы.  

Музыковедческий подход (Б. В. Асафь-
ев, М. Г. Арановский, В. В. Медушевский, 
Е. В. Назайкинский, А. Н. Сохор, Б. Л. Явор-
ский и др.) основывается на теории инто-
нации Б. В. Асафьева. Интонация как но-
ситель «музыкальной мысли» включает 
эмоциональную и интеллектуальную со-
ставляющие, определяет два вида воспри-
ятия музыки: восприятие-переживание и 
восприятие-мышление. Б. В. Асафьевым 
условно выделены этапы музыкального 
мышления: 1) развитие интонационных 
ощущений и накопление музыкально-
слухового опыта; 2) освоение музыкально-
го языка, формирование интонационных 
представлений, необходимых для опери-
рования музыкальными образами для 
развития восприятия-мышления; 3) фор-
мирование художественных обобщений, 
постижение логических закономерностей 
музыкального искусства [2]. Кроме этого 
Б. В. Асафьев характеризует две составля-
ющие музыкального языка: специфиче-
скую, предполагающую осмысление 
средств музыкальной выразительности, и 
общелогическую, проявляющуюся в логи-
ке развертывания музыкального текста 
(тождество и контраст, повтор и варьиро-
вание и др.). Соответственно выделяется 
музыкальная форма-процесс как наблю-
дение за развитием художественных обра-
зов и форма-кристалл, посредством кото-
рой формируются художественные обоб-
щения стилевого, жанрового и формооб-
разующего характера. 

О 
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Дальнейший вклад в изучение пробле-
мы музыкального мышления вносит теория 
ладового ритма Б. Л. Яворского, в которой 
музыка рассматривается как своеобразная 
форма речи и человеческой коммуникации 
[19, с. 76].  

Во второй половине ХХ в. музыковеде-
ние обогащается данными смежных обла-
стей знания: психологии, нейропсихологии, 
психолингвистики, эстетики, социологии, 
семиотики и др. А. Н. Сохор с позиций со-
циологии изучает соотношение музыкаль-
ного и языкового мышления; характеризует 
отличительные особенности музыкального 
мышления, состоящие в проникновении в 
выразительный смысл интонации, с одной 
стороны, и в понимании логики организа-
ции произведения, с другой стороны [14].   

Дальнейшие исследования музыкаль-
ного мышления продолжается в контексте 
познания музыкального языка и речи. Му-
зыкальное мышление как вид коммуника-
ции, передаваемой посредством музыкаль-
ного языка с набором устойчивых звуковых 
сочетаний и правил их использования, изу-
чает М. Г. Арановский [12]. Историю ста-
новления музыкального мышления; зако-
номерности, сходство и различие речевой и 
музыкальной интонации, механизмы рече-
вого и музыкального слуха; пространствен-
ные и временные особенности восприятия 
музыки исследует Е. В. Назайкинский [8]. 
Музыкальную интонацию как целостное 
образно-чувственное представление-ощу-
щение и связанную с этим двойственность 
музыкальной формы рассматривает 
В. В. Медушевский [7]. Он подчеркивает, 
что приоритет в музыкальной деятельности 
принадлежит чувственному мышлению, 
фантазии, интуиции; именно в интонаци-
онно-фабульную форму музыки необходи-
мо «встроить» аналитическую форму. Ин-
теграция чувственно-эмоциональной сферы 
с умением распознавать логическую орга-
низацию музыкального произведения и со-
здает целостное восприятие-мышление, как 
пишет В. В. Медушевский. Благодаря свой-
ству интонации свертываться в краткий ме-
лодический оборот или одномоментный 
целостный образ, музыкальное произведе-
ние может воспроизводить художественные 
идеи, обобщения, эмоциональные состоя-
ния [19, с. 82-83]. 

Итак, музыковедческий подход к про-
блеме развития музыкального мышления 
основан на изучении закономерностей и 
особенностей музыки как искусства, связан 
с освоением алфавита музыкальных значе-
ний, единством постижения интонацион-
ной и аналитической формы музыки. 

Охарактеризуем педагогический подход 
к проблеме развития музыкального мыш-

ления (Т. Н. Воронова, Л. А. Готсдинер, А. Г. 
Каузова, Д. К. Кирнарская, Д. Б. Кабалев-
ский, А. И. Николаева, В. И. Петрушин, 
В. М. Подуровский, Н. В. Суслова, Б. М. 
Теплов, Г. М. Цыпин, Л. В. Школяр и др.). 

В музыкальной психологии и психоло-
гии музыкальной деятельности (Б. М. Теп-
лов, Г. М. Цыпин, А. Л. Готсдинер, 
Д. Б. Кирнарская и др.) музыкальное мыш-
ление рассматривается как отражение му-
зыкального образа в единстве эмоциональ-
ного и рационального. Б. М. Теплов рас-
сматривал мышление как единый процесс с 
различными формами проявления: в виде 
понятий и художественных образов, отме-
чая специфику музыкального мышления, 
опирающегося на интонационную природу 
музыки и мыслительные действия («эмоци-
онально насыщенное познание» и «рацио-
нальное чувство») [17]. А. Л. Готсдинер пи-
шет, что эмоции в музыке выполняют 
функцию познания, достигая «по своей эф-
фективности действенности мышления» [4, 
с. 97]. Отметим сходное высказывание 
Г. М. Цыпина: «Только проникновение в 
выразительно-смысловой подтекст инто-
нации, с одной стороны, и осмысление ло-
гической организации звуковых структур — 
с другой, создает в своем синтезе музыкаль-
ное мышление в подлинном смысле этого 
понятия» [18, с. 137]. Д. Б. Кирнарская при-
водит результаты многочисленных зару-
бежных исследований, доказывающих эф-
фективность формирования мыслительных 
навыков (анализа, синтеза, установления 
взаимосвязей и отношений), активности и 
творческих способностей у детей в процессе 
музыкальных занятий (J. Burton, R. Horo-
vitz, H. Abeles) [13].  

В психолого-педагогической литературе 
представлена целостная модель музыкаль-
ного мышления на основе взаимосвязи вос-
приятия и мышления (В. М. Подуровский, 
Н. В. Суслова) [11]. Модель включает пять 
уровней музыкального мышления: 1) телес-
ность (двигательные реакции на музыку); 
2) прошлый опыт — память (музыкально-
эстетические переживания, опыт, значения 
музыкального языка и др.); 3) мышление — 
музыкальное действие (взаимосвязь мысли-
тельных действий с двигательной моторикой 
в процессе дирижирования, пения или игры 
на музыкальном инструменте); 4) мышле-
ние — музыкальная коммуникация (осмыс-
ление языка музыкальных значений, логики 
развития художественных образов с исполь-
зованием анализа и синтеза); 5) мышле-
ние — художественный смысл (интеграция 
работы всех предыдущих уровней, каждый 
из которых наполнен собственным содержа-
нием, возникновение чувства «единения с 
музыкой»). 
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В педагогике музыкального образова-
ния разработаны разнообразные програм-
мы для учащихся общеобразовательных 
школ на основе постижения интонацион-
ной природы музыкального искусства и 
овладения его интонационно-образным 
языком (Д. Б. Кабалевский и др.) [6]. Ши-
роко внедряется в практику современной 
общеобразовательной школы интонацион-
ная модель обучения музыке на основе 
опыта творческой деятельности и взаимо-
связи между различными видами искусства 
(Л. В. Школяр, В. О. Усачева, Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская) [20]; а также модель поли-
художественного воспитания школьников, 
опирающаяся на принципы интеграции и 
взаимосвязи средств художественной выра-
зительности в различных видах искусства; 
формирование представлений у школьни-
ков о духовном наследии человечества, от-
раженном в музыке; активизацию вообра-
жения учащихся в познании музыкального 
искусства (Б. П. Юсов, Н. Г. Тагильцева 
и др.) [15]. Отметим разработку многочис-
ленных методик развития восприятия му-
зыки у детей (Ю. Б. Алиев, Н. А. Ветлугина, 
Н. Л. Гродзенская, Л. В. Горюнова, В. Н. Шац-
кая и др.), а также методику развития худо-
жественного восприятия произведений ис-
кусства на основе интеграции восприятия и 
музыкального мышления («чувства, мысли, 
воля автора»), особенностью которой являет-
ся обращение к духовному уровню познания 
и поиску личностного смысла музыкального 
произведения (В. И. Петрушин) [10]. 

Проблеме развития музыкального 
мышления в профессиональной подготовке 
будущего учителя музыки посвящены рабо-
ты, связанные с комплексным развитием 
студента-пианиста, с проблемой развития 
музыкальных способностей (А. Г. Каузова) 
[16], музыкального мышления в учебно-
исполнительской деятельности (Т. Н. Воро-
нова) [3], с реализацией принципов и мето-
дов стилевого подхода в музыкальной педа-
гогике (А. И. Николаева) [16]. 

Таким образом, если музыковедческий 
подход к проблеме развития музыкального 
мышления основывается на закономерно-
стях и особенностях музыкального искусства, 
то педагогический подход (который опреде-
ляется различными авторами, прежде всего, 
в опоре на интонационные особенности му-
зыки) позволяет осуществлять поиск подхо-
дов, принципов и методов развития музы-
кального мышления в общем, дополнитель-
ном и профессиональном образовании. 

Следует отметить работы, в которых 
проблема развития музыкального мышле-
ния исследуется с позиций философского, 
эстетического, культурологического, социо-
логического, логического, педагогического, 

исторического, музыковедческого подходов 
(Г. Б. Елистратова). Музыкальное мышле-
ние исследуется как форма креативной дея-
тельности, как «особый вид художественно-
го отражения действительности, состоящий 
в целенаправленном, опосредованном и 
обобщенном познании и преобразовании 
субъектом этой действительности, творче-
ском созидании, передаче и восприятии 
специфических музыкально-звуковых обра-
зов» [5, с. 4]. По нашему мнению, многосто-
ронний подход вполне обоснован, так как 
музыкальное мышление, опираясь на об-
щие закономерности мышления, отличает-
ся специфическими, обусловленными ин-
тонационной природой музыки, отличи-
тельными особенностями музыкального 
языка, творческим характером музыкально-
познавательной деятельности, индивиду-
альными особенностями, способностями и 
способами самовыражения учащихся.  

Материалы и методы 

На основе теоретических положений 
деятельностного, интонационного, полиху-
дожественного подходов к музыкальному 
образованию школьников нами разработа-
на методика развития музыкального мыш-
ления, предназначенная для учащихся 
младшего школьного возраста (1-3 класс) по 
дисциплине «Слушание музыки» в детской 
школе искусств.   

Методика включает этапы: 1) подго-
товительный, мотивирующий учащихся на 
восприятие музыки; 2) действенно-
практический, связанный с процессом «по-
гружения-переживания» музыки; 3) итого-
вый, заключающийся в осмыслении средств 
музыкальной выразительности и авторско-
го замысла в целом; 4) рефлексивный, вы-
являющий личностную значимость (смысл) 
произведения.  

Методы обучения:  
— на подготовительном этапе: методы 

активизации познавательного интереса, 
беседы, диалога; 

— на действенно-практическом этапе: 
методы эмпатии, рефлексии, беседы, диа-
лога, наблюдения за музыкой;  

— на итоговом этапе: анализ, размыш-
ление о музыке, методы пластического 
моделирования музыки (хлопки, постуки-
вания, телесные движения), обобщение; 

— на рефлексивном этапе: метод срав-
нения, аналогий, метод создания художе-
ственного контекста, метод воображе-
ния «если бы…». 

Примерный алгоритм реализации ме-
тодики: 

— выявление настроения произведения 
и чувств, которые оно вызывает; 

— определение основных средств музы-
кальной выразительности; 
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— наблюдение за развитием музыкаль-
ных образов; 

— осмысление художественного замыс-
ла произведения; 

— образ автора или сведения об исто-
рии создания произведения; 

— поиск жизненных аналогий, лич-
ностной значимости произведения; 

— перевод музыкального образа на 
язык других модальностей (пластический, 
изобразительный или поэтический).  

Для выявления условных уровней музы-
кального мышления использована диагно-
стика вербальной и невербальной рефлек-
сии на музыку В. П. Анисимова [1, с. 83-85]. 
Данные критерии условно дифференциро-
ваны на продвинутый и пороговый уровни. 
Продвинутый уровень проявляется в адек-
ватной характеристике музыкального образа 
(2-3 эпитета) и в форме пластического само-
выражения, сопровождающимся вырази-
тельной мимикой или жестами в процессе 
слушания и исполнения музыки. Пороговый 
уровень проявляется в выборе характери-
стики музыкального образа с помощью пре-
подавателя или графического аналога диа-
гностического ключа эмоций (В. П. Аниси-
мов) и в неадекватной форме пластического 
самовыражения, сопровождающимся невы-
разительной мимикой или жестами в про-
цессе слушания и исполнения музыки. 

Разработаны задания, выявляющие 
уровень вербальной и невербальной пла-
стической рефлексии. Задания для выявле-
ния вербальной рефлексии: подобрать эпи-
теты для выражения своих чувств или для 
характеристики музыкального образа; 
определить базовую эмоцию произведения 
(радость, грусть, страх, гнев, удивление); 
придумать собственное название к детской 
пьесе; сочинить рассказ от имени музы-
кального «героя»; написать письмо от име-
ни композитора; проанализировать особен-
ности развития мелодии, ритма и др. Зада-
ния, выявляющие невербальную пластиче-
скую рефлексию: двигательная импровиза-
ция под музыку (марш, танцы двухдольного 
и трехдольного размера); имитация «ша-
гов» сказочных героев; «дирижирование» 
под музыку, пластическое моделирование 
музыки и др. 

Результаты исследования 

В работе участвовали свыше 200 уча-
щихся 1-3 классов МБУК ДО «Екатерин-
бургская детская школа искусств № 11 име-
ни Е. Ф. Светланова» (2013-2018).  

Начальная диагностика показала: 30% 
учащихся отличает продвинутый уровень 
вербальной рефлексии, выражающейся в 
умении адекватно охарактеризовать музы-
кальный образ, найти подходящие эпитеты 
и сравнения; у 70% учащихся наблюдается 

пороговый уровень развития вербальной 
рефлексии, проявляющейся в характеристи-
ке музыкального образа с помощью препо-
давателя или графического аналога диагно-
стического ключа эмоций; 80% школьников 
отличает продвинутый уровень развития не-
вербальной пластической рефлексии, выра-
зительность мимики и жестов в процессе 
слушания и исполнения музыки; у 20% от-
мечен пороговый уровень развития невер-
бальной пластической рефлексии, неадек-
ватная форма пластического самовыраже-
ния, невыразительна мимика или жесты. 

После проведения формирующего эта-
па опытной работы итоговая диагностика 
показала следующее: у 40% учащихся отме-
чен продвинутый уровень вербальной ре-
флексии, выражающейся в умении адек-
ватно охарактеризовать музыкальный об-
раз, найти подходящие эпитеты и сравне-
ния; у 60% учащихся отмечен пороговый 
уровень развития вербальной рефлексии, 
при котором музыкальный образ характе-
ризуется с помощью преподавателя или 
графического аналога диагностического 
ключа эмоций; 90 % школьников отличает 
продвинутый уровень развития невербаль-
ной пластической рефлексии, выразитель-
ность мимики и жестов в процессе слуша-
ния и исполнения музыки; у 10% — порого-
вый уровень развития невербальной пла-
стической рефлексии, неадекватная форма 
пластического самовыражения, невырази-
тельная мимика или жесты в процессе слу-
шания и исполнения музыки. 

Обсуждение и заключение 

Сравнение данных начальной и итого-
вой диагностики показывает рост продви-
нутого и уменьшение порогового уровней 
развития вербальной и невербальной пла-
стической рефлексии у младших школьни-
ков на уроках «Слушание музыки» в дет-
ской школе искусств. Школьники, которые 
условно отнесены к продвинутому уровню 
развития вербальной рефлексии, отличают-
ся хорошо развитой речью, богатым сло-
варным запасом, наличием интереса к уче-
бе и познавательной мотивации. У школь-
ников, которые условно отнесены к порого-
вому уровню развития вербальной рефлек-
сии, отмечены трудности в адаптации к 
обучению как в общеобразовательной шко-
ле, так и в школе искусств, недостаточный 
словарный запас, отсутствие интереса к 
учебе и музыкальным занятиям.  

Согласно нашим наблюдениям, 
наибольшие затруднения у учащихся вызы-
вает вербальная рефлексия, развитие кото-
рой связано с освоением музыкальных по-
нятий, овладением мыслительными опера-
циями анализа, синтеза, обобщения в му-
зыкально-познавательной деятельности, 
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обогащением словарного запаса и слухового 
опыта. Пороговый уровень развития невер-
бальной пластической рефлексии мы свя-
зываем с отсутствием эмоциональной от-
зывчивости на музыку как ведущей музы-
кальной способности, недостатками слухо-
вого и ритмического воспитания.  

Таким образом, полученные результаты 
подтвердили эффективность методики обу-
чения, обеспечивающей единство восприя-
тия музыки, мышления и воображения. Ре-
зультативность комплекса методов обуче-
ния, направленных на развитие музыкаль-

ного мышления школьников в условиях 
детской школы искусств на уроках «Слуша-
ние музыки», подтверждают полученные 
результаты опытной работы, связанные с 
уменьшением порогового уровня и увели-
чением продвинутого уровня вербальной и 
невербальной рефлексии на 10%.  

Перспективы исследования связаны с 
разработкой методики обучения, обеспечи-
вающей единство восприятия музыки, 
мышления и воображения, на последующих 
этапах обучения учащихся среднего и стар-
шего возраста в детских школах искусств.  
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ность; структура проектной деятельности; коммуникативные универсальные учебные действия. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость поиска ответа на вопрос: как организовать 
проектную деятельность обучающихся так, чтобы она действительно была направлена на достиже-
ние не только предметных результатов образования, но и метапредметных, выраженных в виде 
универсальных учебных действий?  
В статье рассматриваются возможности проектной деятельности по включению обучающихся в си-
стему социальных связей для реализации образовательных целей. Указаны коммуникативные систе-
мы, социальное взаимодействие в которых целесообразно задействовать при осуществлении школь-
никами работы над проектом: ученик — ученик, ученик — родитель, ученик — руководитель, уче-
ник — учитель, ученик — другие субъекты. Отмечается, что специально организованный процесс со-
циальной коммуникации в ходе проектной деятельности будет способствовать развитию у обучаю-
щихся всех групп универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникатив-
ных), что соответствует выполнению современных требований к результатам образования. В рамках 
предлагаемой статьи рассматриваются возможности формирования коммуникативных универсаль-
ных действий школьников. Представлена структура проектной деятельности школьников. Для каждо-
го этапа проектной деятельности указаны приемы, позволяющие развивать у школьников коммуни-
кативные универсальные учебные действия. Указанные приемы рассмотрены в качестве примеров, 
иллюстрирующих возможность и целесообразность активного использования возможностей соци-
альной коммуникации при организации проектной деятельности школьников для достижения ими 
необходимых образовательных результатов, и не являются единственно возможными. 
Использование представленных приемов развития у обучающихся коммуникативных универсаль-
ных учебных действий позволяет организовать процесс проектной деятельности таким образом, 
чтобы школьники имели возможность приобретать опыт социальной коммуникации при взаимо-
действии с различными субъектами.  
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PREPARING STUDENTS THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL COMMUNICATION 
IN THE PROCESS OF PROJECT ACTIVITIES 

KEYWORDS: social communications; students; project method; project activities; structure of project ac-
tivities; communicative universal learning activities. 

ABSTRACT. The article substantiates the need to find an answer to the question: how to organize the pro-
ject activities of students so that it was really aimed at achieving not only the subject results of education, 
but also metasubject, expressed in the form of universal educational activities?  
The article discusses the possibility of project activities to include students in the system of social relations 
for the implementation of educational goals. Communicative systems are indicated, in which it is expedient 
to involve social interaction in the implementation of students ' work on the project: student – student, 
student – parent, student – leader, student – teacher, student – other subjects. It is noted that a specially 
organized process of social communication in the course of project activities will contribute to the devel-
opment of students in all groups of universal educational activities (cognitive, regulatory, communicative), 
which corresponds to the implementation of modern requirements for the results of education. In the 
framework of the article the possibilities of formation of communicative universal actions of schoolchildren 
are considered. The structure of project activity of schoolchildren is presented. For each stage of the project 
activities are techniques that allow students to develop communicative universal learning activities. These 
methods are considered as examples illustrating the possibility and feasibility of active use of social com-
munication opportunities in the organization of project activities of students to achieve the necessary edu-
cational results, and are not the only possible. 
The use of the presented methods of development of students ' communicative universal educational ac-
tivities allows to organize the process of project activities in such a way that students have the opportunity 
to gain experience of social communication in interaction with various subjects. 
 

Введение 

 современном мире, характеризую-
щемся постоянными изменениями, 

быстрыми темпами инновационных процес-

сов, особую значимость приобретают челове-
ческие ресурсы — «понятие, отражающее 
главное богатство любого общества, процве-
тание которого возможно при создании усло-

В 
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вий для воспроизводства, развития и исполь-
зования этого ресурса с учетом интересов 
каждого человека. В концепции человече-
ских ресурсов человек выступает в роли 
наиболее ценного, невозобновляемого ресур-
са, являющегося единством трех компонен-
тов: трудовой функции, включенности в си-
стему социальных связей и обладания уни-
кальными профессионально-личностными 
качествами, позволяющими наиболее про-
дуктивно использовать все имеющиеся в ор-
ганизации производственные ресурсы» [1]. 

Подготовка человека к осуществлению 
трудовой функции на высоком уровне и 
овладение им необходимыми профессио-
нально-личностными качествами осу-
ществляется в ходе профессионального 
обучения. Развитию у человека универсаль-
ных действий, лежащих в основе каче-
ственного овладения профессиональными 
умениями и навыками, должна способство-
вать общеобразовательная школа. 

Решение этой задачи и стало одной из 
причин широкого введения в практику ме-
тода проектов. В соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 
содержательный раздел основной образова-
тельной программы должен включать про-
грамму развития универсальных учебных 
действий с обязательным указанием фор-
мирования компетенций обучающихся в 
области проектной деятельности [15]. Обра-
зовательные организации вправе разраба-
тывать и утверждать положения об обяза-
тельном итоговом индивидуальном проекте 
для обучающихся девятых классов. Защита 
такого проекта является одной из состав-
ляющих внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений. 

Сама идея метода проектов для россий-
ского образования уже не нова. История его 
использования в российской системе образо-
вания начинается с 1905 г. и связана с име-
нем известного педагога-экспериментатора 
С. Т. Шацкого. В 1926 г. вышла в свет книга 
профессора Е. Г. Кагарова «Метод проектов в 
трудовой школе» [3]. Автор рассматривает 
значение проектов, их виды, структуру рабо-
ты по методу проектов, отмечает, что «сущ-
ность и ценность метода проектов в том, что 
он ставит задачею школы подыскание для 
детей дела, могущего привлечь их интерес и 
внимание, дела, которое вполне соответству-
ет их силам, в процессе работы дает полезные 
знания и навыки и, кроме того, в самом себе 
таит зародыши нового задания и импульс к 
его выполнению» [3, с. 8-9].  

Проектная деятельность — это «сово-
купность действий, направленных на реше-
ние конкретной задачи в рамках проекта, 
ограниченного целевой установкой, срока-

ми и достигнутыми результатами (или про-
дуктами)» [10, с. 11]. Проектная деятель-
ность позволяет достигать социально зна-
чимых результатов, создавать инновацион-
ные продукты (технические, социальные), 
обладающие свойствами востребованности, 
реализуемости, воспроизводимости, соци-
альной значимости, новизны. Понятно, что 
объективная новизна ученических проектов 
не является приоритетной целью. Главны-
ми являются субъективные результаты, свя-
занные с овладением школьниками универ-
сальными учебными действиями. Следова-
тельно, важным является не столько конеч-
ный результат в виде выполненного проек-
та, сколько сам процесс проектной деятель-
ности. Именно поэтому важно определение 
методических инструментов, которые поз-
волят учителю при организации проектной 
деятельности школьников добиться нужных 
образовательных результатов.  

Постановка проблемы 

В большинстве методических рекомен-
даций и описаний организации проектной 
деятельности школьников указывается тех-
нология, последовательность действий, при-
водящая к конечному проектному результа-
ту. Тогда как вопрос «А как нужно организо-
вать этот процесс, чтобы он, в первую оче-
редь, приводил к появлению требуемых лич-
ностных новообразований у ребенка?» оста-
ется без внимания. Это ведет к появлению 
формализма в отношении к проектной дея-
тельности как педагогов, так и самих школь-
ников. Официальное требование участия в 
проектной деятельности всех школьников 
неизбежно ведет к ситуации «проект ради 
проекта», когда учитывается только лишь 
наличие готового проектного продукта, а сам 
процесс проектной деятельности, включен-
ность в него обучающегося, его мотивация 
остаются за рамками внимания, что сводит 
образовательный эффект от тотального 
внедрения метода проектов к нулю. Это обу-
словливает необходимость поиска ответов на 
вопрос: как организовать проектную дея-
тельность обучающихся так, чтобы она дей-
ствительно была направлена на достижение 
не только предметных результатов образова-
ния, но и метапредметных, выраженных в 
виде универсальных учебных действий? 

В рамках предлагаемой статьи рассмат-
риваются возможности формирования ком-
муникативных универсальных действий 
школьников. Потенциальные возможности 
метода проектов в этом направлении рас-
смотрены явно недостаточно. Чаще всего в 
различных исследованиях лишь вскользь 
упоминается возможность коммуникации 
учеников в ходе выполнения проекта. 
Например, Ф. П. Новоселов отмечает субъек-
тов, с которыми ребенок коммуницирует при 
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работе над проектом: «… беседует с учителем, 
товарищами, более опытными людьми …» 
[11, с. 36]. У Е. Г. Кагарова также есть некото-
рые уточнения по этому поводу: «дети могут 
совещаться с различными компетентными 
лицами по указанию учителя» [3, с. 74]. Но 
идея использования возможностей социаль-
ной коммуникации в проектной деятельно-
сти обучающихся в работах этих авторов не 
получает дальнейшего развития. Возможно-
сти активного включения обучающихся в си-
стему социальных связей предоставляет це-
ленаправленно организованная проектная 
деятельность. Таким образом, рассматривае-
мую проблему можно сформулировать сле-
дующим образом: как должно быть органи-
зовано выполнение учебного проекта обуча-
ющимся, чтобы успешно формировались его 
коммуникативные умения? 

Основное содержание 

Мы считаем, что специально организо-
ванный процесс социальной коммуникации 
в ходе проектной деятельности школьников 
будет способствовать развитию у них и по-
знавательных, и регулятивных, и коммуни-
кативных универсальных учебных действий, 
что соответствует выполнению современных 
требований к результатам образования. 

На всех этапах проектной деятельности 
большое значение имеет речевая деятель-
ность как основное и важнейшее средство 
социальной коммуникации. 

Нам представляется целесообразным 
рассмотреть структуру проектной деятель-
ности с точки зрения использования прие-
мов, позволяющих развивать у школьников 
коммуникативные универсальные учебные 
действия при взаимодействии с различны-
ми субъектами социальной коммуникации в 
ходе проектной деятельности (Табл. 1). 

Указанные приемы рассмотрены в каче-
стве примеров, иллюстрирующих возмож-
ность и целесообразность активного исполь-
зования возможностей социальной комму-
никации при организации проектной дея-
тельности школьников для достижения ими 
необходимых образовательных результатов, 
и не являются единственно возможными. 

I этап. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: 

— формулирование проблемы; 
— выбор проектного продукта; 
— формулирование темы проекта; 
— формулирование цели и задач иссле-

дования; 
— определение объекта и предмета ис-

следования; 
— разработка гипотез. 
На первом этапе проектной деятельности 

в рамках коммуникативной системы «уче-
ник—ученик» целесообразно использовать 
прием «вербализация проблемы». Рассматри-

вая вопрос, связанный с умением обучающих-
ся формулировать проблемы, М. В. Кларин 
приводит описание специального приема, 
предложенного американскими учеными 
Л. Резником и Р. Глейзером: «сделать началь-
ным этапом решения проблемы вербализа-
цию, проговаривание самой ее постановки, 
т.е. того, каких целей надо достичь при реше-
нии проблемы, осуществлении плана дей-
ствий, а также соответствия этого плана наме-
ченным целям. В соответствующем исследо-
вании в экспериментальной группе учащиеся 
не получали обратной связи — педагог не 
комментировал составленные ими планы. Тем 
не менее почти все (около 90%) ученики из 
экспериментальной группы нашли верные 
решения, тогда как в контрольной группе, где 
процедура вербализации не проводилась, 
верное решение смогли найти менее полови-
ны (около 40%) учеников» [5].  

Анализируя этап учебно-исследовате-
льской деятельности, связанный с выбором 
темы, А. В. Леонтович и А. С. Саввичев от-
мечают, что этот этап является самым труд-
ным и практически не описанным в литера-
туре. «Нет смысла рассматривать случай, 
когда педагог предлагает учащимся вы-
брать из готового списка уже утвержденные 
названия тем. При таком подходе теряется 
главная мотивационная составляющая ис-
следователя — осознание личной причаст-
ности ученика к самому первому этапу ис-
следования, при этом теряется возможность 
сказать себе и другим: «Мне было интерес-
но, поэтому я придумал …»» [7, с. 25]. 

При формулировке обучающимися те-
мы и гипотезы исследования целесообразно 
использовать прием «общее мнение». 
Например, в случае затруднения с формули-
ровкой темы своего проекта обучающийся 
может обратиться к учителю. При этом его 
задача состоит в том, чтобы вербализировать 
свои мысли, то есть с помощью речи донести 
до учителя подлинный смысл того, что будет 
являться для него интересующим предметом 
исследования. Разработка гипотезы исследо-
вания может осуществляться в ходе дискус-
сии между учениками-авторами проекта (в 
случае групповой формы) или между учени-
ком и учителем-руководителем проекта (в 
случае индивидуального авторства). 
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 Таблица 1 
Приемы развития у школьников коммуникативных универсальных учебных действий в проектной деятельности 

 

№ Этапы 

Участники социальной коммуникации 

Ученик-Ученик Ученик-Родитель 
Ученик-

Руководитель про-
екта 

Ученик-Учитель* 
Ученик-другие 

субъекты** 

1 
Постановка  
проблемы 
и целеполагание 

«вербализация 
проблемы»; 

«общее мнение» 
 «общее мнение» проведение опроса 

проведение опроса, 
анкетирования 

2 Планирование  
«пазлы»; 

составление  
ментальной карты 

«коррекция плана» «одно за другим»  «коррекция плана» 

3 Выполнение проекта 
«общение 

в мессенджерах» 
«редактор» «редактор» 

проведение опроса, 
анкетирования 

«письмо-запрос»; 
проведение опроса, 

анкетирования 

4 Защита проекта «вопрос-ответ» 

ролевая игра 
«Отработка речевых 

клише»; 
«репетиция 

 выступления» 

«в роли жюри»; 
рецензия на проект; 
рецензия на доклад 

 «фиксация вопросов» 

5 Оценка проекта взаимооценка  

Совместное 
 обсуждение  
собственного 
 выступления 

 
анализ отзыва  

рецензента 

 
 
*учителя, не являющиеся руководителем ученика 
**сотрудники музея, архива, научной лаборатории, специалисты производства и др. 
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В ходе совместного обсуждения учитель 
и ученики приходят к общему мнению по 
поводу формулировки темы проекта и вы-
двигаемой гипотезы, подлежащей проверке. 

II этап. ПЛАНИРОВАНИЕ: 
— составление детализированного пла-

на действий;  
— распределение ответственных за вы-

полнение конкретных работ (пунктов плана); 
— подбор необходимых материалов, 

оборудования; 
— описание методов работы; 
— определение источников информа-

ции, способов ее сбора и анализа; 
— финансовые расчеты; 
— определение способа представления 

результата. 
Для составления плана работы над про-

ектом, наполнения содержанием каждого 
пункта может быть использован прием 
«пазлы». Этот прием предложен в рамках 
рассмотрения учебно-исследовательской 
деятельности школьников Н. И. Девятай-
киной для коллективно-аудиторного созда-
ния модели реферата. Суть этого приема со-
стоит в том, что в процессе коллективного 
обсуждения обучающиеся «создают вначале 
отдельные «кирпичики», затем, обсуждая, 
выстраивают из них модель нужных им ви-
дов работ» [2, с. 40]. Например, при состав-
лении плана школьники вначале обсужда-
ют его составляющие, записывают на «паз-
лы» (листочки бумаги размером примерно 
7х8 см) в виде одного-двух слов каждое из 
прозвучавших предложений. Затем все эти 
компоненты детально обсуждаются с точки 
зрения их значимости в работе над проек-
том, нумеруются, определяется их место в 
плане, и в итоге школьники получают по-
следовательность четко структурированных 
действий по реализации цели проекта. 

Помощь в планировании авторам про-
екта могут оказывать учитель — руководи-
тель проекта и родители, которые тоже за-
интересованы в достижении обучающимися 
результатов проекта. 

Для того чтобы ученик самостоятельно 
смог определить правильность последова-
тельности действий, указанных им самим в 
плане, целесообразно использовать прием 
«одно за другим»: в процессе обсуждения с 
руководителем школьник проговаривает свои 
действия и описывает предполагаемый ре-
зультат каждого действия. Промежуточные 
результаты должны обеспечивать переход на 
следующий пункт плана. Школьник оценива-
ет, достаточно ли выполнения этого действия 
для того, чтобы перейти к следующему пункту 
плана. Вся цепочка действий и соответствую-
щих им промежуточных результатов должна 
приводить к достижению цели, сформулиро-
ванной в начале работы над проектом.  

Взаимодействие школьников с родите-
лями на этапе планирования проявляется в 
том, что родители способны оказать по-
мощь в коррекции плана работы над проек-
том в соответствии с личной занятостью ре-
бенка, помощь в рациональном распреде-
лении времени для выполнения задач про-
екта (прием «коррекция плана»). 

На данном этапе целесообразно исполь-
зовать прием «составление школьниками 
ментальной карты проекта». Ментальная 
карта — «это способ визуализации инфор-
мации, отражающий взаимосвязь элементов, 
их иерархичность и последовательность. Это 
современный, быстрый, интересный, емкий, 
работающий и простой способ систематиза-
ции, обобщения, представления, запомина-
ния и аккумуляции большого объема дан-
ных» [13, с. 8]. В ней должны быть отражены 
основные компоненты проекта: участники, 
приборы и материалы, методы сбора, обра-
ботки информации, ее представление, ожи-
даемый результат. 

При составлении карты участники ак-
тивно коммуницируют друг с другом, при-
водят аргументы — почему именно такой 
символ или слово необходимо указать на 
карте, какой смысл они вкладывают в него. 

Составление подобной карты позволяет 
авторам проекта увидеть целостную карти-
ну, определить последовательность выпол-
нения необходимых действий, в случае ра-
боты в группе — распределить обязанности 
между участниками. 

III этап. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА: 
— работа с источниками информации: 

сбор данных, их анализ и обобщение; 
— проведение экспериментов, расчетов; 
— применение методов обработки по-

лученных данных; 
— обсуждение результатов; 
— оформление проекта; 
— подготовка презентации результатов 

проекта. 
В процессе выполнения проекта у 

школьников может возникнуть необходи-
мость получения сведений в каких-либо ор-
ганизациях (музее, заводе, лаборатории 
и пр.). Это может быть сделано при личном 
посещении организации и беседе с ее со-
трудниками, либо опосредовано (если пер-
вый вариант невозможен) — путем форми-
рования письменного запроса, например, 
по электронной почте. В таком случае целе-
сообразно использование приема «письмо-
запрос». Письмо-запрос — это вид деловой 
переписки, содержащий просьбу о предо-
ставлении сведений, необходимых для вы-
полнения проекта, о личном посещении ор-
ганизации с целью непосредственного зна-
комства с технологическим процессом, вы-
полнения на базе организации практиче-
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ских задач проектной работы. При форму-
лировании текста письма обучающимся 
следует придерживаться официально-
делового стиля речи. Это же требование 
имеет место при устной беседе с представи-
телями посещаемой организации.  

Для решения таких задач исследова-
ния, как сбор статистических данных, полу-
чение информации об опыте использования 
каких-либо продуктов или услуг, обсужде-
ние их достоинств и недостатков, поиск 
аналогов, апробация самостоятельно со-
зданного объекта и т.д., авторами проекта 
могут быть созданы группы (возможно, 
временные) в различных мессенджерах 
(например, WhatsApp, ВКонтакте, Одно-
классники и др.). Помощь в привлечении 
участников в созданные группы могут ока-
зывать и родители школьников. Роль роди-
телей на этапе выполнения проекта состоит 
также в создании благоприятных условий 
для решения учеником задач проекта. 

При оформлении результатов проекта 
обучающимися должен использоваться 
научный стиль речи и оптимальность пред-
ставленного иллюстративного материала. 
На данном этапе целесообразным будет ис-
пользование приема «редактор». В роли 
редакторов могут выступать руководитель 
проекта и родители школьника: их задача 
состоит в том, чтобы в процессе просмотра 
текста проекта оценить грамотность его со-
ставления (с точки зрения требований к 
оформлению работ подобного рода) и чита-
бельность («мера доступности для понима-
ния письменного текста, определяемая ана-
лизом ряда факторов, включая синтаксиче-
скую сложность, лексику, выраженность 
темы, связность тем и т.п.» [Цит. по: 4]); и, 
соответственно, дать какие-либо рекомен-
дации обучающемуся. 

IV этап. ЗАЩИТА ПРОЕКТА: 
— подготовка и оформление доклада; 
— подготовка презентации; 
— выступление. 
Публичная защита результатов выпол-

ненного проекта имеет очень большое зна-
чение, так как важно не только умение со-
здавать что-то новое, но и умение каче-
ственно это презентовать. Высокий уровень 
презентации способствует повышению за-
интересованности потенциальных потреби-
телей (или инвесторов) в проектном про-
дукте.  

Защита проектов может проходить в 
формате классического доклада — пооче-
редное выступление авторов с соблюдением 
установленного регламента, и в формате 
стендового доклада — автор оформляет 
стенд, на котором отражены основные ре-
зультаты работы, и поочередно беседует с 
участниками мероприятия. 

В ходе мероприятий, на которых уста-
новлен классический формат защиты про-
ектов, процесс взаимодействия участников 
является сильно формализованным, регла-
ментированным, и аспект, связанный с раз-
витием у школьников коммуникативных 
универсальных учебных действий, отходит 
на второй план.  

В настоящее время возникает необхо-
димость в конкурсах проектов, проводимых 
в форме, позволяющей осуществлять соци-
альную коммуникацию и отрабатывать не-
обходимые для этого коммуникативные 
умения. 

Распространенный в последнее время 
стендовый формат презентации проектов 
ставит выступающих участников в состоя-
ние неопределенности и вынуждает их мно-
гократно докладывать о результатах своей 
проектной деятельности, конструируя уст-
ный текст в соответствии с запросами слу-
шателей. У слушателей (посетителей) есть 
возможность выбирать интересующие про-
екты и беседовать с их авторами. Такая 
форма позволяет слушателям (при жела-
нии) расспросить автора о его проекте в де-
талях, получить ответы на все вопросы, что 
невозможно сделать во время классическо-
го доклада, так как есть ограничение по 
времени. К тому же одним из условий ком-
муникации является заинтересованность 
сторон в ее осуществлении. 

Во время стендовой защиты выполнен-
ного проекта у школьника есть возможность 
отработать приобретенные в ходе работы 
над проектом коммуникативные умения. 

Необходимо знакомить школьников с 
речевыми клише, которые возможно ис-
пользовать при презентации результатов 
своей проектной деятельности в ходе соци-
альной коммуникации. Клише — это «рече-
вой стереотип, готовый оборот, используе-
мый в качестве легко воспроизводимого в 
определенных условиях и контекстах стан-
дарта» [12, с. 99].  

Виды конструкций речевых клише, 
предлагаемых обучающимся: 

— информационная конструкция — со-
общение школьником информации о про-
екте: «Мне бы хотелось сообщить Вам о 
том, что …», «Мне это было интересно, 
поэтому я хочу сообщить Вам об этом»; 

— диалоговая конструкция — стимули-
рование участника вступить в диалог с ав-
тором проекта: «Эта тема представляет 
для Вас интерес?», «Мне было бы очень 
интересно узнать Ваше мнение»; 

— оценочная конструкция — выраже-
ние уважения и согласия/несогласия: «Я 
согласен с тем, что Вы сказали», «Я иного 
мнения, чем Вы», «Думаю, мы можем это 
обсудить». 
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Отработка предлагаемых обучающимся 
речевых клише может происходить при 
взаимодействии с родителями (прием «ро-
левая игра»), когда родители выступают в 
роли слушателей-экспертов. 

При подготовке выступления с резуль-
татами проекта перед аудиторией целесо-
образно использовать прием «вопрос-
ответ». Этот прием заключается в следу-
ющем: участникам предлагается два вида 
карточек — с изображением вопроситель-
ного знака и с изображением точки. Пер-
вый вид карточек ориентирует участника 
на постановку вопроса, второй — на фор-
мулировку ответа на поставленный вопрос. 
Вначале учитель сам демонстрирует 
школьникам возможный вариант форму-
лировки вопроса и ответа на него, далее 
обучающиеся выполняют это задание са-
мостоятельно в парах. Этот прием подхо-
дит для проектов, разработчиками кото-
рых является группа обучающихся. В та-
ком случае каждый из участников, выпол-
няющих задание с карточками, владеет 
полной информацией об одном и том же 
проекте и может формулировать вопросы, 
которые возможно будут заданы на защите 
проекта его авторам, а также составлять 
развернутые ответы на них. 

Для формирования умения задавать 
вопросы обучающимся могут быть предло-
жены варианты вопросов, используемых в 
различных типах речевой коммуникации. 
Рассмотрим их: 

 диалоговый: «Позволь задать во-
прос?», «Можно ли обратиться к тебе?», 
«Каким образом ты узнал об этом?»; 

 информационный: «Расскажи об 
этом кратко своими словами»; 

 оценочный: «Как, по твоему мнению …?», 
«Что ты скажешь по этому поводу?», 
«Что для тебя наиболее интересно в 
этом?», «Как ты думаешь, существует 
другое мнение об этом? Другой способ из-
готовления?»; 

 рефлексивный: «Каковы твои мысли 
об этом?», «Как ты оцениваешь себя в 
этой ситуации?», «Как ты оцениваешь 
свой вклад в работу над проектом?»; 

 проективный: «Давай обсудим, как 
мы будем действовать дальше», «Какова 
последовательность наших действий?». 

Речевое сообщение, содержащее ответ 
на вопрос, обязательно должно быть аргу-
ментированным. Речь участников диалога 
должна соответствовать таким качествам, 
как логичность (логическая связность вы-
сказываний), правильность (лексически 
правильное соотношение терминов), точ-
ность (употребление научных терминов в 
соответствии с их общепринятым содержа-
нием, определением), эмоциональность 

(говоря о сфере применения созданного 
проектного продукта, о его возможных по-
требителях, следует показать личную заин-
тересованность и собственное положитель-
ное эмоциональное отношение). 

На этапе подготовке к защите проекта 
целесообразно использовать приемы «ре-
цензия на проект» и «рецензия на доклад». 
При посещении публичной защиты докла-
дов школьников о результатах проектной 
деятельности (в рамках конкурсов различ-
ного уровня — школьных, региональных) 
или при изучении проектных работ, опуб-
ликованных в сборниках, обучающимся 
предлагается написать рецензию на один из 
проектов, представленных на конкурс. Ре-
цензия представляет собой комментирова-
ние основных положений проектной рабо-
ты, обобщенную аргументированную оцен-
ку полученного результата, выводы о его 
практической значимости. Отдельным 
пунктом в рецензии следует отметить вы-
ступление автора проекта с докладом: уме-
ние докладчика передавать информацию с 
помощью вербальных средств, использова-
ние наглядности, умение формулировать 
четкие ответы на поставленные вопросы, 
умение корректно вести дискуссию и пр. 

На первых порах обучающимся предо-
ставляется подробный алгоритм — на что 
обратить внимание во время выступления, 
какие моменты (пункты) необходимо отра-
зить в рецензии. Затем школьникам предо-
ставляется свобода в написании рецензии.  

Помимо написания рецензии можно 
использовать прием «в роли жюри» — оце-
нивание проектов в ходе посещения пуб-
личной защиты докладов школьников о ре-
зультатах проектной деятельности. Оцени-
вание проводится в соответствии с критери-
ями, сформулированными учениками сов-
местно с учителем. Далее обязательно сле-
дует обсуждение результатов этого оцени-
вания с учителем и другими учениками. 

V этап. ОЦЕНКА ПРОЕКТА: 
— анализ выполнения проекта, достиг-

нутых результатов; 
— соотнесение цели и результата; 
— оценка возможности опубликовать 

результаты своего проекта в виде научной 
статьи; 

— самооценка автором проекта своих 
действий. 

После публичной презентации школь-
никами собственных проектов целесооб-
разно организовать обсуждение в коммуни-
кативных системах «ученик—ученик» и 
«ученик—учитель». 

Оценивание проекта может осуществ-
ляться не только самим автором, но и другими 
субъектами, заинтересованными в получен-
ных результатах. Отзывы рецензентов (учите-
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лей, членов жюри, потенциальных потреби-
телей проектного продукта и др.) подлежат 
обязательному анализу авторами проекта.  

В случае группового выполнения про-
екта следует использовать взаимооценку 
обучающимися результатов проектной дея-
тельности. Оцениванию подлежит степень 
ответственности, объем работы, выполнен-
ной каждым из авторов, качество оформле-
ния результатов и пр. 

Заключение 

Применение в процессе обучения мето-
да проектов позволяет расширять комму-
никативное образовательное пространство, 
обеспечивать включение школьников в 
процесс социальной коммуникации для 
эффективного достижения ими образова-

тельных результатов. 
Участие школьников в проектной дея-

тельности рассматривается нами как сред-
ство развития универсальных учебных дей-
ствий, а так же как средство, позволяющее 
оценить уровень их сформированности при 
выполнении школьниками задач проекта, 
связанных с целенаправленным осуществ-
лением социальной коммуникации. 

Использование представленных прие-
мов развития у обучающихся коммуника-
тивных универсальных учебных действий 
позволяет организовать процесс проектной 
деятельности таким образом, чтобы школь-
ники имели возможность приобретать опыт 
социальной коммуникации при взаимодей-
ствии с различными субъектами.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КАК КОМПОНЕНТ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая образовательная среда; цифровые образовательные ресурсы; элек-
тронные учебно-методические комплексы; информатизация образования; колледжи. 

АННОТАЦИЯ. В статье обоснована необходимость внедрения электронных учебно-методических 
комплексов в процесс обучения, поскольку они создают принципиально новые педагогические ин-
струменты организации и управления профессиональным образованием. В статье предложены спо-
собы решения проблемы — определения методики разработки и применения электронных учебно-
методических комплексов в системе среднего профессионального образования. Рассмотрены теоре-
тико-методологические подходы к изучению сущности информатизации профессионального обра-
зования; понятий цифровых образовательных ресурсов и электронного учебно-методического ком-
плекса; методики и этапов проектирования электронного учебно-методического комплекса в си-
стеме среднего профессионального образования. На основе проведенного анализа условий образо-
вательного процесса ГБПОУ города Москвы «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга 
№ 26» предложены электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Информацион-
ное обеспечение профессиональной деятельности» и методические рекомендации по его проекти-
рованию и применению. К основным компонентам, входящим в электронный учебно-
методический комплекс, авторы относят рабочую программу дисциплины; календарно-
тематический план; обучающий блок, включающий в себя курс лекций; методические рекоменда-
ции по выполнению практических заданий; методические рекомендации по выполнению заданий 
для самостоятельной работы; методические рекомендации по выполнению проектной работы (в 
рамках дисциплины профессионального модуля); блок контроля и оценки знаний (фонд оценоч-
ных средств); список источников литературы и справочный материал. Необходимо уделить долж-
ное внимание структуре электронного учебно-методического комплекса и методике обучения по-
средством его. Представленные рекомендации помогут преподавателям в создании учебных моде-
лей, эскизов и сценариев учебно-методических комплексов, являющихся основой для последующей 
компьютерной разработки мультимедиа компонентов. 
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ELECTRONIC TRAINING AND METHODOLOGICAL COMPLEX AS A COMPONENT  
OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF COLLEGE 

KEYWORDS: digital educational environment; digital educational resources; electronic training complex-
es; informatization of education; colleges. 

ABSTRACT. The article substantiates the need to introduce electronic educational and methodological 
complexes in the learning process, since they create fundamentally new pedagogical tools for the organiza-
tion and management of vocational education. The article proposes ways to solve the problem – determin-
ing the methodology for the development and use of electronic teaching materials in the system of second-
ary vocational education. Theoretical and methodological approaches to the study are considered: the es-
sence of the informatization of vocational education; concepts of digital educational resources and e-
learning complex; methods and stages of designing an electronic educational and methodical complex in 
the system of secondary vocational education. Based on the analysis of the conditions of the educational 
process at the Moscow Polytechnic University College of Architecture, Design and Reengineering No. 26, 
an electronic training complex for the discipline Information Support of Professional Activity and method-
ological recommendations for its design and use were proposed. The main components of the electronic 
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educational and methodical complex are the authors: work program of the discipline; calendar-themed plan; 
training unit, which includes a course of lectures; guidelines for the implementation of practical tasks; guide-
lines for the implementation of tasks for independent work; guidelines for the implementation of project work 
(within the discipline of the professional module); block of control and assessment of knowledge (fund of val-
uation funds); References list and reference material. It is necessary to pay due attention to the structure of 
the e-learning complex and the method of teaching through it. The presented recommendations will help 
teachers in creating educational models, sketches and scripts of educational and methodical complexes, 
which are the basis for the subsequent computer development of multimedia components. 

 системе образования, в том числе и 
профессионального, все больше ис-

пользуются информационные ресурсы и 
технологии, и все меньше — печатные ин-
формационные ресурсы, такие как учебные 
пособия, методические пособия, словари, 
энциклопедии и т.д. Повсеместное распро-
странение информационных ресурсов и 
технологий в различных сферах деятельно-
сти общества требует новых подходов к 
проектированию образовательной среды. 
Таким образом, информатизация общества 
открывает возможности и перспективы раз-
вития всей системы образования [12]. 

Согласно Указу президента РФ от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 г.», одной из основных задач 
национального проекта в сфере образова-
ния является «создание современной и 
безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и 
уровней» [16]. Можно сказать, что цифро-
вая трансформация образования в соответ-
ствии с мировыми стандартами является 
одним из направлений в решении вопро-
сов повышения доступности и качества 
профессионального образования, опреде-
лившем необходимость реализации феде-
рального проекта «Цифровая образова-
тельная среда», как системного элемента 
национального проекта. 

Использование цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) способствует фор-
мированию единой образовательной среды в 
стране, своевременному обновлению феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, основных образовательных про-
грамм [3; 4]. Применение ЦОР обеспечивает 
объективность оценки компетентности. Ис-
пользуя автоматизированные системы 
управления и машинное обучение, на основе 
анализа информации преподаватели могут 
обеспечить эффективный подход к вопросам 
повышения качества образования. 

Анализ практики применения элек-
тронных образовательных ресурсов в Рос-
сии показал, что использование электрон-
ных изданий на лекционных занятиях но-
сит ограниченный характер [10]. В исследо-
ваниях последних лет отмечается, что 
наиболее эффективное внедрение элек-

тронных образовательных ресурсов воз-
можно при проведении практических заня-
тий, вследствие того, что: 

— объем работы преподавателей по 
формированию и проверке практических 
заданий создает потребность в автоматиза-
ции данного процесса; 

— при использовании удаленного до-
ступа расширяется материальная база, ко-
торая может быть доступна для проведения 
лабораторных занятий; 

— учебные заведения, получающие до-
ступ к оборудованию различных научных 
организаций, могут обеспечивать как учеб-
ную, так и исследовательскую работу сту-
дентов [5; 6; 7; 8; 9; 13]. 

Вопросы определения сущности обра-
зовательной среды рассмотрены в исследо-
ваниях И. В. Крупиной, В. А. Левина, 
Ю. С. Мануйлова, В. И. Слободчикова. Во-
просами создания и использования инфор-
мационной образовательной среды занима-
лись С. Л. Атанасян, Л. А. Боденко, П. В. Ве-
денеев, И. Г. Захарова, В. А. Козырев, 
Е.В. Лобарнова, Е. В. Мельникова. В работах 
А. Г. Абросимова, Л. Н. Кечиева, В. Д. Пути-
лина, С. Р. Тумковского обосновывается по-
вышение качества подготовки специали-
стов при условии внедрения информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в 
управление деятельностью вуза. Исследо-
ванию и разработке информационных 
средств были посвящены работы таких уче-
ных, как М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, 
Е. И. Машбиц, Н. В. Осетрова, А. В. Осин, 
А. Е. Петров. Вопросами методики разра-
ботки и использования электронных учеб-
но-методических комплексов в учебном 
процессе занимались такие ученые, как 
М. И. Беляев, Н. И. Павлова, И. А. Позано-
ва, Г. М. Щеглов. 

Вместе с тем в настоящее время мето-
дика разработки и применения электрон-
ных учебно-методических комплексов дис-
циплин базовой части программ професси-
ональной подготовки в системном аспекте 
рассматривается не в полной мере. Такие 
нерешенные методические проблемы яв-
ляются одной из возможных причин раз-
рыва между потенциальными и реальными 
возможностями применения информаци-
онных и коммуникационных технологий в 
образовании. 

В 
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Общеобразовательные школы активно 
участвуют в образовательных проектах и ис-
пользуют в педагогической практике разно-
образные цифровые инструменты: сеть биб-
лиотечных порталов, электронную образова-
тельную среду издательства «Русское слово», 
платформу «Российская электронная школа», 
платформу Учи.ру, платформу корпорации 
«Российский учебник», платформу LECTA, 
портал «Научные развлечения», электрон-
ный образовательный ресурс Якласс. Однако 
недостаточно разработаны цифровые плат-
формы и системы, способствующие ком-
плексному развитию цифровой образова-
тельной среды системы среднего профессио-
нального образования (СПО), предлагающие: 
учебно-методическую литературу, методиче-
скую поддержку, программы повышения 
квалификации педагогов, материалы для до-
полнительного образования студентов и про-
фессорско-преподавательского состава.  

Анализ психолого-педагогической тео-
рии и практики позволили нам выявить 
следующие противоречия между: 

— необходимостью введения новых об-
разовательных стандартов и несоответстви-
ем им созданного технического и учебно-
дидактического обеспечения образователь-
ного процесса в СПО; 

— возможностями цифровых образова-
тельных ресурсов и низким уровнем готов-
ности преподавателей и администрации к 
их использованию в образовательном про-
цессе СПО; 

— возможностями цифровых образова-
тельных ресурсов и недостаточной разрабо-
танностью электронных учебно-методиче-
ских комплексов для дисциплин базовой 
части программ профессиональной подго-
товки специалистов среднего звена. 

На основании выявленных противоре-
чий можно сформулировать проблему ис-
следования: в чем суть методики разработ-
ки и применения электронных учебно-
методических комплексов как компонента 
цифровых образовательных ресурсов и 
средства управления качеством профессио-
нального образования? 

Целью нашего исследования является 
разработка и апробация электронного 
учебно-методического комплекса в системе 
СПО. 

Объект исследования: цифровая об-
разовательная среда колледжей. 

Предмет исследования: электронный 
учебно-методический комплекс как компо-
нент цифровой образовательной среды. 

Гипотеза: применение электронных 
учебно-методических комплексов способ-
ствует обеспечению необходимого уровня 
подготовки студентов в системе профессио-
нального образования. 

Для подтверждения выдвинутой гипо-
тезы и реализации поставленной цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. Выявить и проанализировать теоре-
тико-методологические подходы к изуче-
нию сущности информатизации образова-
ния, понятий цифровых образовательных 
ресурсов и электронного учебно-методи-
ческого комплекса; этапов проектирования 
электронного учебно-методического ком-
плекса в системе профессионального обра-
зования; 

2. Разработать и апробировать элек-
тронный учебно-методический комплекс 
для преподавания дисциплины «Информа-
ционное обеспечение профессиональной 
деятельности»; 

3. Провести анализ и интерпретацию 
полученных данных; 

4. Разработать рекомендации по проек-
тированию и применению электронного 
учебно-методического комплекса. 

Методологическую основу иссле-
дования составляют основные положения 
системного (П. К. Анохин, Н. В. Кузьмина, 
В. А. Сластенин, В. П. Симонова, Э. Юдина), 
деятельностного (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леон-
тьев, С. Л. Рубинштейн) подходов; фунда-
ментальные положения о человеке, лично-
сти (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн); педагогическое проек-
тирование и моделирование (А. П. Анош-
кин, С. И. Архангельский, В. П. Беспалько). 

Общую теоретическую основу ис-
следования составляют фундаментальные 
работы: в области теории практики инфор-
матизации образования (Н. В. Апатова, 
И. Г. Захарова, А. А. Кузнецов, И. В. Роберт); 
в области создания учебных электронных 
изданий (ресурсов) (Е. И. Аксенова, 
А. А. Володин, Д. Н. Кузьмин, С. И. Мака-
ров); в области создания и использования в 
процессе обучения учебно-методических 
комплексов (А. В. Баранова, В. П. Беспаль-
ко, Г. В. Кравченко). 

Для достижения поставленной нами 
цели и задач были использованы следую-
щие методы исследования: 

— теоретические методы — анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, индукция 
и дедукция, моделирование и прогнози-
рование; 

— эмпирические методы — анкетиро-
вание, изучение и обобщение положитель-
ного педагогического опыта, анализ про-
дуктов деятельности учащихся, наблюде-
ние, тестирование (методика диагностики 
социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной 
среде О. Ф. Потемкиной, диагностика до-
минирующей перцептивной модальности 
С. Ефремцевой); 
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— методы статистической обработки 
данных эксперимента, количественный и 
качественный анализ результатов исследо-
вания. 

Информационная образовательная 
среда — сложная система, включающая в 
себя интеллектуальные, культурные, про-
граммно-методические, организационные и 
технические ресурсы и обеспечивающая 
формирование гармонично развитой лич-
ности учащегося. Внедрение и использова-
ние цифровых образовательных ресурсов 
обеспечивает информационно-методиче-
скую поддержку учебного процесса, свое-
временный, системный мониторинг и ана-
лиз результатов образовательного процесса, 
дистанционное взаимодействие преподава-
теля и учащихся [1; 9]. 

Проанализировав теоретико-методоло-
гические основы методики разработки и ис-
пользования электронных учебно-методи-
ческих комплексов в учебном процессе таких 
ученых, как М. И. Беляева, Д. Д. Медведевой, 
И. А. Позановой, А. И. Татринцева, мы при-
шли к выводу, что электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) представ-
ляет собой содержательную и дидактиче-
скую целостность данных по дисциплине, 
основанную на совокупности методов и 
средств, активизирующих и интенсифици-
рующих учебно-познавательную и учебно-
творческую деятельность студентов [2; 11; 
14; 15]. ЭУМК обеспечивает: индивидуали-
зацию общения со студентом и дифферен-
циацию обучения; эффективное решение 
разноуровневых учебных задач по изучае-
мой дисциплине; оперативный контроль и 
диагностику ошибок и познавательных за-
труднений на основе обратной связи; визу-
ализацию учебной информации и прочное 
ее запоминание; самоконтроль и самокор-
рекцию учебно-познавательной деятельно-
сти студентов; повышение интереса к обу-
чению и саморазвитию, что, в свою очередь, 
способствует развитию рефлексивных ме-
ханизмов мышления студентов. 

И. А. Позанова выделяет в зависимости 
от масштаба охватываемой предметной об-
ласти электронные учебно-методические 
комплексы по дисциплинам (ЭУМКД) и по 
специальности (или направлению) 
(ЭУМКС). В плане функционирования элек-
тронный учебно-методический комплекс 
имеет обеспечивающую и функциональную 
части. В состав обеспечивающей части вхо-
дит: 1) информационное обеспечение — это 
совокупность проектных решений по объе-
мам, размещению, формам организации 
учебной и методической информации 
(ФГОС для данной специальности; рабочие 
программы; фондовые лекции; учебные по-
собия для отработки практических и лабо-

раторных заданий; перечни выносимых на 
зачет и экзамен учебных вопросов; тесты 
промежуточного контроля остаточных зна-
ний; учебные и учебно-методические посо-
бия; список рекомендованной литературы, 
адреса веб-сайтов в сети Интернет); 2) тех-
ническое обеспечение — комплекс техниче-
ских средств, предназначенных для обеспе-
чения его работы, а также соответствующая 
документация на эти средства и технологи-
ческие процессы (мультимедийные проек-
торы; интерактивные доски; системы ви-
деоконференций; компьютерные тренаже-
ры; средства компьютерной техники; ком-
пьютерные сети и устройства для подклю-
чения компьютеров к ним; средства для 
оперативной печати (копирования) разда-
точного материала); 3) математическое и 
программное обеспечение ЭУМК — это со-
вокупность математических методов, моде-
лей, алгоритмов, используемых в учебных 
целях для решения задач, а также систем-
ные и специальные программные продук-
ты, прикладное программное обеспечение и 
техническая документация к ним; 4) мето-
дическое и организационное обеспечение 
ЭУМК — это совокупность средств и мето-
дов, средств и документов, регламентиру-
ющих взаимодействие преподавателя и 
ЭУМК, обучаемого и преподавателя, обуча-
емого и ЭУМК в этапах его разработки и ис-
пользования в учебном процессе [14]. 

Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева 
определяют необходимость отражать раз-
личные уровни глубины изучаемого учеб-
ного материала при разработке ЭУМК [9]. 

М. И. Беляев выделяет проблемы раз-
работки электронного учебно-методи-
ческого комплекса, которые можно наблю-
дать на следующих основных учебных ком-
понентах: структура УМК; структура и ком-
позиция учебного текста; постановка (про-
ектирование) учебных целей; учебные ком-
поненты модуля (раздела или темы); гра-
фическое оформление текста (форматиро-
вание); гипертекст и гипермедиа; иллю-
стрирование учебных текстов [2]. 

На наш взгляд, сложности разработки и 
использования электронного учебно-мето-
дического комплекса связаны не с компью-
терными технологиями, а с отсутствием ме-
тодики, позволяющей преподавателям кол-
леджей создать необходимые учебные мо-
дели, эскизы и сценарии, являющиеся ос-
новой для последующей компьютерной 
разработки мультимедиа компонентов. 

На основе проведенного теоретического 
анализа и в соответствии с Положением об 
электронном учебно-методическом ком-
плексе в ГБПОУ города Москвы «Колледж 
архитектуры, дизайна и реинжиниринга 
№ 26» нами был разработан электронный 
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учебно-методический комплекс. Разработка 
включала в себя следующие этапы: 

1. Создание учебного сайта по дисци-
плине «Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности». 

Данный сайт включает в себя такие 
разделы, как: 

— Главная страница (Рис. 1); 
Важно уделить особе внимание оформ-

лению и проектированию страницы сайта 
для привлечения студентов к образователь-
ному процессу. Также необходимо исполь-
зовать все возможности технических 
средств, для разработки дизайна учебного 
сайта, удобного для использования. В со-
став данного раздела входит общая инфор-
мация о целях сайта, блок для вхо-
да/регистрации пользователей, контакты. 

 

 
 

Рис. 1. Раздел «Главная страница» учебного сайта 
 

— Раздел ЭУМК (Рис. 2) включает в 
себя два подраздела по дисциплинам: 
«Информационное обеспечение профес-
сиональной деятельности» и «Основы 
компьютерной графики». Каждый из этих 
разделов включает в себя перечень доку-
ментов: рабочая программа дисциплины, 
календарно-тематический план, обучаю-
щий блок (находящийся на стадии разра-
ботки), методические рекомендации по 
разработке и выполнению практических 
заданий и заданий по самостоятельной 
работе, методические рекомендации по 
выполнению проектной работы, блок кон-
троля и оценки знаний, список литерату-
ры и справочный материал. 

— Раздел «Обучение»; 
— Раздел «Список литературы». 
Данный раздел включает в себя все не-

обходимые ссылки на учебные пособия по 
дисциплине, гиперссылки на необходимую 
для обучения информацию. 

2. Разработка компонентов, входящих в 
электронный учебно-методический ком-
плекс: 1) рабочей программы дисциплины и 
календарно-тематического плана; 2) обу-
чающего блока, включающего в себя курс 
лекций; 3) методических рекомендаций по 
выполнению практических заданий; 4) ме-
тодических рекомендаций по выполнению 
заданий для самостоятельной работы; 
5) методических рекомендаций по выпол-

нению проектной работы (в рамках дисци-
плины профессионального модуля); 6) бло-
ка контроля и оценки знаний (фонд оце-
ночных средств); 7) списка источников ли-
тературы и справочного материала. 

Наибольший интерес представляют 
компоненты 3-6. Методические рекоменда-
ции по разработке и выполнению практи-
ческих работ включают в себя: информа-
цию о цели занятия, основных терминах, 
основных этапах выполнения задания и 
требуемых ресурсах, список контрольных 
вопросов. Методические рекомендации по 
разработке и выполнению заданий по само-
стоятельной работе включают в себя цель, 
критерии оценки результатов самостоя-
тельной работы учащихся, тематический 
план-график самостоятельной работы. В со-
став методических рекомендаций по вы-
полнению проектной работы входят цели и 
задачи учебного проекта, время работы над 
проектом, режим работы (краткое и полное 
описание), описание материально-техниче-
ского и учебно-методического оснащения, 
результаты профессиональной деятельно-
сти, а также предполагаемые «прираще-
ния» — новое содержание и взгляд на дис-
циплину. Немало важно указать: в каком 
формате необходимо выполнить работу, 
требования к каждому этапу, структуру от-
чета о проделанной работе и способах ре-
шения учебной проблемы.  
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Рис. 2. Раздел «ЭУМК» учебного сайта 
 
3. Блок контроля и оценки знаний 

(фонд оценочных средств) . Разработка 
компонентов, входящих в электронный 
учебно-методический комплекс: 1) рабочей 
программы дисциплины и календарно-
тематического плана; 2) обучающего блока, 
включающего в себя курс лекций; 
3) методических рекомендаций по выпол-
нению практических заданий; 
4) методических рекомендаций по выпол-
нению заданий для самостоятельной рабо-
ты; 5) методических рекомендаций по вы-
полнению проектной работы (в рамках дис-
циплины профессионального модуля); 
6) блока контроля и оценки знаний (фонд 
оценочных средств); 7) списка источников 
литературы и справочного материала. 

Наибольший интерес представляют 
компоненты 3-6. Методические рекоменда-
ции по разработке и выполнению практи-
ческих работ включают в себя: информа-
цию о цели занятия, основных терминах, 
основных этапах выполнения задания и 
требуемых ресурсах, список контрольных 
вопросов. Методические рекомендации по 
разработке и выполнению заданий по само-
стоятельной работе включают в себя цель, 
критерии оценки результатов самостоя-
тельной работы учащихся, тематический 
план-график самостоятельной работы. В со-
став методических рекомендаций по вы-
полнению проектной работы входzт цели и 
задачи учебного проекта, время работы над 

проектом, режим работы (краткое и полное 
описание), описание материально-техниче-
ского и учебно-методического оснащения, 
результаты профессиональной деятельно-
сти, а также предполагаемые «прираще-
ния» — новое содержание и взгляд на дис-
циплину. Немало важно указать: в каком 
формате необходимо выполнить работу, 
требования к каждому этапу, структуру от-
чета о проделанной работе и способах ре-
шения учебной проблемы. 

4. Комплект материалов процедуры 
оценивания, которые устанавливают соот-
ветствие учебных достижений запланиро-
ванным результатам и требованиям образо-
вательных программ.  

Текущий и промежуточный контроль 
может быть выполнен с использованием та-
кой программы, как Lecture Racing. С помо-
щью данной программы можно провести те-
стирование по пройденным темам. Для этого 
учащимся необходимо установить на своем 
телефоне программу Lecture Racing for stu-
dents, или зайти на сайт программы 
http://lectureracing.com/, ввести высланный 
преподавателем ключ теста, пройти тест в он-
лайн режиме. Данная программа облегчить 
работу как студентам, так и преподавателю, 
поскольку программа автоматически посчи-
тает правильные ответы, рейтинг студентов. 

Итоговый контроль можно осуществить 
с помощью программы Plickers. В отличие 
от программы Lecture Racing, в конце про-

http://lectureracing.com/
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веденного тестирования в программе Plick-
ers мы можем получить общий отчет 
(Рис. 3, фамилии изменены) по группе или 
по каждому студенту в процентном соотно-

шении правильных ответов в выбранном 
периоде (день, неделя, месяц, триместр), а 
также отчет по отдельно взятому вопросу и 
внести в дальнейшем свои поправки. 

 

 
 

Рис. 3. Отчет результатов тестирования в программе Plickers 
 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что для интесификации учебного процесса 
в СПО необходимо изначально уделить 
должное внимание структуре электронного 
учебно-методического комплекса и органи-
зации обучения с его помощью. Структура 
ЭУМК должна включать в себя, помимо 
обучающего блока, блока контроля и оцен-
ки знаний, блок обо всех компонентах 
учебной дисциплины, которые входят в со-
став рабочей программы, для планирова-
ния образовательной траектории и распи-
сания обучающихся, образцы разработок по 
проектной работе, способствующей форми-
рованию профессиональных знаний, уме-
ний, навыков студентов. Кроме того, суще-
ствуют большое разнообразие учебных про-
грамм, облегчающих работу как студентов, 
так и преподавателей, например Lecture 
Racing или Plickers. Все эти программы 
нужно включать в описание используемых 
средств во время изучения дисциплин. 

По результатам разработки ЭУМК нами 
предложены следующие рекомендации для 
преподавателей: 

1. ЭУМК необходимо создавать с учетом 
требования ФГОС, рабочих программ дис-
циплин и их компонентов. Для эффектив-
ного обучения студентов в системе дистан-
ционного образования необходимо уделить 
внимание всем необходимым компонентам 
образовательного процесса. Структуриро-
вание учебного материала должно сохра-

нять логику всех компонентов изучаемой 
дисциплины. 

2. ЭУМК должен быть многофункцио-
нальным. ЭУМК должен включать в себя 
такие компоненты, как методика изучения 
дисциплины, блок лекций по изучаемой 
дисциплине, практические задания и зада-
ния для самостоятельной работы, описа-
ние технических средств для их выполне-
ния, рекомендации по выполнению про-
ектной работы, источники литературы и 
справочные материалы, а также систему 
контроля и оценки полученных знаний, 
умений и навыков. 

3. ЭУМК должен иметь единый дизайн 
всех его компонентов. 

4. ЭУМК должен быть цикличным и 
динамичным — предусматривать возмож-
ность повторного изучения учебного мате-
риала, в том числе, через детализацию ин-
формации, добавление заданий различных 
уровней сложности и повторного обраще-
ния к изученным приемам. Для этого необ-
ходимо организовать связь (переход) между 
изучаемыми темами. Выполнение заданий 
должно быть ограничено по времени. 

Вместе с тем проведенное исследование 
не претендует на полное решение проблемы 
и позволяет определить аспекты, не нашед-
шие своего отражения. В частности, нужда-
ется в дальнейшем изучении возможностей 
разработанного ЭУМК в управлении каче-
ством профессионального образования.  
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МЕТОДИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика 
иностранных языков в вузе; студенты; метод проектов; проектная деятельность; иноязычные ком-
петенции; коммуникативные компетенции; профессиональные компетенции; междисциплинарные 
проекты. 

АННОТАЦИЯ. В данном исследовании представлен метод междисциплинарных проектов на ино-
странном языке, как один из эффективных методов обучения не только иностранному языку, но и 
научно-исследовательской работе, межкультурному взаимодействию, использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий и профессиональной коммуникации. В статье дано определе-
ние иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции, которая является многоком-
понентной и представляет совокупность иноязычной коммуникативной, межкультурной, техноло-
гической, научно-исследовательской компетенций и компетенции в области направления подго-
товки. На основе анализа научной литературы авторы дают определение междисциплинарного 
проекта на иностранном языке, который является поэтапным выполнением учебно-
познавательных действий студентами в различных областях знаний, которые позволяют решить 
конкретную проблему в области направления подготовки. В результате самостоятельных познава-
тельных действий с использованием аутентичных источников студенты создают продукт исследо-
вания на иностранном языке в мультимедийном исполнении. В статье подробно описаны все этапы 
методики реализации междисциплинарных проектов на иностранном языке от определения темы, 
актуальности и задач проекта с руководителем образовательной программы по направлению про-
фессиональной подготовки до подготовки итогового отчета и мультимедийной презентации на 
иностранном языке с преподавателем иностранного языка. Авторы статьи подчеркивают, что меж-
дисциплинарность проекта заключается не только в использовании иностранного языка и инфор-
мационно-коммуникационных технологий для получения нового знания в профессиональной сфе-
ре, но и в постоянном взаимодействии руководителя образовательной программы и преподавателя 
иностранного языка, которые контролируют различные этапы выполнения проекта в зависимости 
от предметных приоритетов определенного этапа междисциплинарного проекта. Поэтапная мето-
дика реализации междисциплинарного проекта на иностранном языке может быть применена для 
междисциплинарных проектов по различным дисциплинам. 
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METHODOLOGY OF INTERDISCIPLINARY PROJECTS IN A FOREIGN LANGUAGE 
IN THE UNIVERSITY 

KEYWORDS: foreign languages; methodology of teaching foreign languages; methodology of foreign lan-
guages at a university; students project method; project activities; foreign language competencies; com-
municative competencies; professional competencies; interdisciplinary projects. 

ABSTRACT. The study presents methodology of interdisciplinary projects in a foreign language as one of 
the effective teaching tools not only in the aspect of teaching a foreign language but also research work, in-
tercultural interaction, information and communication technologies and professional communication. 
The foreign language communicative professional competence is defined as multicomponent and it pre-
sents the combination of foreign, communicative, intercultural, technological, research competences and 
the competence of the training programs. On the basis of analysis of academic literature authors give the 
definition of interdisciplinary projects in a foreign language which presents a staged fulfillment of educa-
tional actions with students in different areas of knowledge. These actions provide the solutions to the ex-
act problems within the training programs. As a result of individual learning actions with the usage of au-
thentic resources students develop their research product in a foreign language with a multimedia presen-
tation. The article gives the detailed description of stages of methodology implementation of interdiscipli-
nary projects in a foreign language from the definition of theme, rationale and the research questions of 
the project with the head of the educational program in the professional training to the preparation of the 
final report and multimedia presentation in a foreign language with the teacher of a foreign language. Au-
thors highlight the interdisciplinary of a project that is provided not only by the usage of a foreign language 
and information and communication technologies for the obtaining of new knowledge in a professional 
sphere, but also by the constant interaction of the head of educational program and the teacher of a foreign 
language, they control different stages of project fulfillment according to the subject priorities of the exact 
stage of an interdisciplinary project. The staged methodology of interdisciplinary project implementation 
in a foreign language can be used in interdisciplinary projects of different subjects. 

Введение 

 прошлом году в Уральском феде-
ральном университете был утвер-

жден перечень стратегических задач, кото-
рые вуз планирует решить до 2020 г. В него 
вошли расширение портфеля технологиче-
ских компетенций, инновационных разра-
боток, продуктов и услуг УрФУ и их ком-
мерциализация с целью увеличения доход-
ной базы университета; развитие роли вуза 
как интегратора инновационной экосисте-
мы Уральского региона посредством ини-
циирования ряда прорывных проектов и 
участия в федеральных и партнерских про-
граммах и проектах; обеспечение тесной 
интеграции образовательной, научной и 
инновационной деятельности в рамках ор-
ганизационной трансформации универси-
тета в соответствии с его дорожной картой; 
активное вовлечения молодежи (в том чис-
ле школьников) в проектную деятельность 
и технологическое предпринимательство 
[3]. Все это, по словам первого проректора 
УрФУ Сергея Кортова, остается актуальным, 
а шаги на пути к достижению поставленных 
целей уже приносят результаты. 

Университет должен осуществлять под-
готовку высококвалифицированных инже-
неров новой формации, минимизировав 
разрыв между прорывными научными ис-
следованиями и образовательным процес-
сом. Развивая при этом подготовку техни-
ческих специалистов (инженерный бака-
лавриат) и обеспечивая экономику региона 
достаточным количеством выпускников. 

Не менее важной является задача под-

готовки высококвалифицированных иссле-
дователей для академических и корпора-
тивных исследовательских центров как ре-
гионального, так и международного уровня. 

Для решения данных задач и достиже-
ния целей Программы повышения конку-
рентоспособности университетом планиру-
ется сконцентрировать лучшую часть 
наиболее конкурентноспособных ресурсов 
(человеческих, инфраструктурных, финан-
совых и иных) в системе стратегических 
академических единиц, на базе которых бу-
дет запущен переход университета к новой 
модели деятельности «Университет 2.0». 

Актуальность 

В 2016 г. в Москве состоялось заседание 
Совета по повышению конкурентноспособ-
ности ведущих университетов. На заседа-
нии рассматривались результаты реализа-
ции программы в 2015 г. и планы на 2016 и 
последующие годы. Советом было одобрено 
три заявки на создание стратегических ака-
демических единиц УрФУ: Институт есте-
ственных наук и математики, Инженерная 
школа новой индустрии и ИРИТ-РТФ [15]. В 
связи с вышесказанным именно в ИРИТ-
РтФ, в одном из первых институтов УрФУ, 
междисциплинарные проекты появились в 
учебных планах. 

По словам ректора УрФУ В. А. Кокша-
рова, для университета важно так выстро-
ить образовательный процесс, чтобы сту-
денты уже в ходе обучения понимали, чего 
от них ждет работодатель и что им понадо-
бится в будущей профессии. В связи с этим 
и внедряется проектная форма обучения — 

В 

© Ковалева А. Г., Анчугова О. В., Дымова Е. Е., Курманова Д. И., Ткачева М. В., 2019 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

78 

в ближайшее время на нее перейдет весь 
университет [8]. Более того, университет 
заинтересован в увеличении публикацион-
ной активности не только профессорско-
преподавательского состава, но и студентов, 
магистрантов, аспирантов не только в рос-
сийских, но и зарубежных изданиях. Для 
реализации данной цели необходимо фор-
мирование иноязычной коммуникативной 
научно-исследовательской профессиональ-
ной компетенции у студентов, магистран-
тов, аспирантов. 

Таким образом, целью данного иссле-
дования является определение методов 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной научно-исследовательской профессио-
нальной компетенции у студентов, которые 
позволяют реализовывать междисципли-
нарные проекты на иностранном языке. 
Объектом исследования является про-
цесс формирования иноязычных компетен-
ций, необходимых для научной деятельно-
сти в профессиональной сфере. Методика 
формирования и развития иноязычной 
компетенции для научно-исследовате-
льской работы в профессиональной сфере 
является предметом исследования. Для 
достижения целей исследования были при-
менены следующие методы научного ис-
следования: анализ научных исследова-
ний российских и зарубежных ученых, си-
стематизация полученных данных, анализ 
учебных материалов, необходимых для ор-
ганизации учебного процесса, внедрение 
результатов исследований в педагогическую 
практику и анализ результатов обучения. 

Результаты исследования 

Впервые идею взаимосвязи различных 
учебных дисциплин выдвинул Я. А. Комен-
ский. В своей работе «Великая дидактика» 
он утверждал: «...все, что находится во вза-
имной связи, должно преподаваться в такой 
же связи. Всегда и везде брать вместе то, что 
связано одно с другим» [13]. В современных 
условиях можно говорить не только о дис-
циплинах, которые связаны друг с другом 
(смежные дисциплины), но и о дисципли-
нах, которые относятся к различным обла-
стям науки, например радиотехника и ино-
странный язык. 

В современной научной литературе 
теоретические и практические аспекты 
междисциплинарных связей находят отра-
жение в работах российских и зарубежных 
авторов [2; 5; 7; 9; 20; 21]. Большинство ав-
торов подчеркивают, что междисциплинар-
ные проекты — это взаимная согласован-
ность учебных программ, которое требует 
такого их расположения в учебном плане, 
чтобы изучение одной дисциплины могло 
опираться на знания, полученные в области 
других дисциплин; таким образом, есть 

смысл рассматривать междисциплинарные 
технологии как «вертикальные» и «гори-
зонтальные» [2]. Горизонтальная междис-
циплинарная связь подразумевает выделе-
ние нескольких главных курсов, которые 
включают в себя другие дисциплины. Вер-
тикальная междисциплинарная связь 
определяет последовательность обучения 
на разных уровнях подготовки, единую ме-
тодику, методологию, терминологию при 
изучении дисциплин [6]. В отношении 
междисциплинарных проектов на ино-
странном языке можно говорить о сме-
шанной междисциплинарной связи, так 
как черты обеих присутствуют в их реали-
зации. Так, в учебных планах Института 
радиоэлектроники и информационных 
технологий (ИРИТ-РтФ) Уральского феде-
рального университета дисциплина «Про-
ект по модулю “Иностранный язык специ-
альности”» входит в модули образователь-
ных программ по направлению подготовки 
старших курсов, с одной стороны. С другой 
стороны, проектная работа на иностран-
ном языке по направлению подготовки ве-
дется планомерно с первого курса в режи-
ме внеаудиторной деятельности студентов, 
что позволяет начать формирование необ-
ходимых компетенций у студентов для вы-
полнения самостоятельного проекта на 
старших курсах [11]. 

Использование иностранного языка как 
эффективного средства реализации меж-
дисциплинарных проектов находит свое от-
ражение в научно-исследовательской лите-
ратуре [14; 16; 17; 19]. Однако необходимо 
отметить, что в научной литературе отсут-
ствует четкое определение междисципли-
нарного проекта на иностранном языке. 
Объединяя различные подходы к определе-
нию междисциплинарных проектов на ино-
странном языке, предлагается следующее 
определение: междисциплинарные проек-
ты на иностранном языке — это совокуп-
ность учебно-познавательных приемов и 
действий студентов в различных областях 
знаний, которые позволяют решить опре-
деленную проблему области направления 
подготовки в результате самостоятельных 
познавательных действий с использованием 
аутентичных источников и предполагаю-
щих презентацию этих результатов в виде 
конкретного продукта деятельности на ино-
странном языке. 

Междисциплинарные проекты на ино-
странном языке реализуются на основе 
компетентностного подхода и направлены 
на формирование иноязычной коммуника-
тивной профессиональной компетенции. 
Иноязычная коммуникативная профессио-
нальная компетенция является многоком-
понентной [12]:  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

79 

— иноязычная коммуникативная компе-
тенция как способность и готовность осу-
ществлять иноязычное общение в опреде-
ленных программой требованиях, которые, в 
свою очередь, опираются на комплекс спе-
цифических для иностранногоязыка знаний, 
умений и навыков в чтении, письме, аудиро-
вании и говорении на иностранном языке, 
включая фонетические и грамматические 
знания, умения и навыки [4]; 

— межкультурная компетенция как 
способность личности осуществлять про-
фессиональную коммуникацию в различ-
ных культурах, базируясь на специальных 
знаниях родной и зарубежных культур и 
языков [1]; 

— технологическая компетенция как 
совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе обучения с ис-
пользованием ИКТ в вузе и позволяющих-
быть активным участником данного про-
цесса, что обеспечивает выполнение про-
фессиональной и научной деятельности с 
помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий [10]; 

— научно-исследовательская компетен-
ция как способность обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователя-
ми, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований, об-
суждать этапы и результаты исследований с 
исследователями из различных стран, ре-
шая основные задачи профессиональной 
деятельности [11]; 

— компетенция в области направления 
подготовки / специальности как способ-
ность и готовность студентов осуществлять 
иноязычное общение с учетом основных 
лингвистических особенностей иностранно-
го языка для развития имеющихся профес-
сиональных знаний посредством изучения 
необходимого материала на иностранном 
языке, анализа сведений, сравнения и вы-
явления перспективных изменений в про-
фессиональной сфере, обсуждения резуль-
татов проведенных изысканий для решения 
основных задач в профессиональной дея-
тельности [22]. 

Методика реализации 
междисциплинарных проектов 

на иностранном языке 

В процессе проектной деятельности у 
студента формируются умения анализиро-
вать, сопоставлять различную информа-
цию, умение вести диалог в группах. Обу-
чающийся учится самостоятельно зани-
маться поиском необходимой информации, 
используя различные источники знаний. 
Студент овладевает ценными навыками и 
умениями, которые не формируются в ходе 
традиционных занятий. Проект по модулю 

«Иностранный язык специальности» явля-
ется отдельной дисциплиной, направлен-
ной на формирование иноязычной комму-
никативной научно-исследовательской 
компетенции при обучении иностранному 
языку специальности. 

Проектное обучение по модулю «Ино-
странный язык» является неотъемлемой 
частью процесса обучения иностранному 
языку специальности студентов на третьем 
и четвертом курсах. Данный проект по мо-
дулю (ПМ) является междисциплинарным 
и курируется руководителем образователь-
ной программы по направлению подготов-
ки и преподавателем иностранного языка. 
Работа над проектом объединяет три части 
(5, 6, и 7 семестры). 

Основной целью проекта является 
формирование навыка владения иностран-
ным языком на уровне, достаточном для 
коммуникации в научной среде в различ-
ных странах, способности пользоваться 
иностранным языком для решения задач в 
разных сферах профессиональной и науч-
ной деятельности [18]. 

Предусматривается формирование 
навыков самостоятельно приобретать и ис-
пользовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в но-
вых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, расши-
рять и углублять свое научное мировоззре-
ние, в том числе с помощью иностранного 
языка, академической терминологии, тео-
ретического материала по разделам специ-
альности. Каждая часть проекта предусмат-
ривает методичную работу в несколько эта-
пов. Важно отметить, что на каждом этапе 
работают различные режимы взаимодей-
ствия студента с куратором образователь-
ной программы (КОП), преподавателем 
иностранного языка (ИЯ) и другими сту-
дентами, которые обучаются в данной обра-
зовательной программе (Табл. 1). 

На первом этапе работы студенты зна-
комятся с требованиями к выполнению 
проекта, определяются с интересующей их 
темой, осуществляют поиск и сбор инфор-
мации по выбранной теме. Кураторы от об-
разовательной программы (КОП) помогают 
студентам с выбором тем на русском языке 
и формированием понятийного аппарата по 
проекту. Студент должен определить акту-
альность темы, обозначить существующие 
проблемы в области выбранной темы, 
сформулировать цель исследования и по-
ставить задачи, которые будут реализованы 
в ходе проекта. Данный этап междисци-
плинарного проекта проходит в тесном вза-
имодействии студентов и кураторов от об-
разовательной программы. 

Второй этап предусматривает перевод 
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названия проекта, актуальности, проблем, 
целей и задач исследования на иностран-
ный язык. Данный этап является тесным 
взаимодействием преподавателя иностран-
ного языка и студентов. Данное взаимодей-
ствие обусловлено тем, что студент сталки-
вается со специальной терминологией, ко-

торой пока не владеет. На этом этапе пре-
подаватель иностранного языка уделяет 
особое внимание обучению студентов ис-
пользовать различные словари профессио-
нальной лексики, а также специализиро-
ванные онлайн словари, глоссарии, спра-
вочники и т.д.  

 
Таблица 1 

Этапы работы над проектом по модулю «Иностранный язык специальности» 
 

Этап 
ПМ 

Содержание 
этапа 

Режим 
взаимодействия 

Ответственный 

1 
Определение темы, актуальности, 
проблемы, цели и задач исследова-
ния 

КОП — студент КОП 

2 
Перевод темы, актуальности, про-
блемы, цели и задач исследования 
на иностранный язык 

Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

3 Отбор надежных источников КОП — студент КОП 

4 
Определение количества научных 
статей 

Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

5 Составление глоссария 
Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

6 
Аналитический обзор научных ста-
тей 

Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

7 Подготовка защиты проекта студент Преподаватель ИЯ 

8 Предзащита проекта 
Преподаватель ИЯ — 
студент —  
группа студентов 

Преподаватель ИЯ 

9 Доработка проекта студент Преподаватель ИЯ 

10 Итоговая защита проекта 

Преподаватель ИЯ — 
студент —  
группа студентов — 
КОП 

Преподаватель ИЯ, 
КОП 

 
Третий этап заключается в отборе 

надежных источников научных статей для 
решения поставленных задач исследования. 
Куратор от образовательной программы 
определяет список надежных источников 
информации, из которых студенты могут 
выбирать статьи по теме проекта. Важно 
отметить, что студенты не могут использо-
вать статьи научно-популярного жанра. За-
дачей куратора является определить только 
те источники, которые имеют отношение к 
надежным научным журналам или онлайн-
библиотекам. 

На четвертом этапе определяется коли-
чество статей, которое должно быть изучено 
студентом в каждом семестре. Количество 
статей определяется уровнем владения ино-
странным языком. На практике это от двух 
до пяти научных статей. Студенты должны 
не только находить нужный материал из 
нескольких источников, но и уметь анали-
зировать его и отбирать необходимую ин-
формацию для решения задач и достиже-
ния цели исследования. 

Студенты начинают работать с выбран-
ными источниками на пятом этапе. При ра-
боте с научными статьями студенты состав-
ляют глоссарий, который включает слово 
или специальный термин на иностранном 
языке, толкование слова на иностранном 
языке, предложение с примером употреб-
ления данного слова и его перевод слова 
или термина. Преподаватель иностранного 
языка контролирует содержание глоссария 
и изучение слов из него. 

После изучения научных статей и состав-
ления глоссария студент готовит обзор про-
читанной литературы. Выполнение аналити-
ческого обзора использованных в исследова-
тельской работе научных источников осу-
ществляется на иностранном языке на ше-
стом этапе работы над проектом. Преподава-
тель иностранного языка обучает студентов 
правилам составления аннотаций и контро-
лирует своевременную сдачу материала. 

На седьмом этапе студент готовит отчет 
о проделанной работе по проекту. Данный 
отчет предусматривает оформление пись-
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менной пояснительной записки, оформ-
ленной согласно требованиям ГОСТ. Дан-
ная пояснительная записка включает ти-
тульный лист, оглавление, список терми-
нов, введение, обзор научных статей, выво-
ды и список литературы. Для устного отчета 
студент готовит устное выступление с муль-
тимедийной презентацией. 

Восьмой этап заключается в публичной 
предзащите в академической группе. Студен-
ты представляют результаты своих исследо-
ваний с презентацией. Студенты и преподава-
тель иностранного языка после каждого вы-
ступления задают вопросы и дают коммента-
рии как по содержанию, так и по техническим 
аспектам презентации. Данный этап факти-
чески является публичным обсуждением до-
стигнутых к этому этапу результатов. Студен-
ты и преподаватель иностранного языка яв-
ляются активными участниками предзащи-
ты. Успех итоговой защиты проекта напря-
мую зависит от активности участников дан-
ного этапа: чем больше вопросов будет зада-
но, чем больше будет дано комментариев и 
высказано замечаний, тем качественнее и 
успешнее пройдет итоговая защита. 

На следующем этапе студенты проводят 
доработку своего отчета по проекту. Данная 
работа может включать внесение измене-
ний в содержательную часть пояснительной 
записки, внесение изменений в оформле-
ние отчета, доработка глоссария, работу над 
содержательной частью защитного слова, 
правильное представление цифр, графиков, 
таблиц, схем, диаграмм и совершенствова-
ние мультимедийной презентации. Девя-
тый этап проекта предусматривает самосто-
ятельную работу студента над проектом. 

Итоговая защита проекта является за-
ключительным этапом работы над проек-
том. На защите присутствуют все студенты 
академической группы, куратор проекта от 
образовательной программы и преподава-
тель иностранного языка. Каждый из сту-
дентов делает презентацию результатов ис-
следовательской работы 5-7 минут. После 
защитного слова студенты, куратор от обра-
зовательной программы и преподаватель 
иностранного языка задают вопросы. Во-
просы могут быть по содержанию проектов, 

по сути описываемых процессов, по расче-
там или толкованию терминов. Оценивание 
проекта осуществляется куратором от обра-
зовательной программы и преподавателем 
иностранного языка. Куратор от образова-
тельной программы уделяет большее вни-
мание содержательной части проекта, пре-
подаватель иностранного языка оценивает 
лингвистические аспекты. Итоговая оценка 
учитывает мнение обоих преподавателей. 

Выводы 

Современный вуз должен осуществлять 
подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов, опираясь на новейшие научные 
исследования в различных областях науки и 
техники, используя актуальные методы обу-
чения. Эффективным методом обучения, 
среди прочих, является метод междисци-
плинарных проектов на иностранном языке. 
Данный метод способствует формированию 
и развитию многокомпонентной иноязыч-
ной коммуникативной профессиональной 
компетенции. Многоэтапная методика реа-
лизации междисциплинарных проектов на 
иностранном языке обеспечивает формиро-
вание различных компонентов иноязычной 
коммуникативной профессиональной ком-
петенции и эффективное взаимодействие 
студентов, кураторов образовательных про-
грамм и преподавателей иностранного язы-
ка, что обеспечивает процесс междисципли-
нарного взаимодействия.  

Проектная деятельность на иностранном 
языке способствует развитию не только ино-
язычной коммуникативной профессиональ-
ной компетенции, но и совершенствованию 
знаний иностранного языка в научно-
исследовательской и профессиональной сфе-
рах студентов. Студенты приобретают опыт 
работы с научными статьями, отбором источ-
ников, учатся анализировать, формулировать 
выводы, а также получают навык представ-
ления результатов своей работы в виде пре-
зентации и приобретают опыт публичного 
выступления. Таким образом, данный вид 
учебной деятельности можно рассматривать 
как необходимый для обучения в вузе с пер-
спективой реализации долговременных и 
профессионально значимых проектов. 
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
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проекты. 

АННОТАЦИЯ. Современная методика обучения иностранному языку подчиняется требованиям со-
временного вуза. Уральский федеральный университет делает ставку на проектное обучение, а 
именно на междисциплинарные проекты, в том числе и на иностранном языке. В данной проект-
ной деятельности, с одной стороны, иностранный язык является инструментом получения нового 
знания в профессиональной сфере, с другой стороны — средством демонстрации полученных ре-
зультатов исследовательской работы. Научные тексты имеют определенную структуру, речевые и 
грамматические обороты, которые, как правило, незнакомы студентам. Для эффективной работы 
студентов с научными текстами авторы статьи предлагают четкий алгоритм действия, который ос-
нован на компетентностном, личностно-деятельностном, коммуникативном, проблемном, кон-
текстном и системном подходах. Авторы статьи дают анализ общих методических принципов обу-
чения чтению на иностранном языке (функциональности, структурности, учета родного языка при 
овладении иностранным языком, программирования речевой деятельности) и частных методиче-
ских принципов обучения чтению научных текстов при выполнении междисциплинарных проектов 
на иностранном языке (обучения на речевых образцах, взаимодействия основных видов речевой 
деятельности и аппроксимации учебной деятельности). Авторы статьи подчеркивают необходи-
мость анализа научных текстов с точки зрения надежности и описывают пошаговый алгоритм 
оценки источников научных статей. В данном исследовании дано описание основных этапов реали-
зации междисциплинарного проекта на иностранном языке студентами Института радиоэлектро-
ники и информационных технологий Уральского федерального университета. Методика работы с 
научными текстами основана на положениях ориентировочно-референтного, поисково-
референтного и обобщающе-референтного чтения. Предлагаемая авторами методика согласуется с 
целями междисциплинарного проекта и этапами его выполнения. Практика применения методики 
обучения чтению научных текстов демонстрирует эффективные результаты обучения. 
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METHODOLOGY OF TEACHING READING OF SIENTIFIC TEXTS 
FOR INTERDISCIPLINERY PROJECTS IN A FOREIGN LANGUAGE 

KEYWORDS: non-linguistic universities; reading instruction; scientific texts; reliable sources of infor-
mation; foreign languages; methodology of teaching foreign languages; methodology of foreign languages 
at a university; students project method; project activities; interdisciplinary projects. 

ABSTRACT. Modern methods of teaching a foreign language comply with the requirements of tertiary edu-
cation. Ural Federal University prioritizes project-based learning, with a focus on interdisciplinary pro-
jects, including ones accomplished in a foreign language. On the one hand, in such a project activity a for-
eign language serves as a tool for gaining new knowledge in the professional field; on the other hand, it 
provides a means of demonstrating the results of research. Scientific texts typically have a certain struc-
ture, speech patterns and grammar phrases students are normally not familiar with. In order to enhance 
the efficiency of students’ work with scientific texts the authors of the article propose a clear scheme of ac-
tions, which is based on the competence, personal activity, communicative, problem, contextual and sys-
temic approaches. The authors analyze the general methodological principles of teaching reading in a for-
eign language (functionality, structure, accounting for the native language in mastering a foreign language, 
programming speech activity) and specific methodological principles of teaching reading scientific texts 
while implementing interdisciplinary projects in a foreign language (teaching based on speech samples, in-
teraction of the main types of speech activity and approximation of educational activities). The authors 
emphasize the need to analyze scientific texts for reliability, and describe a step-by-step algorithm for eval-
uating the sources of scientific articles. This research provides the description of the main stages of inter-
disciplinary project in a foreign language implementation fulfilled by students of Institute of Radiolectron-
ics and Information Technologies of Ural Federal University. The method of working with scientific texts is 
grounded in the provisions of tentative-reference, search-reference and generalizing-reference reading. 
The proposed method is consistent with the objectives of the interdisciplinary project and the stages of its 
implementation. The practice of teaching methods of reading scientific texts demonstrates effective learn-
ing outcomes. 

Введение 

овременные работодатели заинте-
ресованы в специалистах, которые 

имеют не только профессиональные компе-
тенции, но и компетенции в других обла-
стях, которые позволяют реализовывать 
проекты в компании. Многие проекты реа-
лизуются на международном уровне, по-
этому специалистам, участвующим в проек-
тах, необходимо владеть иностранными 
языками и обладать компетенциями в обла-
сти межкультурной коммуникации. 

В этих условиях университеты проводят 
«настройки» учебных планов и программ, 
чтобы их выпускники были конкурентно-
способными на рынке труда. В прошлом го-
ду в Уральском федеральном университете 
(УрФУ) был утвержден перечень стратеги-
ческих задач, которые вуз планирует ре-
шить до 2020 г. В него вошли расширение 
портфеля технологических компетенций, 
инновационных разработок, продуктов и 
услуг УрФУ и их коммерциализация с це-
лью увеличения доходной базы университе-
та; развитие роли вуза как интегратора ин-
новационной экосистемы Уральского реги-
она посредством инициирования ряда про-
рывных проектов и участия в федеральных 
и партнерских программах и проектах; 
обеспечение тесной интеграции образова-
тельной, научной и инновационной дея-
тельности в рамках организационной 
трансформации университета в соответ-
ствии с его дорожной картой; активное во-
влечения молодежи (в том числе школьни-

ков) в проектную деятельность и техноло-
гическое предпринимательство. Все это, по 
словам первого проректора УрФУ Сергея 
Кортова, остается актуальным, а шаги на 
пути к достижению поставленных целей 
уже приносят результаты [16, c. 4]. Для до-
стижения поставленных целей университет 
переходит на проектное обучение. Приори-
тетными станут междисциплинарные про-
екты. В нескольких институтах УрФУ уже 
идут пилотные проекты по различным дис-
циплинам. 

Реализация междисциплинарных про-
ектов предусматривает работу с различны-
ми научными источниками, в том числе, и 
на иностранном языке. В связи с этим воз-
никает несколько противоречий. С одной 
стороны, стоит задача реализации междис-
циплинарных проектов на иностранном 
языке, с другой стороны — количество ча-
сов по дисциплине «Иностранный язык» в 
учебных планах сокращается. Реализация 
междисциплинарных проектов на ино-
странном языке в условиях сжатой ино-
язычной подготовки требует четкой мето-
дики реализации проектов и работы с 
аутентичными источниками, но в данный 
момент данные методики в научно-
педагогической литературе представлены 
эпизодическими публикациями. В связи с 
тем, что основная работа над проектом 
предусматривает работу с различными ви-
дами научных источников и учитывая су-
ществующие противоречия, целью данно-
го исследования является определение под-
ходов и принципов обучения чтению науч-

С 
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ной литературы на иностранном языке и 
описание методики обучения чтению науч-
ных текстов для реализации проектов на 
иностранном языке. Объектом исследова-
ния является процесс обучения иностран-
ному языку специальности при реализации 
междисциплинарных проектов в вузе. 
Предмет исследования — методика обуче-
ния чтению аутентичных научных источни-
ков информации для реализации междис-
циплинарного проекта на иностранном 
языке в вузе. Для достижения целей иссле-
дования были применены следующие ме-
тоды научного исследования: анализ 
научных исследований российских и зару-
бежных ученых, анализ научных и учебных 
материалов, необходимых для реализации 
междисциплинарных проектов, внедрение 
результатов исследований в педагогическую 
практику и анализ результатов обучения. 

Подходы и принципы обучения 
чтению на иностранном языке 

для междисциплинарных проектов 

Обучение чтению на иностранном язы-
ке для реализации междисциплинарных 
проектов, в первую очередь, опирается на 
положения компетентностного подхода. Его 
ведущая функция — акцентировать внима-
ние на результате образования, то есть спо-
собности студента продуктивно и самостоя-
тельно действовать в различных практиче-
ских ситуациях [13]. Таким образом, речь 
идет о формировании всех компонентов 
иноязычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции [7].  

Чтение научной литературы для реали-
зация междисциплинарного проекта не-
возможно без ориентации на активное уча-
стие студентов в данном процессе, с приме-
нением уже имеющегося у них опыта, стра-
тегий действия в данной учебной ситуации. 
Студенты учатся самостоятельно работать с 
источниками научной информации, анали-
зировать их, извлекать необходимую ин-
формацию для достижения необходимых 
результатов исследования, то есть результа-
тов обучения. В данном случае речь идет о 
личностно-деятельностном подходе. По-
следнее время значение данного подхода 
активно обсуждается в научно-методиче-
ской литературе [4; 1; 5]. Большинство ме-
тодистов сходится во мнении, что данный 
подход объединяет приемы и операции по 
самостоятельной переработке информации, 
формирующие профессиональные умения 
средствами иностранного языка [10; 3; 9; 
15]. В процессе реализации междисципли-
нарного проекта студенты решают экстра-
лингвистические задачи языковыми сред-
ствами и неязыковыми знаниями. В данном 
случае необходимо учитывать принципы 
коммуникативного и проблемного подходов 

[8]. Так как междисциплинарный проект 
реализуется в контексте будущей професси-
ональной деятельности, то нельзя не учи-
тывать и контекстный подход. Контекстный 
подход, предложенный Т. Хатчинсоном и 
А. Уотерсом [21], широко используемый в 
процессе обучения иностранному языку, 
позволяет студенту приобрести опыт пове-
дения в ситуациях, с которыми он встретит-
ся в профессиональной деятельности, и в 
итоге сформировать профессионально-
деятельностную компетенцию. В своей рабо-
те, посвященной обучению профессиональ-
но ориентированному общению студентов 
IT-специальностей, Л. К. Сальная [11] делает 
акцент на контекстном подходе, ставя во в 
главу профессионально ориентированного 
общения ролевые игры и проблемные ситу-
ации. Междисциплинарные проекты на ино-
странном языке являются хорошим приме-
ром данных методов обучения. 

Принимая во внимание вышеперечис-
ленные подходы, необходимо подчеркнуть, 
что все их объединяют положения систем-
ного подхода, которые имеют специфиче-
ские функции при описании методики обу-
чения иностранному языку вообще и обу-
чению работы с аутентичными источника-
ми для реализации междисциплинарных 
проектов, в частности. Это системный под-
ход к реализации целей обучения — прак-
тических, воспитательных, образователь-
ных и развивающих (то есть в их единстве), 
системный подход к развитию основных 
видов речевой деятельности — говорения, 
аудирования, чтения и письма (т.е. в их 
взаимосвязи) [6]. 

В современной методике обучения ино-
странному языку отсутствует однозначная 
классификация методических принципов. 
Имеются два основных критерия их опре-
деления — методическая сущность и спе-
цифичность принципа. Разграничивают 
общие и частные методические принципы 
обучения; первые не зависят от целей и 
условий их использования, вторые отража-
ют специфические условия обучения [2]. В 
процессе реализации междисциплинарного 
проекта студенты учатся работать с аутен-
тичными научными источниками для до-
стижения цели проекта, который связан с 
их будущей профессиональной деятельно-
стью (принцип функциональности); вся ра-
бота над проектом состоит из нескольких 
частей, которые в итоге и составляют струк-
туру проекта (принцип структурности); сту-
денты составляют глоссарий терминов при 
работе над проектом, что позволяет нахо-
дить эквиваленты иностранным терминам в 
русском языке для достоверного понимания 
сути изучаемых явлений (принцип учета 
родного языка при овладении иностранным 
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языком); студенты не просто пересказыва-
ют содержание прочитанных статей, а де-
лают это по определенному плану, кото-
рый придает отчету черты аннотации, ито-
говый отчет с мультимедийной презента-
цией выполняется по определенным тре-
бованиям (принцип программирования 
речевой деятельности); обучение чтению 
научной литературы, помощь в реализа-
ции проекта, консультации проходят в по-
стоянном взаимодействии преподавателя и 
студентов, студентов друг с другом (прин-
цип коммуникативной направленности 
обучения). Таким образом, следует опре-
делить общие методические принципы 
обучения чтению при реализации междис-
циплинарных проектов. К частным мето-
дическим принципам следует отнести 
принципы обучения на речевых образцах, 
моделях (при чтении текстов научных ста-
тей студенты изучают определенные лек-
сические и грамматические структуры, ко-
торые свойственны текстам определенной 
научной и профессиональной направлен-
ности); взаимодействия основных видов 
речевой деятельности (для реализации 
проекта студенты читают научные тексты, 
смотрят тематические видео, письменно 
готовят отчеты, устно представляют до-
стигнутые результаты); аппроксимации 
учебной деятельности (для передачи полу-
ченного знания по специальности не всегда 
важно требовать от студентов абсолютно 
грамотных речи или письма, если это не ис-
кажает смысл). Указанные подходы и 
принципы дают возможность сформировать 
методику обучения чтению научных источ-
ников информации на иностранном языке. 

Методика работы с аутентичными 
источниками для реализации 
междисциплинарного проекта 

на иностранном языке 

Междисциплинарные проекты на ино-
странном языке реализуются в пилотном 
режиме в Институте радиоэлектроники и 
информационных технологий Уральского 
федерального университета с 2017 г. В ходе 
проектной работой у студента формируются 
умения анализировать, сопоставлять раз-
личную информацию, умение вести диалог 
в группах. Обучающийся учится самостоя-
тельно заниматься поиском необходимой 
информации, используя различные источ-
ники знаний. Студент овладевает ценными 
навыками и умениями, которые не форми-
руются в ходе традиционных занятий. 

«Проект по модулю» представляет со-
бой отдельную дисциплину. Данный проект 
является междисциплинарным и курирует-
ся руководителем от образовательной про-
граммы (ОП) и преподавателем иностран-
ного языка. 

На первом этапе работы студенты зна-
комятся с требованиями к выполнению про-
екта, определяются с интересующей их те-
мой, осуществляют поиск и сбор информа-
ции по выбранной теме. Кураторы от обра-
зовательной программы помогают студен-
там с выбором тем на русском языке и поис-
ком информации для данного проекта на 
иностранном языке. Обучающиеся должны 
уметь не только находить нужный материал 
из нескольких источников, но и уметь ана-
лизировать его и отбирать необходимую ин-
формацию. Число источников определяется 
для студента в соответствии с его уровнем 
владения иностранным языком: от трех до 
пяти источников. Преподаватель иностран-
ного языка помогает сформулировать тему 
работы на иностранном языке. 

На данном этапе студенты должны 
научиться оформлять введение, в котором 
определяется актуальность и значение те-
мы, формулируются цели и задачи исследо-
вания. Основная задача преподавателей — 
ознакомить студентов с научной термино-
логией и правилами написания введения. 
Изначально введение пишется на русском 
языке и контролируется куратором от ОП, 
затем преподаватель иностранного языка 
проверяет введение, оформленное на ино-
странном языке. Выполнение аналитиче-
ского обзора использованных в работе ис-
точников осуществляется на иностранном 
языке. Преподаватель иностранного языка 
обучает студентов правилам составления 
аннотаций и контролирует своевременную 
сдачу материала. 

На втором этапе проектной работы сту-
денты продолжают изучать теоретическую 
основу выбранной темы и приступают к вы-
полнению практического задания. В зави-
симости от темы обучающиеся проводят ис-
следования, изучают технологические про-
цессы, сравнивают различные подходы к 
исследуемой теме, разрабатывают свои ито-
говые продукты. Студенты становятся и ис-
следователями, и изобретателями. Руково-
дитель от ОП проводит консультации со 
студентами по возникшим в ходе работы 
вопросам. 

Третий этап проекта по модулю являет-
ся заключительным, итоговым. Студенты 
формулируют обобщающие выводы, гото-
вят отчеты и представляют результаты сво-
их проектных работ. Задача преподавателя 
иностранного языка — научить студента 
корректно сформулировать выводы соглас-
но поставленным задачам и подготовить к 
публичному выступлению с презентацией. 

На протяжении всего проекта по моду-
лю, а он рассчитан на три семестра, студен-
ты составляют глоссарий по материалам 
использованных источников с толкованием 
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и переводом на русский язык, с применени-
ем специализированных словарей из расче-
та десять терминов в месяц. Данная работа 
контролируется преподавателем иностран-
ного языка. 

Каждый этап реализации проекта по 
модулю завершается аттестационной защи-
той с созданием мультимедийной презента-
ции. Мультимедийная презентация оформ-
ляется студентами с учетом современных 
требований, которые предъявляются к пре-
зентациям PowerPoint. В ходе подготовки 
устного выступления студенту следует обра-
тить особое внимание на правила устной 
презентации, регламент времени, правиль-
ное представление цифр, графиков, таблиц, 
схем, диаграмм, а также на грамотность 
устной речи. 

Первой сложностью, с которой сталки-
ваются студенты при реализации междис-
циплинарных проектов, является определе-
ние надежных источников научного знания. 
Студентам необходимо дать понимание 
разницы научных, научно-популярных и 
ненаучных источников. Учитывая, что в ос-
новном студенты пользуются источниками 
в Интернете, необходимо уделять обучению 
поиска надежных источников большое 
внимание. Надежность информации, в 
первую очередь, зависит от ресурса, на ко-
тором информация размещается.  

Необходимо начать с примеров ресур-
сов, которые гарантируют качество и досто-
верность информации. Эти источники 
включают национальные системы цитиро-
вание научных статей, такие как elibrary в 
России, учитывающий российский индекс 
научного цитирования [18] и международ-
ные системы, такие как Web of Science и 
Scopus [17; 20]. Размещение материалов в 
таких базах подразумевает проведение тео-
ретически обоснованного исследования и 
практического эксперимента, что обеспечи-
вает необходимые характеристики надеж-
ной информации, такие как полнота, иден-
тичность и достоверность,  

Однако источники информации в Ин-
тернете не ограничиваются только офици-
альными базами. Как отдельные ученые и 
эксперты, так и целые компании делятся 
своими исследованиями на множестве дру-
гих платформ, сайтах и сетях. В этом случае 
студенту необходимо самостоятельно оце-
нить качество информации и источника 
этой информации для дальнейшего их ис-
пользования. Для таких целей разработаны 
блоки индикаторов [19].  

Первый блок индикаторов касается ав-
торства научного исследования и включает 
следующие аспекты: наличие имени автора 
материалов; наличие информация об авто-
ре, которая включает место работы и опыт, 

позволяющие рассматривать автора компе-
тентным в данной сфере; наличие ссылки 
на личную страницу автора или организа-
цию, которую он представляет. 

Второй блок индикаторов заключается 
в определении цели публикации статьи — 
обучить, информировать, убедить или про-
рекламировать, и целевой аудитории чита-
телей — студенты или эксперты, широкая 
публика или узкие специалисты. 

Третий блок индикаторов касается точ-
ности представленной информации: нали-
чие ответственного редактора за опублико-
ванные материалы; возможность проверить 
достоверность информации на независи-
мых ресурсах; наличие независимой про-
верки или рецензирования; отсутствие 
ошибок (грамматические, опечатки и т.д.). 

Четвертый блок индикаторов включает 
следующие положения: наличие цитат дру-
гих источников, гарантирующие достовер-
ность информации; поддержка ресурса гос-
ударственными институтами; наличие дру-
гих материалов, которые обеспечивают до-
стоверность и законность ресурса и инфор-
мации на нем. 

Последний блок представлен индикато-
рами, отвечающими за актуальность предо-
ставленной информации: регулярность об-
новления ресурса и наличие данных о по-
следних обновлениях; наличие актуальных 
ссылок, наличие их оценки и комментирова-
ние. 

Студенты имеют регулярные консуль-
тации с руководителем ОП и преподавате-
лем иностранного языка при выборе источ-
ников и статей для выполнения проектной 
работы. Практика показывает, что постоян-
ный мониторинг надежности источников с 
позиции указанных выше индикаторов до-
статочно быстро формирует у студентов 
навык анализа надежности научных источ-
ников и статей. 

Важным этапом работы над междисци-
плинарным проектом является работа с 
текстами научных публикаций, которые 
были отобраны для изучения. Основная за-
дача преподавателя иностранного языка в 
данном случае заключается в обучении сту-
дентов работать с предметно-тематическим 
содержанием текстовых материалов. Необ-
ходимо научить студентов эффективно со-
относить текст с темой, проблемой и обла-
стью знаний и производить поиск ключе-
вых для него понятий, иными словами — 
прибегать к референтному чтению. При ре-
ферентном чтении «происходит направ-
ленность на данное в тексте — тему (о чем 
текст?) в ряде ситуаций читательской дея-
тельности». [12]. Т. А. Серова выделяет три 
вида референтного чтения: ориентировоч-
но-референтное чтение, поисково-референ-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

89 

тное чтение и обобщающе-референтное 
чтение. Опираясь на положения данных ви-
дов чтения, была разработана методика 
обучения чтению научных источников ин-
формации для реализации междисципли-
нарных проектов на иностранном языке. В 
зависимости от этапа работы над междис-
циплинарным проектом необходимо обу-

чить студента определенному виду рефе-
рентного чтения для получения требуемой 
информации эффективно. Для достижения 
необходимых результатов обучения были 
разработаны этапы работы с научными тек-
стами (Рис. 1.) для реализации междисци-
плинарного проекта на иностранном языке.  

 
Рис. 1. Этапы работы с научными текстами 

 
Первый этап работы с научными тек-

стами требует определения надежности ис-
точника информации. На следующем этапе 
студентам необходимо выбрать статьи, ко-
торые соответствуют тематике междисци-
плинарного проекта. Для этого студент изу-
чает названия статей, ключевые слова и ан-
нотации статей (ориентировочно референт-
ное чтение). На данном этапе студенту 
необходимо определить ключевые понятия 
и проблемы, рассмотренные в научной ста-
тье, чтобы определить ее значимость для 
своего исследования. В зависимости от 
уровня владения иностранным языком, 
студентам необходимо отобрать от трех до 
пяти статей. На данном этапе студент выби-
рает несколько большее количество, так как 
это этап первичного тематического отбора.  

Третий этап работы с научными стать-
ями предусматривает сопоставление целей, 
задач, объекта, предмета и результатов ис-
следования в изучаемой статье и в междис-
циплинарном проекте. Студенту необходи-
мо изучить введение в научной статье, где, 
как правило, авторы формулируют акту-
альность и проблему исследования, опреде-
ляют объект и предмет исследования, ста-
вят задачи для достижения цели исследо-
вания. Если основные понятия в научной 
статье имеют совпадения с направлением 
междисциплинарного проекта, то студент 
может просмотреть заключение, чтобы по-
нимать, каких результатов добились авторы 
статьи. Такое поисково-референтное чтение 
помогает студенту окончательно опреде-
литься со статьями, которые будут изучены 
для достижения целей междисциплинарно-

го проекта. 
На четвертом этапе студент изучает 

конкретные разделы статьи, которые соот-
ветствуют теме междисциплинарного про-
екта. В процессе чтения студент составляет 
глоссарий терминов. После обобщающе-
референтного чтения научной статьи сту-
дент готовит аннотацию на иностранном 
языке. Аннотация составляется по опреде-
ленному плану, который содержит общие 
данные о статье (название, дата публика-
ции, авторы и т.д.) и предметную информа-
цию, которая связана с темой междисци-
плинарного проекта. Аннотацию статьи 
студент устно сдает преподавателю ино-
странного языка. Знание слов из составлен-
ного студентом глоссария также контроли-
руется преподавателем каждый месяц. 

Обучение чтению научных текстов по 
предлагаемой методике начинается в рам-
ках дисциплины «Иностранный язык» на I-
II курсах, когда используются научно-
популярные тексты. Это необходимо, чтобы 
заложить алгоритм работы с текстом на 
текстах, которые не содержат большое ко-
личество научно-технической терминоло-
гии. Студенты, владеющие четким алгорит-
мом работы с текстом, увереннее и мотиви-
рованнее, начинают работать с научными 
текстами в рамках дисциплины «Проект по 
модулю иностранный язык специальности» 
на III-IV курсах. 

Выводы 

В современных условиях международ-
ного взаимодействия в различных областях 
выпускник вуза должен владеть иностран-

1 этап 

Определение 

надежности 

научных 

текстов 

2 этап 

Отбор статей 
по 
заголовкам, 
ключевым 
словам и 
аннотации. 

3 этап 

Сопоставление 
целей, задач, 
предмета и 
результатов 
исследования 

4 этап 

Чтение 
конкретных 
глав статьи 
по предмету 
исследования 
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ным языком для общения в повседневной 
жизни, в профессиональной сфере и для 
научной деятельности. Реализация меж-
дисциплинарных проектов на иностран-
ном языке способствует приобретению не-
обходимых компетенций. Для реализации 
таких проектов студенту необходимо уметь 
работать с научными текстами на ино-
странном языке. Методика обучения чте-
нию научных текстов способствует повы-
шению эффективности работы с научными 

источниками и способствует повышению 
мотивации не только к изучению ино-
странного языка, но и к научной деятель-
ности. Анкетирование студентов показало, 
что методика работы с научными текстами 
для реализации междисциплинарного 
проекта на иностранном языке способство-
вала развитию навыка работы с научными 
текстами на русском языке для выполне-
ния научно-исследовательской деятельно-
сти и по другим дисциплинам. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ОБЛАСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурные коммуникации; самообразование студентов; самообразова-
тельные компетенции; межкультурное самообразование; лингвисты-переводчики; студенты-
лингвисты. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается возможность подготовки лингвистов-переводчиков к меж-
культурному самообразованию. Целью исследования является определение содержания подготовки 
будущих лингвистов-переводчиков к самообразованию в области межкультурной коммуникации. В 
работе проанализирован терминологический аппарат, определены термины «межкультурная ком-
муникация», «межкультурная компетенция» и «самостоятельная работа». В статье приведена так-
же деятельностная классификация межкультурного самообразования, определенная формулой 
«межкультурные различия + когнитивно-продуктивные действия с ними». Раскрыта роль самосто-
ятельной работы для процесса обучения. Результатом проведенного исследования является опреде-
ление круга умений, необходимых для формирования готовности к межкультурному самообразова-
нию, и их классификация. Согласно полученным выводам, процесс подготовки будущих лингвистов 
к межкультурному самообразованию должен быть направлен на формирование двух групп умений: 
метакогнитивных умений самостоятельной учебной деятельности в области межкультурной ком-
муникации и предметно-межкультурных умений.Первая группа включает в себя умения ориента-
ции и мотивации своих познавательных действий, умения организации и планирования, умения 
реализации СР, умения самоконтроля и самокоррекции и рефлексивные и диагностические уме-
ния. Ко второй группе умений отнесены умения поиска, извлечения, накопления и систематизации 
теоретической и практической информации о иноязычной культуре; умения сопоставительного 
межкультурного анализа и выявления межкультурных различий, их логической и ценностной ин-
терпретации, включая интеграцию в уже имеющиеся знания и оценки; умения практического ком-
муникативного и прикладного внеречевого и теоретического применения результатов интерпрета-
ции межкультурных различий в профессиональной и личной коммуникации.Полученные резуль-
таты могут быть использованы в процессе обучения лингвистов-переводчиков в рамках курса 
«Межкультурная коммуникация». 
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METHODICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE  
IN THE FIELD OF INTERCULTURAL COMMUNICATION OF LINGUISTIC STUDENTS 

KEYWORDS: intercultural communications; self-education of students; self-educational competencies; in-
tercultural self-education; linguists-translators; linguistic students. 

ABSTRACT. The article considers the possibility of preparing linguists-translators for intercultural self-
education. The purpose of the study is to determine the content of the preparation of future linguists-
translators for self-education in the field of intercultural communication. The work analyzes the termino-
logical apparatus, defines the terms “intercultural communication”, “intercultural competence” and “inde-
pendent work”. The article also provides an activity classification of intercultural self-education, defined by 
the formula “intercultural differences + cognitive-productive actions with it”. The role of independent work 
for the learning process is revealed. The result of the study is to determine the range of skills necessary for 
the formation of readiness for intercultural self-education and their classification. According to the find-
ings, the process of preparing future linguists for intercultural self-education should be aimed at the for-
mation of two groups of skills: metacognitive skills of independent educational activity in the field of inter-
cultural communication and subject-intercultural skills. The first group includes orientation and motiva-
tion skills for their cognitive actions, organization and planning skills, skills for implementing SR, self-
monitoring and self-correction skills, and reflective and diagnostic skills. The second group of skills in-
cludes the ability to search, extract, accumulate and systematize theoretical and practical information 
about foreign language culture; skills of comparative intercultural analysis and identification of intercul-
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tural differences, their logical and value interpretation, including integration into existing knowledge and 
assessments; skills of practical communicative and applied extra-speech and theoretical application of the 
results of the interpretation of intercultural differences in professional and personal communication. The 
results can be used in the training of linguists-translators, as part of the course “Intercultural communica-
tion”. 

асширение международного со-
трудничества в разных сферах дея-

тельности предполагает использование 
иностранного языка лингвистами-
переводчиками на принципиально новом 
уровне — как инструмента профессиональ-
ной межкультурной коммуникации.  

Наряду с межкультурным образованием 
на первый план выдвигается непрерывное 
образование и вместе с тем задача подготов-
ки специалиста, готового к постдипломному 
самообразованию. Такие выводы позволяет 
сделать наличие самообразовательной ком-
петенции в федеральном государственном 
образовательном стандарте как одного из 
важнейших компонентов профессиональной 
компетентности бакалавра. 

Таким образом, перед нами встает за-
дача по формированию готовности будущих 
лингвистов-переводчиков к самообразова-
нию в области межкультурной коммуника-
ции. Целью исследования является опреде-
ление содержания подготовки будущих 
лингвистов-переводчиков к самостоятель-
ному совершенствованию межкультурной 
компетенции, а именно — выявлению круга 
умений, необходимых для осуществления 
межкультурного самообразования. 

Следует отметить, что вопросы меж-
культурного образования и самообразова-
ния в отдельности освещаются в работах 
Е. М. Верещагина, Г. В. Елизаровой, С. Г. 
 Тер-Минасовой, И. И. Халеевой, К. М. Ле-
витана, И. А. Гиниатуллина, М. Ф. Кузне-
цовой, Е. А Щуклиной и др. Однако корре-
ляция двух научных направлений недоста-
точно освещена в методической и научной 
литературе. 

Для эффективного межкультурного 
взаимодействия лингвист-переводчик дол-
жен владеть иноязычной межкультурной 
компетенцией, включающей в себя сфор-
мированность специальных знаний, уме-
ний, навыков переводчика, его способно-
стей, личностных установок, с помощью ко-
торых представляется возможным успеш-
ная реализация профессиональной дея-
тельности. Овладение данной компетенци-
ей создает основу для развития профессио-
нализма (продуктивных способов действий) 
и мастерства (гибкости, мобильности, адап-
тивности к новым ситуациям) в межкуль-
турном общении [1; 6; 11]. 

Мы выделяем три этапа формирования 
межкультурной компетенции в процессе 
обучения и воспитания лингвистов-

переводчиков: 
— осознание культурной специфики 

человеческого поведения в целом; 
— осознание системы ориентации, ха-

рактерной для родной культуры; 
— осознание значения культурных 

факторов в процессе коммуникативного 
взаимодействия с представителями дру-
гих культур. 

Успешная реализация всех этапов ведет 
к изменению поведения обучающихся, свя-
занного с пониманием и принятием куль-
турно-специфических форм поведения 
представителей разных культур. 

Овладение межкультурной компетен-
цией требует также развития таких лич-
ностных качеств, как терпимость к неод-
нозначности; способность к эмпатии; 
устойчивость к фрустрациям или раз-
дражающим факторам в межкультурном 
общении; свобода от предубеждений. 

Межкультурная компетенция непо-
средственно связана также с личностными 
особенностями темперамента переводчика 
(экстраверт/интроверт) и предполагает не 
просто наличие языковых знаний, но ис-
пользование иностранного языка в качестве 
рабочего инструмента межкультурного об-
щения [7]. 

Основной проблемой является вопрос о 
возможности совершенствования межкуль-
турной компетенции в постдипломной 
практике лингвистов-переводчиков и об их 
подготовке к межкультурному самообразо-
ванию в период обучения. 

Одним из способов формирования го-
товности к самообразованию в контексте 
вузовского образования принято считать 
самостоятельную работу (далее СР) [15], 
разработка и внедрение методов рациона-
лизации и оптимизации которой является 
одной из основных задач дидактики выс-
шей школы [10]. 

Разные исследователи акцентируют 
внимание на различных особенностях СР. 
Так, в самом общем виде СР — это деятель-
ность студентов по усвоению знаний и уме-
ний, которая протекает без непосредствен-
ного руководства преподавателя, хотя и 
направляется им [4, с. 15]. И. А. Зимняя до-
бавляет такую характеристику, как внут-
ренние познавательные мотивы, а также 
самоконтроль в процессе и по результату 
деятельность [5, с. 252]. И. П. Пидкаситый 
рассматривает СР как средство организации 
и выполнения учащимися определенной 
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деятельности в соответствии с поставлен-
ной целью [12, с. 42]. К. Л. Левитан подчер-
кивает направленность СР на непрерывное 
самообразование [10, с. 221]. 

Таким образом, СР — это вид познава-
тельной деятельности, требующий от обу-
чающихся активности и самостоятельности, 
системности, а также нацеленности на нее, 
координируемая, однако, напрямую или 
опосредованно преподавателем. По при-
чине резкого возрастания объема учебного 
и научного материала и сокращения коли-
чества аудиторных часов СР приобретает 
чрезвычайно большое значение для учеб-
ного процесса [10, с. 221-224]. 

Согласно классификации И. А. Гиниа-
туллина есть три типа познавательных дей-
ствий по овладению иностранным языком: 
предметные (осуществление коммуника-
тивно-языковой деятельности); профессио-
нально-прикладные (связь предметных 
действий со сферой их профессионального 
приложения) и аутометодические действия 
(методическая регуляция самообучающи-
мися других познавательных действий) [3, 
с. 60-70].  

В рамках нашего исследования особый 
интерес приобретают аутометодические дей-
ствия, обеспечивающие реализацию СР обу-
чающихся и отражающие в действительно-
сти ее методику. Решение аутометодической 
подзадачи не только гарантирует внутреннее 
управление предметными действиями, но и 
совершенствует навыки и умения методиче-
ской составляющей СР [2; 9].  

Как отмечают методисты, причиной 
слабой успеваемости студентов, как правило, 
является несформированность готовности и 
способности учиться самостоятельно, кон-
тролировать и оценивать себя, управлять 
собственными индивидуальными особенно-
стями познавательной деятельности, умение 
правильно распределять свое рабочее время 
для самостоятельной подготовки [10]. 

Межкультурное самообразование, та-
ким образом, требует определенные дей-
ствия и операции по овладению межкуль-
турным компонентом, а также действия и 
операции собственно самостоятельной ра-
боты. Такие выводы позволяют нам выде-
лить два ключевых типа умений, на разви-
тие и совершенствование которых будет 
направлен весь процесс формирования го-
товности будущих лингвистов-
переводчиков к межкультурному самообра-
зованию: метакогнитивные и предметно-
межкультурные умения и их аутометодиче-
ское управление. 

Успех формирования готовности буду-
щих лингвистов-переводчиков к межкуль-
турному самообразованию, на наш взгляд, 
определяется целенаправленным формиро-

ванием достаточного опыта применения 
действий, реализуемых в процессе СР.  

Опираясь на классификацию Л. В. Со-
лониной [13, с. 4-5], мы выделяем следую-
щие метакогнитивные умения само-
стоятельной учебной деятельности в обла-
сти межкультурной коммуникации. 

Умения ориентации и мотивации сво-
их познавательных действий (осознание и 
определение важности СР в области меж-
культурной коммуникации; самомотивация 
и стимулирование своей познавательной 
активности и т.д.).   

Умения организации и планирования 
(определение цели и задач; распределение 
целей и задач по степени важности; самосто-
ятельный (или при методической поддержке 
преподавателя) подбор соответствующих 
средства обучения; определение возможных 
трудносте и путей их преодоления; форми-
рование собственной инфотеки). 

Умения реализации СР (инициирова-
ние и регулирование действий, предусмот-
ренных разработанной программой; ис-
пользование соответствующих задаче учеб-
ных стратегий и умений; использование 
имеющегося опыта осуществления познава-
тельных действий; использование разнооб-
разных источников информации: учебники 
и учебные пособия, зарубежные тексты 
разных жанров, фольклор и т.п.; самостоя-
тельная реализация коммуникативного 
намерения в соответствии с межкультур-
ными правилами; совершенствование соб-
ственных межкультурных умений с помо-
щью самостоятельно подобранных упраж-
нений; самостоятельный подбор средств 
для самообучения и самоконтроля). 

Умения самоконтроля и самокоррек-
ции (определение и реализация различ-
ных способов устранения обнаруженных 
пробелов в межкультурных знаниях, уме-
ниях и навыках; осуществление само-
контроля за выполнением разработанной 
программы; реализация самоконтроля и 
коррекции; анализ и оценка собственных 
результатов). 

Вслед за Е. А. Крыловой [8] мы доба-
вили в структуру метакогнитивных уме-
ний рефлексивные и диагностические 
умения (самодиагностика ссобственного 
мотивационного состояния; диагностика 
готовности к реализации СР; оценка соб-
ственного уровня владения межкультур-
ной компетенцией и опыта в изучении 
межкультурного компонента). 

К предметно-межкультурным 
умениям мы относим умения, выделен-
ные нами на основе деятельностного со-
держания межкультурной составляющей 
[14], определенного согласно предложенной 
И. А. Гиниатуллиным формуле «межкуль-
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турные различия + когнитивно-продуктив-
ные действия с ними» [2, с. 21]: 

— умения поиска, извлечения, накоп-
ления и систематизации теоретической и 
практической информации о иноязычной 
культуре; 

— умения сопоставительного межкуль-
турного анализа и выявления межкультур-
ных различий, их логической и ценностной 
интерпретации, включая интеграцию в уже 
имеющиеся знания и оценки; 

— умения практического коммуника-
тивного и прикладного внеречевого и тео-
ретического применения результатов ин-
терпретации межкультурных различий в 
профессиональной и личной коммуника-
ции. 

Следует отметить, что приведенный пе-
речень умений не исчерпывает всей много-
аспектности самостоятельной учебной дея-
тельности в области межкультурной ком-

муникации, однако дает общее представле-
ние о специфике этой деятельности.  

На основе проведенного исследования 
нами были сделаны выводы о том, что го-
товность к межкультурному самообразо-
ванию может быть сформирована в про-
цессе профессиональной подготовки линг-
вистов-переводчиков, а сам процесс будет 
направлен на формирование достаточного 
опыта реализации приведенных выше 
действий. Окончательная готовность к 
межкультурному самообразованию будет 
выражаться в осознанном самостоятель-
ном целеполагании и постановке учебных 
задач, выборе средств и методов овладе-
ния межкультурной компетенцией, оценке 
процесса и результата СР, а также в сфор-
мированности межкультурных умений 
восприятия, распознавания, и интерпре-
тации феноменов другой культуры.  
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АННОТАЦИЯ. Коррупция — это злоупотребление должностным лицом своих должностных полно-
мочий с целью получения личной материальной либо нематериальной выгоды. Она препятствует 
экономическому развитию общества, снижает доверие граждан к органам государственной власти, 
их легитимность и как следствие — приводит к снижению авторитета России на международной 
арене. Произошли очень серьезные изменения в мировоззрении современного российского обще-
ства, которые повлекли за собой и переоценку иерархии и даже горизонтов ценностей молодежи. 
Среди представителей старшего поколения и молодежи очень широко распространилось заведомо 
ложное убеждение о том, что коррупция распространилась в современной России, а Советский Союз 
был полностью свободен от этого зла. Антагонистические противоречия в отношении коррупции 
мешают профилактики этой угрозе обществу, государству и каждому гражданину нашей страны.  
Проблему борьбы с коррупцией в российском обществе необходимо рассматривать на основе иссле-
дования природы ее формирования и распространения. Это социальное явление, характеризующее 
взаимоотношения между людьми в определенном историческом контексте. Теория валюации и ме-
тода самоконфронтации Губерта Й. М. Херманса — это метод поиска и обнаружения важных собы-
тий в биографии, описание которых составляет нарратив, отношение к которому придает смысл всей 
судьбе человека. Эти события вносят значимые смыслы человека в формировании антикоррупцион-
ного поведения, которые находятся в контексте культурно-исторической теории развития психики и 
личности, разрабатанной Л. С. Выготским, А. Р. Лурией и А. Н. Леонтьевым, рассматривавщими соци-
альную среду и общение между людьми не просто как процесс развития личности, а как казуальную 
природу возникновения социальных новообразований, к которым относятся и ценности. 
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METHODOLOGY AND METHODOLOGY OF FORMATION ANTICORRUPTION VALUES  
OF FUTURE JURISTS 

KEYWORDS: corruption; legal education; legal culture; pedagogical technologies; anti-corruption educa-
tion; cultural-historical theories; training of lawyers. 

ABSTRACT. Corruption is the abuse by an official of his official powers in order to obtain personal tangible 
or intangible benefits. It hinders the economic development of society, reduces the trust of citizens in pub-
lic authorities, their legitimacy and, as a result, leads to a decrease in Russia's authority in the international 
arena. Very serious changes have occurred in the worldview of modern Russian society, which entailed a 
reassessment of the hierarchy and even horizons of youth values. A deliberately false belief that corruption 
spread in modern Russia and the Soviet Union was completely free from this evil spread very widely 
among the representatives of the older generation and youth. Antagonistic contradictions regarding cor-
ruption prevent the prevention of this threat to society, the state and every citizen of our country.  
The problem of the fight against corruption in Russian society must be considered on the basis of a study of 
the nature of its formation and dissemination. This is a social phenomenon that characterizes the relation-
ship between people in a certain historical context. The theory of value and the method of self-
confrontation of Hubert J. M. Hermans. This is a method of searching and detecting important events in a 
biography, the description of which is a narrative, the attitude to which gives meaning to the whole fate of a 
person. These events introduce significant human meanings in the formation of anti-corruption behavior, 
which are in the context of the cultural-historical theory of the development of the psyche and personality, 
developed by L. S. Vygotsky, A. R. Luria and A. N. Leontyev, who examined the social environment and 
communication between people not just as a process of personality development, but as a casual nature of 
the emergence of social neoplasms, which include values. 
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Актуальность 

олитические изменения в России, 
произошедшие в XХ в., обострили 

социально-экономические, идеологические 
и морально-нравственные проблемы в об-
ществе. На смену коммунистической идео-
логии, которая была основой для формиру-
емой у подрастающего поколения системы 
ценностей, в обществе утвердился культ по-
требления. Материальные стимулы стали 
приоритетными практически для всех 
граждан. Поэтому произошли очень серь-
езные изменения в мировоззрении, кото-
рые повлекли за собой и переоценку ценно-
стей молодого поколения. В обществе 
обострились разногласия по поводу оценки 
таких негативных явлений, как коррупци-
онные преступления и правонарушения. 
Коррупция — это злоупотребление долж-
ностным лицом своих должностных полно-
мочий с целью получения личной матери-
альной либо нематериальной выгоды. Она 
препятствует экономическому развитию 
общества, снижает доверие граждан к орга-
нам государственной власти, их легитим-
ность и как следствие — приводит к сниже-
нию авторитета России на международной 
арене. К сожалению, сегодня это объектив-
ная реальность жизни российского обще-
ства.  

Проблема 

Борьбу с коррупцией в российском об-
ществе необходимо рассматривать на осно-
ве исследования природы ее формирования 
и распространения. Особую опасность для 
российского общества и государства пред-
ставляют противоречия между доминиру-
ющей ролью будущих юристов, которую им 
предстоит сыграть в предстоящей борьбе с 
коррупцией, и их ранней вовлеченностью в 
коррупционные отношения. Обострилась 
нужда в переосмыслении прежних и разра-
ботки новых педагогических технологий 
антикоррупционного воспитания. Несмотря 
на актуальность проблемы по формирова-
нию антикоррупционного поведения, до 
недавнего времени отсутствовали результа-
тивные и эффективные педагогические 
технологии, позволяющие объективно из-
мерить и, главное, результативно и эффек-
тивно сформировать антикоррупционные 
ценности у обучающихся. 

Цель исследования 

Разработка и практическая реализация 
методологии и методики формирования ан-
тикоррупционных ценностей у будущих 
правоведов. 

Анализ литературы 

Основы для разработки методологии и 
методики формирования антикоррупцион-
ных ценностей у будущих правоведов разра-
ботал С. А. Воронцов, который считал, что 
рост коррупции произошел из-за упадка 
отечественной культуры и прекращения мо-
рально-нравственного и этического воспи-
тания молодого поколения [2]. Аналогичной 
точки зрения придерживалась и Е. А. Шара-
пова, которая считала, что причиной роста 
отечественной коррупции явилось развитие 
рыночной экономики в стране [17]. 

Мы согласны с мнением О. В. Епархи-
ной, утверждавшей, что и в СССР был высо-
кий уровень коррупции. Причиной тому 
была плановая структура экономики, не-
сформированность субъектного социума и 
архаичный бытовой уклад. [9].  

Большой вклад в разработку методоло-
гии и методики формирования антикор-
рупционных ценностей у будущих правове-
дов внес Г. В. Назаренко, который был 
убежден, что воспитание правовой культу-
ры является частью общей культурой наро-
да и показателем степени развития индиви-
да и всех граждан. В широком смысле пра-
вовую культуру он рассматривал как куль-
туру всего общества, которая охватывает все 
правовые и морально-нравственные ценно-
сти, а в узком смысле правовую культуру он 
рассматривал как индивидуально персони-
фицированную высокую степень нрав-
ственно-этического поведения [14]. 

Особую роль в разработку методологии 
и методики формирования антикоррупци-
онных ценностей внесла С. В. Михайлова, 
утверждавшая, что трансформация право-
вых ценностей приводит к преобразованию 
правовой культуры общества, которая пред-
ставляет собой особый период эволюцион-
ного развития: являясь продуктом прошлого 
культура, формирует будущее путем транс-
формации всей системы правовых ценно-
стей. Однако если в этом случае происходит 
культурный кризис, то он приостанавливает 
и даже обращает вспять развитие ценностно-
смыслового самоопределения как всего об-
щества, так и каждого юриста. Поэтому по-
сле каждого культурного кризиса всему об-
ществу и, особенно системе высшего юриди-
ческого образования, приходится затрачи-
вать значительные усилия, чтобы возобно-
вить воспитание антикоррупционных ценно-
стей у будущих юристов [13]. 

Председатель Общероссийского обще-
ства прав потребителей образовательных 
услуг В. В. Панин заявил: «Только через об-
разование, как это ни парадоксально, мож-
но остановить разрастание коррупции в 
обществе…» [12, с. 37]. Однако анализ лите-

П 
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ратуры показал, что все эти теории и точки 
зрения не объясняют механизм зарождения 
и широкого распространения коррупции 
среди многих поколений разных стран и 
народов. Поэтому они не могут служить ба-
зой для разработки методики и педагогиче-
ских технологий формирования антикор-
рупционных ценностей 

Методология и методы исследования 

Совсем недавно созданы методология, 
методика и технологии, способные сформи-
ровать антикоррупционные ценности у бу-
дущих правоведов. В их основе находится 
процесс «валюации», прослеженный Губер-
том Й. М. Хермансом, автором теории ва-
люации и метода самоконфронтации [16]. 
Валюация — «бережно хранимое воспоми-
нание, приятное времяпрепровождение, 
хорошая беседа с другом, разочарование в 
отношениях со значимым другом, особое 
удовлетворение в работе, физическое уве-
чье, недостижимый идеал и т.п.» [16]. Это 
способ открытия значимых фрагментов 
жизни человека, из которых им же созда-
ются истории (нарративы), придающие 
смысл окружению и всей жизни. Однако в 
отличие от нарративов, валюации могут 
быть целенаправлено разработаны, приме-
нены на практике профессионального обра-
зования, а результаты их использования 
могут быть исследованы и организованы в 
систему с другими методами формирования 
ценностей. 

Мы считаем, что при формировании ан-
тикоррупционных ценностей необходимо 
применять технологии Губерта Й. М. Хер-
манса «валюации» и метода «самоконфрон-
тации», которые находятся в контексте куль-
турно-исторической теории развития психи-
ки и личности, разрабатанной Л. С. Выгот-
ским, А. Р. Лурией и А. Н. Леонтьевым [3], 
которые рассматривали социальную среду, 
ценности и общение между людьми как ос-
нову для развития всего человечества и каж-
дого из людей. Согласно их теории вначале 
все новообразования зарождаются и появ-
ляются в общении между людьми в социуме, 
а только потом усваиваются индивидуально 
отдельными личностями [3]. Л. С. Выгот-
ский, А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьев видели в 
формировании общества два пути, согласно 
первому вначале происходит естественное 
развитие, а в соответствии со вторым осу-
ществляется овладение культурой поведения 
[3]. Поэтому для формирования антикор-
рупционных ценностей желательно граж-
данское общество, развитое за счет интенси-
фикации правового информирования, про-
свещения и образования с целью формиро-
вания правовой культуры социальной сре-
ды — главного источника развития антикор-
рупционной личности. 

Метод самоконфронтации Г. Херман-
са — это процесс рефлексивного анализа 
своих переживаний событий из прошлого, 
настоящего и будущего. Осмысленное анти-
коррупционное наблюдение и анализ свое-
го поведения рассматривается за собой как 
бы со стороны и обозначено Г. Хермансом 
как самоконфронтация [16], делающая цен-
тром внимания человека ценностное оце-
нивание каждого эпизода своей жизни. 

Для выявления степени сформирован-
ности коррупционных и антикоррупцион-
ных ценностей нами была составлена анке-
та для опроса будущих правоведов с учетом 
валюации и метода самоконфронтации 
Г. Й. М. Херманса. В анкете студентам были 
предложены различные варианты утвер-
ждений и суждений, с целью выбрать то, 
что в наибольшей степени отражает их 
представления о коррупции. Для ответа 
надо было проанализировать нравственно-
этические ситуации и оценить с точки зре-
ния их гражданской позиции по отноше-
нию к коррупции. В процессе пристрастного 
анализа коррупционных правонарушений в 
сознании студентов произошла «валюация» 
путем самоконфронтации в виде своеобраз-
ной борьбы ценностей, подобно тому, как в 
сознании человека происходит борьба мо-
тивов. По мнению Е. П. Ильина, для чело-
века всегда является сложным вопрос вы-
бора, когда «и так плохо, и так плохо» и ему 
приходится выбирать из нескольких зол 
меньше. Это противоречие «избегание — 
избегание». В этом случае внешнее влия-
ние определит выбор, зависящий от автори-
тетности воздействующего [10, с. 137]. 
Например, на вопрос № 7 «Как вы считаете, 
в чем заключается сущность коррупции?» 
студенты контрольной группы, выбравшие 
вариант ответа «в незаконном присвоении 
служащими функций управления в обще-
ственной и хозяйственной деятельности», 
до и после опытно-поисковой работы раз-
ница оказалось несущественной [4, с. 6].  

В экспериментальной группе суще-
ственная разница появилась после опытно-
поисковой части нашего исследования 
U=202,5000 при h< 0,003302 [6, с. 200]. 
Очевидно, что после выполнения задания 
в виде кейс-стади № 6 и № 13 [5, с. 13, 21] у 
студентов произошла «валюация» цен-
ностного оценивания, так как, по их мне-
нию, причина коррупции в незаконном 
присвоении служащими функций управ-
ления в общественной и хозяйственной де-
ятельности. В количестве студентов, вы-
бравших вариант ответа «в уверенности за 
безнаказанность за коррумпированность», 
до опытно-поисковой работы между кон-
трольной и экспериментальной группами 
была незначительная разница. В результа-
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те использования кейс-стади № 4, № 23 [5, 
с. 11, 31] после опытно-поисковой части 
нашего исследования эта разница суще-
ственно увеличилась: U = 118,5000 при h 
<0,000013 [6, с. 200]. 

Вариант ответа № 11.1 — «обязанность 
государства по защите прав и законных ин-
тересов граждан от несправедливости и 
произвола» на вопрос № 11 — «Борьба с 
коррупцией это… » [4, с. 7] выбрали семь 
респондентов контрольной группы и десять 
студентов экспериментальной, то есть раз-
ница между контрольной и эксперимен-
тальной группами до экспериментального 
обучения была несущественна. После про-
ведения опытно-поисковой части исследо-
вания и рассмотрения кейс-стади № 27, 30, 
36 и 41 [5, с. 35, 38, 44, 49] произошли из-
менения: в контрольной группе число отве-
тивших увеличилось с семи до восьми сту-
дентов, а в экспериментальной группе раз-
ница возросла значительно — с десяти до 
двадцати одного студента [6, с. 201]. Такое 
существенное изменение в эксперимен-
тальной группе свидетельствует о нежела-
нии граждан России брать на себя ответ-
ственность за коррупцию из-за отсутствия 
гражданской позиции в вопросе борьбе с 
этим социальным злом. 

В контрольной и экспериментальной 
группах до опытно-поисковой работы была 
существенная разница в количестве студен-
тов, выбравших наиболее верный ответ (ва-
риант ответа № 11.3) — «проблема государ-
ства и каждого гражданина» [7, с. 89]. По-
сле проведения опытно-поисковой части 
исследования кейс-стади №  2, 3, 9 и № 11 
[5, с. 9, 10, 16, 18] эта разница существенно 
усилилась. Если в контрольной группе она 
сократилось на одного студента, то в экспе-
риментальной группе существенно возрос-
ла — с девятнадцати до двадцати двух сту-
дентов. Очевидно, что в процессе при-
страстного анализа коррупционных право-
нарушений в сознании студентов произо-
шла «валюация» путем своеобразной борь-
бы ценностей — самоконфронтации. К со-
жалению, вариант ответа «напрасный 
труд — нет никакой необходимости борьбы 
с коррупцией, в нашей стране она непобе-
дима» до эксперимента выбрали три сту-
дента в контрольной и пять в эксперимен-
тальной группе [7, с. 90]. После проведения 
опытно-поисковой части исследования ко-
личество студентов, так ответивших на этот 
вопрос, в контрольной группе не измени-
лось, а в экспериментальной значительно 
уменьшилось — с пяти до одного студента. 
Как показывают результаты анкетирования, 
студенты убеждены в невозможности иско-
ренения коррупции в России в силу ее тра-
диции. 

Борьба мотивов — это внутренний мо-
тивационный конфликт. Человек может 
решать, что такое «добро», «зло», «да» 
«нет», «действовать» или «не действовать». 
Так, например, на вопрос студентам: «Как 
должен поступить гражданин, когда при 
выполнении своих профессиональных обя-
занностей чиновник требует вознагражде-
ния?» [4, с. 8] более половины респонден-
тов предпочли вариант, в котором говорит-
ся о необходимости обращения в полицию, 
следственный комитет или прокуратуру [8]. 
У студентов проявилась валюация, то есть 
осознание и принятие антикоррупционной 
ценности «законность» и «вера в право» в 
виде объектного стремления защититься от 
коррупции при помощи обращения к пра-
воохранительным органам. Это явное про-
явление негативного отношения к корруп-
ции как социальному злу.  

Нейтральное мнение по отношению к 
коррупции уже сформировалось у 20,3% 
студентов, которые считают, что к требова-
нию коррумпированного чиновника дать 
взятку «Надо относиться как к неизбежно-
му факту. Главное, быстрее решить пробле-
му». К сожалению три процента от общего 
числа опрошенных студентов продемон-
стрировали и позитивное отношение к кор-
рупции. Они считают, что за оказанную 
услугу причитается вознаграждение, кото-
рое является нормальной формой и нормой 
взаимоотношений между людьми [8]. У 
этих студентов произошла «валюация» 
коррупции как позитивной ценности, так 
как они расценивают коррупцию как неиз-
бежность и, самое главное, — как средство 
быстрого и результативного разрешения 
проблем. Налицо положительное отноше-
ние к коррупции, если признать, что это 
нормальная форма взаимоотношений меж-
ду людьми в обществе с искаженными цен-
ностями. То есть коррупция воспринимает-
ся пусть и небольшой, но отчетливо замет-
ной частью будущих правоведов не только 
как антиценность, но даже и как ценность, 
так как у них произошла валюация корруп-
ции — пристрастное ценностное оценива-
ние смыслов коррупции в процессе пережи-
вания жизненных ситуаций.  

Предложенные студентам на выбор от-
веты на вопрос № 34 «Как Вы считаете, в 
настоящее время уровень коррупции в Рос-
сии снижается или повышается?» [4, с. 16], 
распределились следующим образом: семь 
студентов контрольной группы до экспери-
ментальной части исследования и восемь — 
после формирующей части предпочли ва-
риант ответа № 34.1: «уровень коррупции 
снижается». В экспериментальной группе 
после опытно-поисковой работы и техноло-
гий кейс-стади № 6, 25, 30 и 48 [5, с. 13, 33, 
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38, 56] количество студентов, выбравших 
этот вариант ответа, уменьшилось с шести 
до трех человек. Вариант ответа № 34.6 — 
«повышается» в контрольной группе вы-
брали двенадцать студентов. Хотя в этой 
группе и не проводились эксперименталь-
ные работы, после опытно-поискового эта-
па их число уменьшилось на одного студен-
та. В экспериментальной группе после 
опытно-поисковой части исследования пу-
тем решения задач в виде кейс-стади №  6, 
25, 30 и 48 [5, с. 13, 33, 38, 56] число таких 
студентов увеличилось с четырнадцати до 
двадцати двух человек: U = 121,5000 при 
h<0,000007. До и после эксперимента в 
контрольной и экспериментальной груп-
паах по одному студенту выбрали вариант 
ответа «мне безразлично». Вариант ответа 
№ 34.4 — «…ее нет», до формирующей ча-
сти исследования в контрольной группе вы-
брал один студент, а в эксперименталь-
ной — два. После оценивания у студентов 
контрольной группы на стадии формирую-
щей части их число сократилось до одного, 
а в экспериментальной группе таковых не 
оказалось [9, с. 203]. 

Коррупция возникла как способ реше-
ния социальных проблем отдельными лич-
ностями. Никто и никогда ни в одном учеб-
ном заведении никого не обучал курсу кор-
рупции, но многие поколения успешно 
овладевали ей самостоятельно, общаясь 
друг с другом. Однако по мере решения от-
дельными людьми своих социальных и эко-
номических проблем во всем обществе ис-
кажались морально-нравственные и право-
вые нормы, разрушались правовая, соци-
альная культуры и вместо анктикоррупци-
онных ценностей сформировались корруп-
ционные ценности, суть которых выражает-
ся в народных пословицах и поговорках: 
«Взятка будет вечна», «В суд ногой — в 
карман рукой», «В суд пойдешь — правды 
не найдешь», «Для того дело тянется, что 
виноватый нравится». 

Развитие коррупционных ценностей 
произошло не путем их всенародного и 
гласного утверждения в качестве офици-
альной политики или системы взаимоот-
ношений и последующего саморазвития на 
этой основе. Ни одна власть, ни один народ 
никогда официально не утверждали и не 
принимали коррупционные ценности в ка-
честве приоритетных, но очень многие ис-
пользовали их в своих целях. Развитие и 
распространение коррупции происходило 
через автономное использование внутрен-
них, но внешне ориентированных «психо-
логических орудий», нацеленных на «ре-
шение вопросов». При помощи коррупции 
происходило локальное устранение соци-
альной несправедливости, но не для всего 

общества, а только для отдельных его чле-
нов путем овладения тайной (то есть скры-
той от большинства людей) системой зна-
ков-символов, таких как признанных куль-
турно-исторической теорией развития пси-
хики: язык, письмо, система счета, обозна-
чающих коррупционные ценности, о суще-
ствовании которых почти все знают, но ни-
кто и никогда не признается в том, что он 
их исповедует.  

Как же избавиться от коррупции? 
И. И. Бецкой отмечал, что только при 
сформировании «новой породы людей», не 
имеющих пороков прежней эпохи возмо-
жен прогресс в обществе [1]. На формиро-
вание коррупционных ценностей как свое-
образного тайного знания, о котором всем 
известно, согласно культурно-исторической 
теории развития психики коррупция влияет 
его распространение в обществе и отноше-
ние к нему. К счастью, далеко не все люди 
его применяют в жизни, хотя развитие каж-
дого человека проходит этап внешней дея-
тельности, когда культурные средства при-
обретают предметный вид и соответствую-
щие психические функции взаимодейству-
ют внешне, «интерпсихически», когда под-
растающее поколение действует по образцу: 
«делай как все», «бери пример со старших». 

Под влиянием развития взаимодей-
ствия формирующейся психики с внешней 
средой активность психических функций 
«сворачивается», то есть переходит из 
внешнего плана во внутренний, становится 
«интрапсихической», когда психические 
функции приобретают своеобразную от-
чужденность в виде автоматизированности, 
осознанности и произвольности [16]. 

Если происходит переосмысление ка-
кой-либо функции, то вполне возможна ее 
«экстериоризация» — перемещение из 
внутреннего плана во внешний и детальный 
анализ ее в рефлексивной или во внешне-
предметной деятельности. В поведении 
подрастающего поколения происходит по-
явление произвольности — внутреннего 
способа мышления подрастающего поколе-
ния [16]. «Зона ближайшего развития» — 
это то пространство действий, которые обу-
чающийся пока не может выполнить сам, 
но может осуществить вместе со взрослыми 
и благодаря им [16]. Из-за коррупции, ко-
торая деформирует, извращает морально-
нравственные ценности, часть представите-
лей подрастающего поколения попадает в 
зону негативного ближайшего развития по 
принципу: «или входи в коррупционные 
отношения или вообще не войдешь ни в ка-
кие отношения вообще».  

Оценивание «своего» и «чужого» 
ущерба от коррупции мы попытались опре-
делить с помощью предложенных нами 
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кейс-стади, свидетельствующих о том, что в 
сознании студентов произошла валюация — 
соответствующее осмысление «своего» и 
«чужого» горя как возможного прямого и 
косвенного ущерба от коррупции. Среди 
важнейших причин коррупции в России 
опрошенные указали детерминацию судеб 
людей от воли власть предержащих, кото-
рая базируется на всей мощи государства. 
Так, например, до экспериментального обу-
чения пятнадцать студентов в контрольной 
группе, и одиннадцать — в эксперимен-
тальной выбрали вариант ответа «зависи-
мость граждан от чиновников, порождаю-
щая монополию государства на предостав-
ление прав и услуг». Если на вопрос «Назо-
вите важнейшие причины коррупции в Рос-
сии» [4, с. 6] после опытно-поисковой рабо-
ты количество студентов, выбравших этот 
вариант ответа, в контрольной группе из-
менилось незначительно, то в эксперимен-
тальной группе после изучения кейс-стади 
№  4, 7,8, 10 и № 13 [5, с. 11, 14, 15, 17, 21] 
существенно возросло: U = 67,5000 при 
h<0,000001. 

До опытно-поисковой части исследова-
ния между контрольной и эксперименталь-
ной группами была существенная разница в 
количестве выборов варианта ответа 
№ 9.7. — «повсеместное явление характер-
ное для России с древних времен и до 
наших дней». После формирующей части 
исследования, которое было осуществлено 
при помощи кейс-стади № 6, 11, 19, и № 32 
[5, с. 13, 18, 27, 40], количество выбравших 
этот вариант ответа в контрольной группе 
сократилось наполовину (с четырех до двух 
студентов), а в экспериментальной группе в 
шесть раз — с двенадцати до двух студентов. 
Видимо, после формирующей части иссле-
дования у студентов произошла валюация и 
они укрепились во мнении, что коррупция в 
России это не повсеместное и не характер-
ное для российского общества явление. 

По мнению Л. С. Выготского, лич-
ность — коррелят отношения примитивных 
и высших реакций [3]. Коррупция — сово-
купность примитивных реакций, которые 
затрагивают каждую формирующуюся лич-
ность. Л. С. Выготский выдвинул тезис об 
активности обучающегося, который до него 
рассматривался как некоторый объект, под-
верженный воздействию внушений или 
подкреплений. Это говорит о том, что под-
растающее поколение способно самостоя-
тельно усвоить и усваивает коррупционные 
ценности даже в том случае, когда их никто 
не будет учить им, а из этого следует сде-
лать вывод, что культурно-историческую 
концепцию развития психики следует при-
менить и для обоснования педагогической 
технологии разрушения коррупционных 

ценностей.  
Валюация — способ структурирования 

внутреннего мира, в процессе которого не-
произвольно создается и поддерживается 
целостное мироощущение [15, с. 57]. Так, 
ответы студентов на вопрос «Решали ли Вы 
свои проблемы при помощи незаконного 
вознаграждения?» [4, с. 14] распределились 
следующим образом: «да» выбрали 30,8%, а 
«нет» — 69,2% респондентов [8]. Губерт 
Й. М. Херманс отвел ключевую роль цен-
ностному фактору, в процессе которого ва-
люация начинается с общих универсальных 
ценностных критериев (хорошо, плохо), при 
помощи которых оценивание происходит 
автоматически [16]. Сталкиваясь с много-
численными примерами непримиримой 
общественной реакции на коррупцию, бу-
дущие юристы начинают оценивать ее как 
антиценность, «крадущую» у них настоящее 
и будущее. Причем как у отдельной лично-
сти, так и у всего общества в целом. 
М. С. Каган считал, что «антиценность — 
это «нарушение законов, расцениваемое 
как преступность и караемое государством» 
и «низменное в противовес возвышенному» 
[11, с. 133, 183]. Мы попытались выявить 
смысловую и эмоционально-нравственную 
завершенность (отражение в совести) цен-
ностного оценивания студентов, ответив-
ших на предыдущий вопрос «Если Вы отве-
тили “Да” на вопрос “Решали ли Вы свои 
проблемы при помощи незаконного возна-
граждения?” [4, с. 15], то Вам было при этом 
неудобно?», только 4,5% опрошенных отве-
тили, что им действительно было неудобно. 
«Для нас это принятая норма взаимоотно-
шений» — считают 1,5% от общего числа 
опрошенных. «Нам было неприятно, но это 
помогло решить проблему» — считает 
20,3% студентов, а 6% студентов выбрали 
ответ «У нас такие традиции».  

Несомненно, большое значение в раз-
рушении коррупционных ценностей имеет 
образовательный процесс. Поэтому на во-
прос № 47 «В нашем вузе достаточно дис-
циплин, формирующих антикоррупцион-
ное поведение» до опытно-поисковой рабо-
ты в контрольной группе девять, а в экспе-
риментальной — одиннадцать студентов от-
ветили «полностью согласен». После фор-
мирующей части исследования в контроль-
ной группе их количество сократилось на 
два, а в экспериментальной — на одного 
студента. Вариант ответа № 47.2 «частично 
согласен» до опытно-поисковой части ис-
следования в контрольной и эксперимен-
тальной группах выбрали по четыре чело-
века. После формирующей части исследо-
вания в контрольной группе их количество 
сократилось до двух, а в экспериментальной 
после кейс-стади № 9, 16, 33 и 49 [5, с. 16, 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

103 

24, 41, 57], наоборот, увеличилось до один-
надцати студентов (U = 180,0000 при 
h<0,005207) [6, с. 210]. В контрольной 
группе после опытно-поисковой части ис-
следования возросло с шести до одиннадца-
ти количество студентов, выбравших вари-
ант ответа № 47.3 — «не согласен», а в экс-
периментальной группе после формирую-
щего этапа, наоборот, их количество (U = 
114,0000 при h<0,000047) сократилось на 
три человека (с 8 до 5). На вопрос № 49 
«Готовы ли Вы отказаться от вознагражде-
ния за оказанную Вам услугу?» до опытно-
поисковой части исследования в контроль-
ной группе — семь студентов, а в экспери-
ментальной — восемь выбрали вариант от-
вета № 49.1 «Скорее да». После формиру-
ющего этапа в контрольной группе количе-
ство увеличилось на одного, а в экспери-
ментальной группе после решения задач в 
виде кейс-стади № 15, 16, 30, 39 и 50 [5, 
с. 23, 24, 38, 47, 58] и ценностного оценива-
ния — на семь студентов с (14 до 21): U = 
175,5000 при h<0,000508 [9, с. 210].  

Результаты опытно-экспериментальной 

работы по применению валюации и само-
конфронтации для формирования анти-
коррупционных ценностей на основе 
культурно-исторической теории развития 
психики позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Формирование антикоррупционных 
ценностей у будущих юристов вполне воз-
можно на основе культурно-исторической 
концепции развития личности, разработан-
ной Л. С. Выготским, А. Р. Лурия, А. Н. 
Леонтьевым. Именно на ее основе были 
разработаны и реализованы на практике 
средства контекстного обучения — Кейс-
стади. 

2. Специально организованное обуче-
ние при помощи Кейс-стади вызвало у сту-
дентов ценностный фактор, валюацию, 
названную так Губертом Й. М. Хермансом. 
Она способна разрушить коррупционные 
антиценности, которые сформировались у 
определенной части молодежи под влияни-
ем жизни в социуме, для которого харак-
терны сохраняющиеся и даже развивающи-
еся коррупционные отношения. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ НАТУРНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебные физические эксперименты; натурные эксперименты; вычислитель-
ные эксперименты; учебно-исследовательские проекты; метод проектов; проектная деятельность; 
учителя физики; подготовка будущих учителей; студенты-педагоги. 

АННОТАЦИЯ. В работе обсуждается проблема подготовки будущих учителей физики к постановке 
и проведению современного учебного физического эксперимента. Утверждается, что главным усло-
вием успешного формирования соответствующей готовности является направленность учебного 
процесса на развитие всех ее структурных компонентов. Для решения этой проблемы по результа-
там проведенного исследования предлагается соответствующая методика обучения, которая в обра-
зовательном процессе реализуется в виде отдельного курса «Натурно-вычислительный экспери-
мент». Содержание курса представлено двумя блоками: теоретическим и практическим. Теоретиче-
ский блок включает изучение и обсуждение вопросов, необходимых для проведения лабораторно-
практических занятий. Приводятся названия и содержание тем теоретического блока. Практиче-
ская часть преследует цель — дать студентам практические навыки проведения натурно-
вычислительного эксперимента, а также получить опыт работы с различными программными 
средствами для компьютерного моделирования физических процессов и явлений. Предлагается 
освоение практической части проводить в пять этапов, каждый из которых имеет свою цель и реша-
ет определенные задачи. На первом этапе занятия организуются по схеме параллельного выполне-
ния натурного и вычислительного экспериментов. На втором — по схеме последовательного вы-
полнения. Третий этап призван сформировать элементы готовности к проведению комплексного 
(совмещенного) натурно-вычислительного эксперимента. Цель четвертого этапа — совершенство-
вание навыков использования вычислительного эксперимента для изучения сложных физических 
объектов. Пятый этап призван обобщить результаты и выработать методические рекомендации по 
их использованию в будущей профессиональной деятельности учителя физики. Для каждого этапа 
практической части представлены комплексы лабораторных работ и учебно-исследовательских 
проектов. Формулируются цель и задачи дисциплины «Натурно-вычислительный эксперимент». 
Обсуждается диагностический аппарат оценки степени подготовленности студентов к использова-
нию натурно-вычислительных экспериментов. 
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THE TECHNIQUE OF FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS 
TO CONDUCT FULL-SCALE AND COMPUTING EXPERIMENTS 
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cational research projects; project method; project activities; physics teachers; training for future teachers; 
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ABSTRACT. The paper discusses the problem of training future teachers of physics to the formulation and 
conduct of modern educational physical experiment. It is argued that the main condition for the formation 
of appropriate readiness is the orientation of the educational process on the development of all its struc-
tural components. To resolve this problem, re-results of the conducted research provides the relevant 
teaching methods, which in educational process is realized as a separate course in “Natural and computing 
experiment”. The content of the course is presented in two blocks: theoretical and practical. The theoretical 
block includes the study and discussion of issues necessary for conducting laboratory and practical train-
ing. The names and content of the topics of the theoretical block are given. The practical part aims – to give 
students practical skills of natural-computational experiment, as well as to gain experience with various 
software tools for computer modeling of physical processes and phenomena. It is proposed to carry out the 
development of the practical part in five stages, each of which has its own purpose and reheat certain tasks. 
At the first stage, classes are organized according to the scheme of parallel execution of full-scale and com-
putational experiments. On the second scheme of sequential execution. The third stage is designed to form 
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the elements of readiness to conduct a complex (combined) full-scale computational experiment. The pur-
pose of the fourth stage is to improve the skills of using computational experiment to study complex physi-
cal objects. The fifth stage is designed to summarize the results and develop methodological recommenda-
tions for their use in the future professional activity of a physics teacher. For each stage of the practical part 
presented complexes of laboratory work and study-but-research projects. The purpose and objectives of 
the discipline “full-Scale computational experiment” are formulated. The diagnostic apparatus for as-
sessing the degree of students ' readiness to use full-scale computational experiments is discussed. 

 нашей предыдущей работе [10] об-
суждались теоретические вопросы, 

относящиеся к проблеме подготовки буду-
щих учителей физики в области современ-
ного учебного физического эксперимента 
(УФЭ). Было установлено, что главным 
условием успешного формирования готов-
ности является направленность учебного 
процесса на развитие всех ее структурных 
компонентов [12; 13]:  

— поддержка и усиление мотивации 
студентов (учет интересов, склонностей, ин-
дивидуального стиля учебной деятельности, 
стремления самореализации личности); 

— получение студентами знаний в об-
ласти современного УФЭ (раскрытие тен-
денций в развитии инструментальной и 
технологической базы натурного учебного 
физического эксперимента, знакомство с 
технологией поэтапного проведения вы-
числительного эксперимента);  

— приобретение студентами опыта вы-
полнения учебных лабораторных исследо-
ваний, основанных на использовании раз-
личных схем сочетания натурного и вычис-
лительного эксперимента [14];  

– осуществление студентами самооцен-
ки своей подготовленности в области про-
ведения натурно-вычислительного экспе-
римента (НВЭ), управление процессом вы-
полнения НВЭ от постановки цели до ана-
лиза полученных результатов.  

В то же время необходимо отметить, 
что существующие программы подготовки 
учителей физики предусматривают форми-
рование большинства компонентов инфор-
мационной компетентности на первых кур-
сах обучения в вузе. Студенты получают 
начальные знания по способам математи-
ческой обработки информации, численным 
методам решения дифференциальных 
уравнений и систем уравнений. Недостаток 
опыта самостоятельного практического ис-
пользования данных знаний в предметной 
области (физике) решается путем включе-
ния в учебные планы курсов по основам 
вычислительной физики или компьютер-
ному математическому моделированию. 

При этом выполнение натурных экспе-
риментов в физических лабораториях и 
проведение вычислительных эксперимен-
тов в компьютерных классах разнесены по 
времени. У студентов отсутствует возмож-
ность сравнения как самих технологий изу-

чения физических объектов при помощи 
компьютерного и реального лабораторного 
эксперимента, так и результатов этих работ. 

Основная задача обучения основам вы-
числительной физики (компьютерному мо-
делированию) заключается в изучении си-
стемы иерархий моделей объектов, взаимо-
действий, явлений и процессов (именно мо-
делей!) [9]. В то время как в лабораторном 
практикуме студенты имеют дело с реаль-
ными объектами и явлениями, тем самым 
отсутствует должная связь между натурным 
экспериментом и компьютерным модели-
рованием. Отсутствует сама возможность 
сравнения модели с настоящим явлением. 

Такое «раздельное» обучение отрица-
тельно сказывается на эффективности про-
фессиональной подготовки будущих учите-
лей физики и, в частности, на формировании 
готовности к использованию современных 
форм учебного физического эксперимента. 

В нашем исследовании на основании 
выявленной модели структуры готовности к 
использованию современных технических 
средств и разработанной структурно-
функциональной модели процесса форми-
рования готовности к использованию 
натурно-вычислительного эксперимента 
предложена методика формирования го-
товности будущих учителей физики к про-
ведению натурно-вычислительных экспе-
риментов [13]. 

С учетом необходимости отражения со-
держания всех структурных компонентов 
готовности, процесс формирования у сту-
дентов психологической готовности к про-
ведению современного УФЭ должен состо-
ять из двух блоков: теоретического и прак-
тического [5]. 

Теоретическая часть, на наш взгляд, 
должна включать изучение и обсуждение 
следующих вопросов (тем): 

1. Методологическая триада современ-
ной физики (теоретическая, эксперимен-
тальная, вычислительная). Предмет и метод 
вычислительной физики. 

Исследователь должен уметь провести 
сравнительный анализ достоинств и недос-
татков имеющихся в его распоряжении ме-
тодов и средств. Появление вычислитель-
ной физики в середине ХХ в., обусловлен-
ное широким внедрением электронно-
вычислительной техники в процесс научно-
го исследования, значительно обогатило 

В 
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арсенал доступных средств исследования. 
При изучении материалов темы особое 
внимание следует уделить рассмотрению 
сравнительных характеристик трех фунда-
ментальных методов проведения физиче-
ских исследований. 

Чтобы помочь студентам разобраться с 
предметом вычислительной физики, необ-
ходимо дополнить содержание темы исто-
рическими сведениями, связанными с фор-
мированием вычислительной физики как 
науки [9]. 

2. Основы моделирования реальных си-
стем и процессов (моделирование как метод 
познания, понятие модели, требования к 
моделям, функции моделей). 

В данном разделе раскрывается роль 
моделирования как одного из основных ин-
струментов познания человеком явлений 
окружающего мира, рассматриваются вза-
имосвязанные понятия модели и модели-
рования. Обсуждаются основные требова-
ния к моделям реальных систем и процес-
сов [15]. 

3. Виды моделей. Математические мо-
дели, их классификация. 

Рассматриваются классификации мо-
делей. Особое внимание уделяется фор-
мальным, математическим моделям, так 
как именно они являются ядром метода 
компьютерного моделирования. Обсужда-
ется классификация математических моде-
лей [15]. 

4. Технология компьютерного модели-
рования (вычислительного эксперимента). 
Программные средства для решения вы-
числительных задач.  

Значительная часть курса отводится на 
выполнение лабораторно-практических ра-
бот по исследованию физических объектов 
и явлений в натурном и вычислительном 
экспериментах, что потребует от студентов 
построения большого числа компьютерных 
моделей. В этой связи возникает необходи-
мость принятия определенной совокупно-
сти правил и приемов компьютерного мо-
делирования для снижения временных за-
трат и уменьшения вероятности получения 
ошибок. Обучаемые должны усвоить техно-
логию исследования физического процесса 
или явления на компьютере. 

Для проведения работ по компьютер-
ному математическому моделированию 
может быть использовано различное про-
граммное обеспечение. В этой части курса 
обсуждаются достоинства и недостатки ис-
пользования различного программного 
обеспечения для решения конкретных фи-
зических задач. 

5. Натурно-вычислительный экспери-
мент. Оптимальные формы сочетания 
натурного и вычислительного эксперимен-

та.  
При изучении данной темы студенты 

знакомятся с возможностью организации 
учебной исследовательской работы в лабо-
ратории на основе сочетания натурного и 
вычислительного эксперимента. Подробно 
разбираются особенности проведения трех 
основных вариантов натурно-вычислите-
льного эксперимента [10; 14]. 

Теоретическая часть реализуется через 
целенаправленную работу преподавателя на 
лекционных занятиях. Изложение теоретиче-
ского материала преследует цель — обеспечить 
студентов знаниями по изучаемым темам в 
наиболее общем, системном виде. Необходимо 
зафиксировать основные положения теории, 
обратить повышенное внимание на сложные 
вопросы, поставить студентам задачи по само-
стоятельному изучению материала.  

Практическая часть формирования 
готовности будущих учителей физики в об-
ласти использования современного УФЭ 
преследует цель — дать студентам практи-
ческие навыки проведения натурно-
вычислительного эксперимента, а также 
получить опыт работы с различными про-
граммными средствами для компьютерного 
моделирования физических процессов и 
явлений. На лабораторно-практических за-
нятиях следует организовать самостоятель-
ную индивидуальную и групповую (под-
групповую) деятельность учащихся по ре-
шению физических задач с помощью 
натурного и вычислительного эксперимен-
та, а также их разнопланового сочетания. 

Результативность подготовки студен-
тов-физиков педагогического вуза к прове-
дению натурно-вычислительного экспери-
мента во многом определяется выполнени-
ем частнометодических принципов и, в осо-
бенности, принципа восхождения от натур-
ного и вычислительного к интегрирован-
ному натурно-вычислительному экспери-
менту. Данный принцип определяет после-
довательность проведения занятий в соот-
ветствии с выявленными формами инте-
грации экспериментов [13]. 

Мы предлагаем организовать занятия в 
пять этапов, каждый из которых имеет свою 
цель и решает определенные задачи. Пер-
вые три этапа являются основными, 
направленными на обучение студентов 
трем базовым формам сочетания натурного 
и вычислительного эксперимента. Четвер-
тый этап нацелен на повышение уровня 
владения студентами методом компьютер-
ного моделирования, являющегося частью 
комплексного НВЭ. На заключительном 
этапе осуществляется методический анализ 
особенностей использования различных 
форм натурно-вычислительного экспери-
мента.  
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Для проведения практической части 
были разработаны: 

— комплекс лабораторных работ, охва-
тывающий основные разделы курса общей 
физики и предназначенный для подготовки 
студентов к освоению различных форм со-
четания натурного и вычислительного экс-
периментов; 

— комплекс учебно-исследовательских 
проектов, использование которого направ-
лено на овладение будущими учителями 
физики методом вычислительного экспе-
римента; 

— методические рекомендации по вы-
полнению лабораторных работ и реализа-
ции учебно-исследовательских проектов. 

На первом этапе занятия были орга-
низованы по схеме параллельного выпол-
нения натурного и вычислительного экспе-
риментов. Студенты выполняли две лабора-
торные работы «Движение тел в вязкой 
среде» и «Ход лучей в линзах». Отличи-
тельной особенностью этого варианта учеб-
ной деятельности является возможность 
сравнения результатов натурного и вычис-
лительного эксперимента. После чего могут 
быть сделаны выводы: о достоверности ито-
гов в случае совпадения результатов или о 
необходимости вернуться к этапу планиро-
вания с целью выявления и устранения до-
пущенных ошибок. Обращение к парал-
лельному выполнению натурного и вычис-
лительного экспериментов целесообразно 
на этапе знакомства обучаемых с техноло-
гией компьютерного моделирования. 

На втором этапе занятия организо-
вывались по схеме последовательного вы-
полнения натурного и вычислительного 
экспериментов. Для этого этапа были раз-
работаны три лабораторные работы: «Изу-
чение распределения Максвелла», «Элек-
тростатическое поле системы неподвижных 
зарядов» и «Исследование свойств дифрак-
ционной решетки». Подобная форма лабо-
раторной работы реализуется из двух по-
следовательно выполняемых эксперимен-
тов. При этом роль второго может сводиться 
как к расширению границ применимости 
первого, так и к углублению содержатель-
ной стороны исследования. Возможны две 
вариации предложенной схемы. На практи-
ке обычно реализуется первая — проведе-
ние вычислительного эксперимента по ре-
зультатам натурного. Компьютерный экс-
перимент подбирается к уже проводимому 
классическому эксперименту, дополняя его. 

Третий этап призван сформировать 
элементы готовности к проведению ком-
плексного (совмещенного) натурно-
вычислительного эксперимента. Потреб-
ность в нем возникает в тех случаях, когда 
реализации натурного эксперимента пре-

пятствует возникновение на определенном 
этапе работы «неопределяемого» парамет-
ра. При этом уже полученных результатов 
может быть достаточно для организации 
вычислительного эксперимента с целью 
нахождения нужного параметра. После чего 
появляется возможность продолжения 
натурного опыта. Учебные работы, органи-
зованные таким образом, имеют в методо-
логическом плане максимальное соответ-
ствие структуре проведения современных 
научных исследований. 

Для формирования соответствующих 
навыков была создана лабораторная работа 
«Исследование теплопроводности металлов 
в нестационарном режиме» [14]. 

Цель четвертого этапа — совершен-
ствование навыков использования вычис-
лительного эксперимента для изучения 
сложных физических объектов, что, в свою 
очередь, является необходимым условием 
подготовки студентов в области современ-
ного натурно-вычислительного экспери-
мента. Лабораторные работы данного этапа 
охватывают такие разделы курса физики, 
как механика («Исследование волновых 
процессов»), электричество и магнетизм 
(«Движение заряженных частиц в магнит-
ном поле»), квантовая физика («Модели-
рование орбиталей электрона в атоме водо-
рода») и предполагают проведение только 
вычислительного эксперимента [8]. 

Обращение на данном этапе к методу 
исследовательских проектов должно повы-
сить познавательные возможности обучае-
мых, научить их самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая 
интегрированные знания из информатики 
и математики, развить умения прогнозиро-
вать результаты и возможные последствия 
разных способов решения [4; 6]. 

Пятый этап — обобщение результатов 
работы. К концу семестра, когда выполнены 
все запланированные лабораторные работы, 
разобраны и опробованы на практике раз-
личные способы организации комбиниро-
ванного физического эксперимента, следует 
провести занятия для системного анализа и 
закрепления пройденного материала. Для 
этого в условиях подгрупповой работы сту-
дентам предлагается подготовить методиче-
ские рекомендации по использованию в 
профессиональной деятельности учителя 
физики четырех изученных форм организа-
ции учебного физического эксперимента. 

В образовательный процесс подготовки 
учителя физики предлагаемая методика 
встраивается в виде отдельного курса 
«Натурно-вычислительный эксперимент». 
Представленные выше материалы опреде-
ляют его содержание и служат для органи-
зации как теоретических, так и практиче-
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ских занятий. На наш взгляд, курс следует 
проводить в седьмом семестре. 

При разработке программы курса учи-
тывались требования ФГОС ВО, современ-
ные тенденции использования новых ин-
формационных технологий в обучении фи-
зике, состояние рынка прикладного про-
граммного обеспечения и типовая осна-
щенность учебным оборудованием физиче-
ских лабораторий педагогических вузов.  

Цель курса — выработать у студентов 
представления об эффективном сочетании 
натурного и вычислительного эксперимен-
та при изучении физических явлений.  

Задачи курса:  
— ознакомить студентов с методологи-

ей и технологией компьютерного модели-
рования в процессе изучения физических 
объектов и процессов;  

— расширить представления о возмож-
ностях применения новых информацион-
ных технологий при организации и прове-
дении физических экспериментов;  

— позволить студентам на собственном 
опыте опробовать различные варианты со-
четания натурного и вычислительного экс-
периментов;  

— выработать творческие навыки и 
пробудить интерес к самостоятельной ис-
следовательской деятельности;  

— способствовать лучшему пониманию 
освоенного ранее физического материала, 
анализируя результаты комбинированных 
физических экспериментов;  

— внести вклад в формирование про-
фессиональной компетентности учителя 
физики.  

Отметим, что ни один другой курс не 
решает подобные задачи в совокупности. 
При этом, как подчеркивали многие иссле-
дователи [2; 3; 7; 11], информатизация и 
компьютеризация являются одними из ос-
новных направлений развития методики 
обучения физике. 

Дисциплины математического и есте-
ственнонаучного цикла, изученные в пред-
шествующий период обучения в вузе, слу-
жат основой для данного курса. В сочетании 
с ними курс «Натурно-вычислительный 
эксперимент» практически завершает фор-
мирование профессиональных знаний и 
умений будущего учителя физики. 

Разработка диагностических процедур 
по определению степени подготовленности 
будущих учителей физики к использова-
нию натурно-вычислительных экспери-
ментов предполагает обоснование крите-
риев и показателей сформированности. С 
учетом структуры готовности и особенно-

сти организации учебно-познавательной 
деятельности студентов-физиков в педаго-
гическом вузе были определены критерии 
результативности методики подготовки 
будущих учителей физики к постановке и 
проведению натурно-вычислительных экс-
периментов. 

Мотивационный компонент оценивал-
ся критерием «Проявление интереса и по-
вышение мотивации к использованию ин-
теграционных форм натурного и вычисли-
тельного эксперимента». Когнитивный 
компонент через «Сформированность ос-
новных знаний, необходимых для поста-
новки и проведения современного УФЭ». 
Операционно-деятельностный компонент 
оценивался критерием «Владение приема-
ми организации и проведения различных 
форм НВЭ». Рефлексивный компонент по 
критерию «Способность к самоорганизации 
в использовании современных форм УФЭ». 

Приведенные критерии измеряются ко-
личественными и качественными показате-
лями, выявленными на основе анализа науч-
но-педагогической литературы с учетом осо-
бенностей разработанной методики. Для их 
оценки подбирались, разрабатывались и ис-
пользовались различные методики: анкети-
рование студентов на основе методики 
К. Замфир в модификации А. А. Реана [1], 
наблюдение за работой студентов, поопераци-
онный анализ учебной деятельности и др. [13]. 

Таким образом, материалы данной ча-
сти исследования позволяют утверждать: 

1. Разработана методика подготовки бу-
дущего учителя физики к постановке и про-
ведению натурно-вычислительного экспе-
римента. Ее основу составляет комплекс ла-
бораторных работ и учебно-исследовате-
льских проектов, выполнение которых ор-
ганизуется в соответствии с регулятивными 
принципами: «обеспечение разнообразия 
сочетания натурного и вычислительного 
эксперимента» и «восхождение от натурно-
го и вычислительного к интегрированному 
натурно-вычислительному эксперименту».  

2. Освоение материалов курса «Натурно-
вычислительный эксперимент» позволит 
повысить предметный уровень обучения 
студентов благодаря комплексному изуче-
нию физических объектов и явлений; пока-
жет будущим учителям новые возможности 
организации обучения за счет внедрения со-
временных информационных технологий в 
лабораторный физический эксперимент; ка-
чественно изменит представления студентов 
о компьютерном моделировании через про-
ведение аналогии между натурным и вычис-
лительным экспериментом. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как иностранный; методика преподавания русского языка; ме-
тодика русского языка в вузе; учебные пособия; психолингвистический подход; лингвокультурные 
стратегии; китайские студенты; вузовские учебники. 

АННОТАЦИЯ. Учебное пособие предназначено для китайских студентов, начинающих изучать рус-
ский язык в родной или неродной языковой среде, и рассчитано на первый год обучения. Концеп-
туальные основы учебного пособия можно условно дифференцировать на общие и частные поло-
жения. К общим концептуальным принципам можно отнести опору на рационально-логический 
стиль овладения языком, сформировавшийся в период предыдущего обучения; опору на конфуци-
анские и даосистские этические принципы, в основе которых лежат аналогии, традиции и ритуалы; 
ориентацию не только на продуктивные, но и на рецептивные виды речевой деятельности; исполь-
зование методики латерального профилирования, позволяющей определить китайских обучаю-
щихся как правополушарных визуалов; опору на принцип наглядности; использование стратегии 
бикультурализма при отборе и дидактической интерпретации текстового материала. В свою оче-
редь, к частным концептуальным положениям можно отнести: ситуативную подачу материала; 
множественное использование визуального семиотического ряда; единообразие построения уро-
ков; обязательный перевод русской лексики на китайский язык; принцип аналогии — опору на 
грамматические образцы; перманентность формирования грамматических и коммуникативных 
навыков; принцип сочетания нового и повторяемого (наложение новых ситуаций и лексики на 
перманентно повторяемую грамматико-синтаксическую основу русского языка). Важнейшими 
частными принципами являются: принцип инвариантности урока в сочетании с возможностью ва-
риативных реализаций при подаче лексико-грамматического материала и принцип непрерывной 
встраиваемости культурологических сведений в текстовый материал. Обязательной является реа-
лизация стратегии бикультурализма, которая предполагает использование двунаправленного, ори-
ентированного на китайские и российские реалии настоящего и прошлого дидактического матери-
ала. В целом предлагаемая нами концепция учебного пособия для китайских студентов способству-
ет формированию их языковой компетенции, прагматикона и культурологического тезауруса, а 
также уменьшению фактов деструкции дискурса и повышения эффективности общения между 
гражданами России и Китая. 
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CONCEPTUAL BASES OF THE EDUCATIONAL TEXTBOOK  
“PRACTICAL COURSE OF RUSSIAN LANGUAGE FOR CHINESE STUDENTS” 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; methods of teaching the Russian language; methodology of 
the Russian language in high school; teaching aids; psycholinguistic approach; linguistic and cultural strat-
egies; Chinese students university textbooks. 

ABSTRACT. The textbook is intended for Chinese students starting to learn Russian in their native or non-
native language environment, and is designed for the first year of study. The conceptual basis of the train-
ing manual can be conditionally differentiated into general and particular provisions. The general concep-
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tual principles include: reliance on the rational-logical style of mastering the language, which was formed 
during the previous training; reliance on Confucian and Taoist ethical principles, which are based on anal-
ogies, traditions and rituals; orientation not only on productive, but also on receptive types of speech activ-
ity; the use of lateral profiling techniques to identify Chinese students as hemispheric visuals; reliance on 
the principle of visibility; the use of biculturalism strategies in the selection and didactic interpretation of 
text material. In turn, private conceptual provisions include: situational presentation of material; multiple 
use of the visual semiotic series; uniformity of building lessons; Mandatory translation of Russian vocabu-
lary into Chinese; principle of analogy — reliance on grammatical patterns; permanent formation of 
grammar and communication skills; the principle of combining new and repeated (the imposition of new 
situations and vocabulary on the permanently repeated grammatical and syntactic basis of the Russian 
language). The most important private principles are: the principle of invariance of the lesson in combina-
tion with the possibility of variative implementations when submitting lexical and grammatical material 
and the principle of continuous embedding of cultural information into text material. It is imperative to 
implement a biculturalism strategy, which involves the use of bidirectional, focused on Chinese and Rus-
sian realities, present and past didactic material. In general, the proposed textbook concept for Chinese 
students contributes to the formation of their language competence, pragmatist and culturological thesau-
rus, as well as to the reduction of the facts of discourse degradation and the improvement of communica-
tion between citizens of Russia and China. 

онцептуальные основы учебного 
пособия по дисциплине «Практи-

ческий курс русского языка для китайских 
студентов» можно условно дифференциро-
вать на общие и частные положения. Обще-
концептуальные положения, лежащие в ос-
нове обучения китайских студентов в рам-
ках указанной дисциплины, могут быть, с 
нашей точки зрения, представлены как сле-
дующая совокупность. 

1. Опора на рационально-логического 
стиль овладения языком, сформированный 
на предыдущих этапах обучения, ср.: «У 
учащихся Китая некоммуникативный, ра-
ционально-логический стиль овладения 
языком, они переживают ломку нацио-
нального учебного стереотипа, нарушения в 
сложившейся мыслительно-речевой систе-
ме. Отсюда для повышения эффективности 
обучения китайских учащихся необходима 
специальная методика, основанная на учете 
национально-психологических особенно-
стей учащихся, а также прогнозирования 
явлений и интерференции родного и изуча-
емого языков. Формы и методы обучения 
китайских учащихся должны быть по воз-
можности приближены к привычной стра-
тегии учащихся, которые в этом случае мо-
гут использовать сильные стороны своей 
психики» [4]. 

2. Опора на принцип аналогии (подра-
жания учителю, следования традициям), 
восходящий к учению Конфуция: «Комму-
никативная культура Китая опирается на 
конфуцианские и даосистские этические 
принципы, согласно которым мудрый чело-
век должен жить по ритуалам и правилам, 
жить достойно. Он должен идти путем зо-
лотой середины, быть уравновешенным, 
сдерживать проявление эмоций, знать свое 
место, не нарушать установленный поря-
док, не выставлять свои достоинства напо-
каз [14]. Ритуалы, правила, традиции и в 
настоящее время играют значительную 

роль в жизни китайцев и находят непосред-
ственное отражение в речи. В качестве при-
мера может служить разветвленная система 
китайских терминов родства, включающая 
274 термина [9] и предполагающая тради-
ции именования родственника в зависимо-
сти от коммуникативной ситуации [17]. 
[Подробнее о китайских традициях см. 5]. 

3. Признание тесной взаимосвязи обу-
чения коммуникативному поведению с обу-
чением собственно языковым навыкам [см., 
например, 15]. 

4. Опора не только на продуктивные, но 
в равной степени и на рецептивные виды 
речевой деятельности, соотносимые с инди-
видуальной и групповой картиной мира, 
ср.: «Восприятие — существенное звено по-
знавательной деятельности человека. Оно 
обусловлено исторически через культурный 
опыт предков, полученный в результате по-
знания окружающей действительности, с 
одной стороны, и индивидуальным опытом 
личности, с другой; оно ценностно, кон-
стантно. Таким образом, восприятие опира-
ется на определенную картину мира, сло-
жившуюся у индивида в процессе его соци-
ализации, что и обусловливает его особен-
ности» [12]. 

5. Учет особенностей восприятия у лю-
дей разных национальностей: «Восприятие 
и интерпретация коммуникативного пове-
дения представителей чужой культуры 
происходит, как известно, через призму 
своей собственной» [16]. 

6. Приоритет психолингвистического 
подхода, который, в отличие от коммуника-
тивно-деятельностного и сопоставительно-
го, восходит, прежде всего, к специфике 
восприятия и интерпретации учебной ин-
формации. Отталкиваясь от понятия лате-
рального профиля, который, как считает 
Н. И. Коновалова, становится инструмен-
том, позволяющим более точно описать 
особенности восприятия обучающихся раз-

К 
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ных национальностей и в соответствии с 
рецептивными характеристиками подо-
брать методы обучения [8], мы исходим из 
следующих соображений. Иероглифы, ле-
жащие в основе китайской культуры и ки-
тайской письменности, воспринимаются 
изначально именно посредством визуаль-
ного канала. Затем они закрепляются кине-
стетически, посредством движения руки. 
Обработкой информации, поступающей от 
зрительного анализатора, занимается пра-
вое полушарие. Поэтому у носителей китай-
ского языка оно развито сильнее, там обра-
зуется больше нейронных связей, а китай-
ских обучающихся можно определить как 
ПРАВОПОЛУШАРНЫХ ВИЗУАЛОВ. Как 
следствие — важнейшее место в учебнике 
для китайских студентов должна занимать 
наглядность, реализуемая не только посред-
ством иллюстраций, но и путем шрифтового 
(а также цветового) оформления текста. 

7. Использование стратегии отбора тек-
стового материала, соотносимого с двумя 
культурами — русской и китайской. Тексты 
учебника должны, с одной стороны, знако-
мить китайских учащихся со значимыми 
фактами российской истории и культуры, а 
с другой — побуждать их делиться инфор-
мацией о своей стране, рассказывать об ис-
тории, географии, культуре и социальной 
жизни Китая, ср.: « На что опираются ки-
тайские студенты, создавая речь, как строят 
и оформляют ее? Китайские студенты фак-
ты для речей черпают из своего жизненного 
опыта, из китайской литературы, из китай-
ской истории (пропитаны ею!). Они не лю-
бят абстрактных рассуждений, предпочитая 
конкретику. На этот материал мы и должны 
опираться, если хотим в чем-то убедить ки-
тайцев. Например, не на открытия амери-
канских или русских ученых, а на сведения, 
полученные китайскими учеными. Нужно 
опираться на факты китайской культуры, 
так как для китайцев свое ценнее, значимее, 
чем чужое» [14]. Именно этот принцип би-
культурализма ранее реализован нами в 
учебном пособии и тестовых заданиях по 
стилистике и культуре речи для китайских 
студентов [1; 2]. 

Таким образом, общие концептуальные 
принципы, лежащие в основе учебного по-
собия по дисциплине «Практический курс 
русского языка для китайских студентов» 
можно коротко свести: к опоре на рацио-
нально-логический стиль овладения язы-
ком, сформировавшийся в период преды-
дущего обучения; к опоре на конфуциан-
скую мораль, в основе которой лежат анало-
гии и традиции; к ориентации не только на 
продуктивные, но и на рецептивные виды 
речевой деятельности; к определению ки-
тайских обучающихся как правополушар-

ных визуалов; к опоре на наглядность; к ис-
пользованию стратегии бикультурализма 
при отборе и дидактической интерпретации 
текстового материала. Указанная специфи-
ка национального менталитета, а также 
особенности восприятия и переработки ин-
формации китайскими учащимися опреде-
ляют общую логику, содержание и структу-
ру материала в учебном пособии.  

Учебное пособие предназначено для 
начинающих изучение русского языка как 
иностранного. Оно должно состоять из 34 
уроков (по числу учебных недель с неболь-
шим запасом материала). Обучение по по-
собию начинается со второго месяца. В пер-
вый месяц учащиеся знакомятся с русским 
алфавитом, основами русского произноше-
ния, чтения и письма (формы подачи ввод-
ного материала определяет сам преподава-
тель). Каждый урок рассчитан на четыре 
академических часа (две пары). Приведем 
частные концептуальные положения, ле-
жащие в основе учебного пособия: 

1. Опора на визуальные ряды: 
*слово, где это возможно, иллюстриру-

ется изображением; 
*текст иллюстрируется изображением; 
*грамматический материал иллюстри-

руется хорошо подобранными таблицами. 
2. Единообразие построения всех уро-

ков, предполагающих: 
*фонетическую разминку (акцент дела-

ется на звуки, которые трудно даются ки-
тайским студентам — Р, Л, пары по звонко-
сти/глухости, твердости/мягкости и др.); 

*отработку четырех видов речевой дея-
тельности (чтения, слушания, письма и го-
ворения, например: чтение слов вслед за 
преподавателем; чтение пар: русское сло-
во — китайское слово и т.д.; 

*ситуативный принцип подачи матери-
ала (каждый урок посвящен новой ситуации 
общения); 

*обязательное наличие перевода на ки-
тайский язык (облегчает понимание и за-
поминание новых слов); 

*новый лексический тезаурус (словар-
ный запас, соотносимый с избранной ситу-
ацией); 

*преимущественное внимание четырем 
частям речи: существительному, прилага-
тельному, глаголу, местоимению; 

*опору на грамматические образцы 
(склонений, спряжений и др.), представ-
ленные в табличной форме в Приложении; 

*перманентное (каждый урок) повторе-
ние именной (три склонения) и глагольной 
парадигм (два видо-временных формы);  

*перманентное (каждый урок) повторе-
ние структуры словосочетания: а) согласо-
вания; б) управления (беспредложного и 
предложного); 
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*перманентное (каждый урок) формиро-
вания умения встраивать изучаемую лексику 
в структуру предложения (повествовательно-
го, вопросительного, побудительного); 

*перманентное формирование навыков 
аудирования и письма (слушание чтения 
преподавателя, написание слов, соотносимых 
с ситуацией, под диктовку преподавателя); 

*перманентное формирование комму-
никативных навыков чтения (диалоги и 
монологи, соотносимые с изучаемой ситуа-
цией); 

*перманентное формирование навыка 
говорения (постановка вопросов к тексту, 
небольшой рассказ, соотносимый с изучае-
мой ситуацией); 

*перманентное введение нового грам-
матического материала. 

2. Единообразие формирования куль-
турологического тезауруса 

Культурологические сведения встраи-
ваются в диалоги и монологи, предлагаемые 
для чтения, диктанта, постановки вопросов и 
др. Обязательным является использование 
«двунаправленного, ориентированного на 
китайские и российские реалии дидактиче-
ского материала, равно способствующего 
установлению диалога культур России и Ки-
тая и формированию у студентов аналитико-
критических умений» [10]. 

Таким образом, частные концептуаль-
ные принципы построения учебного посо-
бия по дисциплине «Практический курс 
русского языка для китайских студентов» в 
общем виде можно свести к следующим: си-
туативная подача материала; множествен-
ное использование визуального ряда, еди-
нообразие уроков, опора на грамматические 
образцы (принцип аналогии); перманент-
ность формирования навыков (грамматиче-
ских и коммуникативных); принцип соче-
тания нового и повторяемого, то есть нало-
жение новых ситуаций и лексики на перма-
нентно повторяемую грамматическую осно-
ву русского языка. Важнейшим является 
принцип инвариантности содержания уро-
ка в сочетании с возможностью вариатив-
ных реализаций (например, при изучении 
темы «Магазин одежды» можно добавить к 
русской лексике и ее китайскому переводу 
еще и лексику, обозначающую обувь; при 
изучении темы «Продукты питания» мож-
но добавить сочетаемость типа: Я ем ...; Я 
пью...; Литр (чего?); Килограмм (чего?); 
Пачка (чего?); Пакет (чего?) и т.д.). Вариа-
тивным может быть и новый грамматиче-
ский материал (систему его подачи препо-
даватель разрабатывает самостоятельно, в 
зависимости от уровня подготовки той или 
иной группы, или пользуется уже готовыми 
наработками). Так, мы считаем достаточно 
эффективной систему подачи грамматиче-

ского материала, предложенную О. С. Бер-
нат и И. Г. Поповой [13]. Методы изучения 
русской именной и глагольной системы со-
временного русского языка удачно, на наш 
взгляд, представлены в методических реко-
мендациях Е. В. Радченко [11]. Система 
упражнений, формирующая навыки кор-
ректного именного и глагольного управле-
ния, детально разработана в учебном посо-
бии А. В. Величко и О. Н. Башлаковой [6] 
и т.д. Необходимо, как было сказано выше, 
соблюдать принцип непрерывной встраива-
емости культурологических сведений в тек-
стовый материал, предназначенный для 
чтения, исполнения по ролям, пересказа, 
диктанта, ответов на вопросы и др., а также 
двунаправленную культурологическую ори-
ентацию последнего на китайские и россий-
ские реалии настоящего и прошлого. 

В итоге за учебный год мы в идеале 
можем получить:  

*ситуативный и лексический тезаурус, 
необходимый для первичной ориентировки 
в чужой коммуникативной среде; 

*грамматический тезаурус (четыре 
знаменательные части речи, служебные ча-
сти речи, склонение, спряжение); 

*синтаксический тезаурус: предикатив-
ная основа предложения, типы предложе-
ний по цели высказывания (повествова-
тельные, вопросительные, побудительные); 
типы словосочетаний: согласование, управ-
ление (предложное и беспредложное), при-
мыкание; 

*коммуникативный тезаурус: навыки 
говорения (монолог и диалог), письма, чте-
ния и слушания на чужом языке; 

*культурологический тезаурус — по-
полнение через учебные тексты фонда зна-
ний о России и ее культуре, с одной сторо-
ны; формирование умений строить сообще-
ния о Китае и его культуре — с другой; 

*первичный навык «отличать правиль-
ные в языковом отношении высказывания 
от неправильных» [3], то есть известную 
сформированность аналитического и кри-
тического мышления; 

*достаточно прочное закрепление мате-
риала: языковые и речевые факты учащиеся 
ВИДЯТ (например, напечатанное слово и со-
ответствующее ему изображение) и СЛЫ-
ШАТ (например, при чтении преподавате-
ля), СОПОСТАВЛЯЮТ (русские и китайские 
слова) и ВОСПРОИЗВОДЯТ (на письме). 

Сказанное соответствует современным 
научным представлениям об успешной 
коммуникации, ср.: « При интерпретации 
понятия «языковая компетенция» с точки 
зрения культуры речи … релевантными 
оказываются и другие лингвистические ха-
рактеристики личности: объем и глубина 
языковых тезаурусов — лексического и 
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грамматического, уровень владения литера-
турным языком и его нормами, умение про-
дуцировать и понимать тексты различных 
типов на литературном языке» [7, с. 148]. 

В целом предлагаемая нами концепция 
учебного пособия для китайских студентов 
опирается на первичную учебную стратегию 

обучающихся. Она способствует, прежде 
всего, формированию языковой компетен-
ции, прагматикона и культурологического 
тезауруса, а также уменьшению фактов де-
струкции дискурса и повышению эффек-
тивности общения между гражданами Рос-
сии и Китая. 
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ПРОБЛЕМА ОВЛАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается проблема овладения обучающимися педагогических вузов 
коммуникативной компетентностью, поскольку выпускники педагогических вузов в реализации 
профессиональной деятельности обучают и воспитывают будущее поколение, учат их взаимодей-
ствию с социумом, вступают в профессионально значимую педагогическую среду. Целью написания 
данной статьи является раскрытие некоторых условий по овладению обучающимися педагогиче-
ских вузов коммуникативной компетентностью. Методологической основой исследования, отража-
ющего организацию овладения обучающимися педагогических вузов коммуникативной компе-
тентностью, выступают: положения теории познания, личностно ориентированный подход, си-
стемный подход, системно-деятельностный подход, компетентностный подход.  
Методами исследования являются: анализ отечественных и зарубежных исследований, раскрыва-
ющие коммуникативную компетентность как овладение навыками общения в определенном про-
фессиональном коллективе, анализ нормативно-правовой и законодательной документации, опре-
деляющей требования к обучению коммуникации в сфере высшего профессионального образова-
ния. Результатами данного исследования являются возможность обеспечения коммуникативного 
взаимодействия студентов и педагога в учебном процессе в процессе использования приемов про-
блематизации и диалогизации, а также при прохождении обучающимися педагогических вузов 
учебной и производственной практики. Выделены направления в процессе формирования комму-
никативной компетенности выпускников педагогических вузов — будущих учителей начальных 
классов и педагогов ДОУ. Авторы статьи свидетельствуют о необходимости реализации в организа-
ции образовательного процесса студентов-бакалавром следующих условий: помочь студентам 
осмыслить их речевую практику; учить ориентироваться в различных речевых ситуациях; совер-
шенствовать умение свободно пользоваться устной диалогической речью, создавать монологиче-
ские высказывания; совершенствовать умение воспринимать слышимую речь в различных ситуа-
циях и формах общения. Авторы приходят к выводу, что формирование коммуникативной компе-
тентности будущих специалистов дошкольного и начального образования должно осуществляться 
под влиянием всех компонентов учебного-воспитательного процесса как единого целого (аудитор-
ные, внеаудиторные формы работы, а также возможности практики).  
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PROBLEM OF TEACHING TEACHERS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 
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ABSTRACT. The article reveals the problem of mastering communicative competence by students in 
pedagogical universities, as graduates of pedagogical universities in the implementation of professional 
activities train and educate the future generation, teach them to interact with society, enter into a pro-
fessionally significant educational environment. The purpose of writing this article is to disclose some 
of the conditions for the mastery of students in pedagogical universities of communicative competence. 
The methodological basis of the study, reflecting the organization of the acquisition of communicative 
competence by students of pedagogical universities, is: the provisions of the theory of knowledge, the 
personality-oriented approach, the system approach, the system-activity approach, the competence ap-
proach. Research methods are: analysis of domestic and foreign studies, revealing communicative 
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competence as mastering communication skills in a certain professional team, analysis of legal and leg-
islative documentation defining the requirements for teaching communication in higher professional 
education. The results of this study is the possibility of providing communicative interaction between 
students and the teacher in the educational process in the process of using the techniques of problem-
atization and dialogization, as well as during the passage of students of pedagogical universities of ed u-
cational and work experience. The directions in the process of formation of communicative competence 
of graduates of pedagogical universities — future teachers of primary classes and teachers of preschool 
institutions are highlighted. The authors of the article testify to the necessity of implementing the fo l-
lowing conditions in the organization of the educational process of bachelor students: helping students 
to comprehend their speech practice; to learn to navigate in different speech situations; to improve the 
ability to freely use oral dialogic speech, to create monologic statements; improve the ability to per-
ceive audible speech in various situations and forms of communication. The authors come to the con-
clusion that the formation of the communicative competence of future specialists of preschool and 
primary education should be influenced by all components of the educational process as a whole (class-
room, extracurricular forms of work, as well as opportunities for practice). 

Постановка проблемы и обоснование 
актуальности ее решения 

в настоящее время 

Актуальные задачи развития педагоги-
ческого образования, задаваемые феде-
ральным законодательством последних лет 
и отраженные в национальных проектах 
«Образование», «Наука», а также в доку-
ментах региональных проектов, свидетель-
ствуют о значимой роли коммуникации в 
сфере высшего профессионального образо-
вания. Педагогическое образование всегда 
было основой формирования основы обще-
ства, поскольку выпускники педагогических 
вузов в реализации профессиональной дея-
тельности обучают и воспитывают будущее 
поколение, учат их взаимодействию с соци-
умом, вступают в профессионально значи-
мую педагогическую среду. Поэтому овла-
дение обучающимися педагогических вузов 
коммуникативной компетентностью бес-
спорно является механизмом развития пе-
дагогического образования [7]. 

Формулировка цели исследова-
ния, вытекающей из поставленной про-
блемы, позволяет говорить о том, что со-
временная образовательная ситуация тре-
бует квалифицированные педагогические 
кадры, которые способны осуществлять 
профессиональные задачи средствами сво-
ей деятельности. В соответствии с вышеиз-
ложенным, целью статьи является анализ 
теоретических и эмпирических данных о 
коммуникативной компетентности обуча-
ющихся высших учебных заведений по 
профилю «Педагогическое образование». 
Понятие коммуникативной компетентности 
обучающихся педагогических вузов изуча-
ется в русле компетентностного подхода, 
который в наше время получает все боль-
шее распространение [14]. Этот подход 
предполагает, что ценность представляют 
не сами знания, умения и навыки, а готов-
ность их использовать, кроме того, важной 
становится способность находить и приме-
нять знания самостоятельно. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по рассматриваемой 

проблеме 

Для нас существенное значение имеют 
исследования А. Л. Андреева, М. А. Васили-
ка, Е. В. Мельник, раскрывающие коммуни-
кативную компетентность как овладение 
навыками общения в определенном про-
фессиональном коллективе, умениями, ко-
торые обеспечивают решение задач, состав-
ляющих суть или иной профессиональной 
деятельности. 

Анализ современных исследований сви-
детельствует о том, что проблема педагоги-
ческого общения специалистов дошкольного 
образования некоторым образом освещается 
в психолого-педагогической литературе: 

— вопросы раскрытия понятия комму-
никативной компетентности, история воз-
никновения, развития, обозначены методы 
формирования коммуникативной компе-
тентности (В. И. Долгова, Е. В. Мельник, 
Н. Карахан); 

— исследования по формированию эф-
фективного стиля общения педагога до-
школьного образования (А. Г. Исмагилова). 

Значительное число исследований 
(В. И. Яшина, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина) 
посвящено вопросам речевой подготовки 
специалистов дошкольного образования. 
Вопросы рассматриваются в аспекте про-
блемы организации речевой среды в до-
школьном учреждении, повышения рече-
вой культуры, развития речевого этикета 
педагога дошкольного образования. 

Также в теории образования накоплено 
значительное число исследований по про-
блеме формирования педагогического об-
щения в рамках профессиональной подго-
товки педагогов школы [6]. Существующие 
исследования базируются на выявлении 
сущности педагогического общения, обо-
значена структура общения в педагогиче-
ской деятельности как смыслообразующего 
компонента (А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, 
В. С. Грехнев, А. А. Леонтьев и др.). 
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В частности, А. А. Леонтьев одним из 
первых обозначил необходимость форми-
рования умений педагогического общения в 
процессе подготовки учителей [13]. 

Определяя профессиональную культуру 
общения учителя, В. С. Грехнев раскрыл как 
социально значимый показатель его уме-
ний осуществлять свои взаимоотношения с 
людьми [3]. 

В исследованиях А. А. Бодалева акцент 
делается на психологическом аспекте куль-
туре общения, при этом затрагиваются во-
просы техники общения [2]. 

Методология и методы 
исследования 

Методологической основой исследова-
ния, отражающего организацию овладения 
обучающимися педагогических вузов ком-
муникативной компетентностью, выступа-
ют: положения теории познания, личностно 
ориентированный подход, системный под-
ход, системно-деятельностный подход, 
компетентностный подход.  

Методами исследования являются: 
анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований, раскрывающие коммуникативную 
компетентность как овладение навыками 
общения в определенном профессиональ-
ном коллективе, анализ нормативно-
правовой и законодательной документации, 
определяющей требования к обучению 
коммуникации в сфере высшего професси-
онального образования. 

Изложение основного 
материала исследования 

Приоритетной задачей в подготовке 
профессиональной деятельности является 
создание условий для овладения будущим 
педагогам средствами эффективного воз-
действия на обучающихся как основой про-
дуктивного взаимодействия в новой обра-
зовательной парадигме. 

Главным средством коммуникации вы-
ступает язык, а невербальные средства об-
щения создают дополнительную информа-
цию. Основой единицей общения, несущей 
определенную функциональность, выступа-
ет коммуникативная задача. И. А. Зимняя 
обобщенно выделила следующие группы 
коммуникативных задач [7]: передача со-
общения; запрос информации; побуждение 
к действию; выражения отношения к дей-
ствию. В рамках педагогической сферы сту-
денты чаще всего реализуют организующие 
и стимулирующие функции. Как показыва-
ет наш опыт, оценочная функция находится 
на более низком уровне, в частности, одоб-
рительные действия, оценка речевой и 
учебной деятельности дошкольников и 
младших школьников, что, естественно, 
обедняет педагогическое общение. 

Функция оценки представляется обу-
чающимися педагогических вузов через 
знаковое и бальное выражение, оценочное 
же суждение об уровне овладения до-
школьниками и младшими школьниками 
установленной программы, об их уровне 
прилежания опускается. Оценка при вы-
страивании взаимодействия с обучающи-
мися дошкольной и начальной ступени об-
разования носит когнитивный характер, 
при этом перевод в словесное выражение 
отсутствует. Как показывают исследования 
С. М. Редлих, Г. Ю. Ксензовой и подтвер-
ждают наблюдения авторов данной статьи, 
выпускники педагогического вуза умением 
перевода инструментальной (когнитивной) 
оценки в описательную (словесную) не вла-
деют [9; 19]. Это объясняется тем, что есте-
ственная речевая среда не обеспечивает 
студентов ни средствами выражения оцен-
ки, ни достаточным представлением о 
структуре оценочного высказывания. Оцен-
ка во взаимодействии с социумом и при ре-
ализации профессиональной деятельности 
остается однозначной, категоричной и вы-
ражается как «хорошо/плохо», «справил-
ся/не справился». 

Коммуникативную компетентность сту-
дентов педагогического университета можно 
определить по уровню взаимодействия с 
другими участниками образовательного 
процесса, необходимый для реализации 
профессиональной деятельности, где учиты-
ваются личностные характеристики (темпе-
рамент, стиль общения и т.д.), осознание и 
принятие своего социального статуса. 

В аспекте профессиональных качеств 
будущих педагогов можно выделить три 
компонента [17; 18; 21]:  

— овладение в учебной деятельности и 
на практике запасом вербальных и невер-
бальных средств с целью реализации ин-
формационной (передача и принятие ин-
формации), экспрессивной (выражение и 
понимание эмоциональных переживаний 
участников общения) и прагматической 
(межличностная и внутригрупповая ком-
муникация) функций педагогической ком-
муникации; 

— умение варьировать собственные 
коммуникативные средства в связи с дина-
микой ситуации педагогического общения 
(ориентироваться в ситуации общения на 
уроке или занятии; последовательное раз-
вертывание речеведческих знаний, группи-
рующихся вокруг ключевых понятий: речь 
и ее значение в жизни, текст, культура об-
щения; последовательное изложение видов 
и форм деятельности дошкольников и 
младших школьников); 

— построение и соответствие речевого 
общения языковым и речевым нормам. По-
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нимание законов языковой системы явля-
ется основной формирования коммуника-
тивной компетентности и, наоборот, созна-
тельное владение ресурсами языка возмож-
но лишь на коммуникативной основе, то 
есть в процессе активной речевой деятель-
ности. Целенаправленное речевое обучение 
начинается в дошкольный период, а завер-
шается (в основном) в процессе получения 
профессионального образования (овладе-
ние профессионально значимыми комму-
никативными ситуациями и видами рече-
вой деятельности).  

Коммуникативное взаимодействие сту-
дентов и педагога в учебном процессе обес-
печивает использование приемов пробле-
матизации и диалогизации. 

Проблемность предполагает нахожде-
ние каждым участником образовательного 
процесса собственного решения учебной за-
дачи. Личностная ориентированность про-
цесса обучения обеспечивается внесением 
неопределенности и свободы выбора в про-
цессе поиска и решения тех или иных задач. 
В качестве примера можно привести такое 
задание для студентов по специальности 
«Дошкольное образование»: составить тех-
нологическую карту знакомства с художе-
ственным произведением (по выбору сту-
дента), используя методику медленного 
(вдумчивого) чтения (интеграция с образо-
вательной областью «Чтение художествен-
ной литературы» — автор О. В. Чиндилова ) 
[22]. 

Последовательность шагов совместного 
чтения произведения воспитателем и до-
школьниками должна включать в себя че-
тыре обязательных этапа:  

1. Рассматривание книги с детьми. Об-
суждение с ними названия текста, иллю-
страций к нему. Беседа: какие вопросы воз-
никли, на что вы обратили внимание, о чем 
будет это произведение?  

2. Чтение текста воспитателем в режи-
ме медленного чтения. Продумайте, на ка-
ких этапах во время процесса чтения воз-
можны остановки для комментирования: 
для вопросов, которые возникают к автору; 
фиксирование внимание детей на языковых 
средствах выразительности.  

3. Беседа по прочитанному произведе-
нию. При обсуждении литературных произ-
ведений необходимо помочь детям увидеть 
коммуникативные умения, значимые в той 
или иной ситуации общения. В процессе 
анализа могут противопоставляться два ти-
па речевого поведения: позитивный и нега-
тивный. В некоторых ситуациях речевое по-
ведение главного литературного героя пре-
терпевает изменения от негативного к по-
зитивному. Воспитатель с дошкольниками 
прослеживают и те изменения в речевом 

поведении героев, которые обусловливают-
ся отношением к нему близких людей, 
сверстников и т.д.  

4. Воспроизведение и осмысление про-
читанного произведения. На данном этапе 
можно использовать различные приемы (по 
выбору студента): инсценирование отрывка 
произведения; рисование (с помощью вос-
питателя дошкольники вспомнят и нарису-
ют, хотя бы схематично, основные сцены, а 
потом, опираясь на картинки, попробует 
«озвучить» мультфильм); различные виды 
пересказывания и т.д. 

Диалогичность обеспечивает продук-
тивное взаимодействие только в рамках со-
держания, которое способно инициировать 
активность всех субъектов образовательного 
процесса. Основными формами общения 
является дискуссия, диалог, полилог, где 
обеспечивается формирование эмоцио-
нально-оценочного отношения обучаемых с 
содержанием материала. Перечисленные 
формы общения используются и при про-
ведении занятий со студентами [11]. Так, 
при изучении вопроса о принципах русской 
орфографии в рамках дисциплины «Теория 
и технологии начального языкового обра-
зования» будущие учителя начальных клас-
сов получают следующее задание: «В груп-
пах по 4-5 человек выполните задание — 
соотнесите название каждого принципа 
русской орфографии с примерами, отража-
ющими его сущность». Каждой группе вы-
дается набор карточек со словами и карточ-
ки с названием принципов русской орфо-
графии. Внутри групп распределение ролей 
может происходить по-разному, например, 
каждый участник группы берет карточку по 
очереди и соотносит написанные слова с 
принципом русской орфографии, доказы-
вая свою позицию. Остальные участники 
оценивают выполненное действие и помо-
гают, если это необходимо.  

В качестве другого примера можно 
привести одно из заданий, выполняемое 
студентами при изучении методики форми-
рования частей речи. Обучающимся пред-
лагается обсудить в парах представленный 
фрагмент урока и определить: «Можно ли 
сказать, что в ходе описанной работы фор-
мировалось понятие об основных частях ре-
чи. Как учитель организовал взаимодей-
ствие обучающихся в ходе решения учебной 
задачи». Обсуждая представленный диалог, 
студенты пытаются понять его не только 
учебную составляющую, но и личностно 
значимый смысл. В данном случае диалоги-
зация образовательного процесса выступает 
необходимым компонентом гуманизации 
образования. Выполнение заданий, постро-
енных на основе диалогового общения, 
признают независимость, свободу личности 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

121 

студентов-бакалавров, их право на выбор. 
Использовать свои коммуникативные 

навыки необходимо бакалаврам начального 
и дошкольного образования становится 
необходимо и при выполнении домашнего 
задания, при подготовке сообщения к лек-
ционному или практическому занятию. 
Например, в качестве домашнего задания 
предлагается познакомиться с педагогиче-
ской ситуацией, описанной во фрагменте 
урока обучения грамоте. Выявить трудно-
сти, с которыми столкнулись первоклассни-
ки при проведении звукового анализа слов. 
Обсудить друг с другом возможные причи-
ны и определить задачи, которые необхо-
димо решить учителю при подготовке к 
уроку. Совместно разработать свой фраг-
мент урока, учитывая выявленные трудно-
сти при проведении первоклассников зву-
кового анализа слов. 

Взаимодействие бакалавров начального 
и дошкольного образования на аудиторных 
занятиях и вне их становится основой при 
вступлении студентов в сферу профессио-
нального общения. Описывая возникновение 
диалоговых отношений в педагогическом 
образовании, И. А. Колесникова предполага-
ет соблюдение следующих условий [10]: 

— в диалоговом общении от каждого 
обучающегося требуется не только осозна-
ние своей самоценности, но и желание об-
наружить и предъявить внутренние смыслы 
другим субъектам образовательного про-
цесса, то есть открытость; 

— желающему вступить в диалог необ-
ходимо четко представлять установку на 
встречу с педагогической позицией другого, 
то есть уметь слышать, видеть партнера по 
общению, войти с ним в единое профессио-
нальное, информационное, эмоциональное 
пространство; 

— диалоговое общение обучающихся 
педагогических вузов требует от будущих 
учителей начальных классов и педагогов 
ДОУ безоценочной (когнитивной) реакции 
по отношению к получаемой от собеседника 
информации. Адекватная диалоговой пози-
ции реакция предполагает профессиональ-
ное внимание, интерес, благодарность за 
возможность соприкоснуться с миром педа-
гогического общения другого и тем самым 
расширить педагогический и коммуника-
тивный опыт в реализации профессиональ-
ной деятельности; 

— межсубъектные диалоговые педагоги-
ческие отношения возможны, если есть или 
может быть найден общий профессиональ-
ный, педагогический язык, понятный всем 
партнерам диалогового взаимодействия. 

Говоря о коммуникативной составля-
ющей подготовки будущих учителей и вос-
питателей к профессиональной деятельно-

сти, нельзя забывать о применении полу-
ченных теоретических знаний и умений на 
практике [12]. Прохождение обучающимися 
педагогических вузов учебной и производ-
ственной практики позволяет установить 
соотношение теоретической подготовки с 
практической профессиональной деятель-
ностью. Именно практика показывает, 
насколько студент-бакалавр овладел требу-
емыми коммуникативными компетенция-
ми, а именно:  

— способен оценивать характер педаго-
гической ситуации; 

— умеет выслушивать и понимать собе-
седника — коллегу, обучающегося, родителя; 

— умеет эмоционально выражать свои 
высказывания, используя вербальные и не-
вербальные средства общения; 

— способен вступить в контакт, начать и 
закончить педагогическое общение; 

— умеет согласовывать свои действия с 
потребностями разных партнеров обще-
ния — коллег, обучающихся, родителей; 

— умеет создавать «образ партнера» и 
свой «коммуникативный образ», соответ-
ствующий ситуации педагогического обще-
ния. 

Опираясь на требования ФГОС высшего 
образования, практика носит длительный и 
непрерывный характер. Каждый раздел 
практики рассматривается как этап в овла-
дении студентами-бакалаврами профессио-
нально-педагогическими компетенциями, в 
том числе и коммуникативными. Целевая 
установка каждого этапа практики и его со-
держание усложняется по объекту и харак-
теру деятельности, происходит постепенное 
расширение сферы педагогического обще-
ния студента-бакалавра в условиях образо-
вательного учреждения. Так, целью учебных 
практик является приобретение первичных 
коммуникативных умений и навыков про-
фессиональной деятельности учителя 
начальных классов и воспитателя на основе 
отработки профессиональных знаний и уме-
ний. Прохождение производственных прак-
тик способствует приобретению студентами 
коммуникативного педагогического опыта и 
практических коммуникативных умений и 
навыков деятельности учителя начальных 
классов и педагоги ДОУ, необходимых для 
завершения формирования большинства 
общепрофессиональных компетенций в об-
ласти педагогического образования. 

Содержание заданий, получаемых сту-
дентами на период прохождения практики, 
обязательно включает коммуникативно 
ориентированные. Так, в рамках учебной 
практики студенты учатся анализировать 
образовательный процесс на уроках в 
начальной школе или непосредственно ор-
ганизованной деятельности в детском саду, 
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выполняя следующее задание: «Посетите 
уроки в начальных классах или непосред-
ственно образовательную деятельность в 
ДОУ и зафиксируйте возникающие в рам-
ках образовательного процесса диалоги 
между обучающимися и обучающимися с 
педагогом. Проанализируйте полученные 
диалоги по плану:  

— выделение учебной задачи, цели 
учебного диалога; 

— выяснение последовательности вопро-
сов, помогающих достижению данной цели; 

— использование норм и средств про-
фессиональной и речевой этики, приемы 
внимательного слушания собеседника; 

— проявление умений решать про-
блемные учебные ситуации по правилам 
общения; 

— оценка эффективности использова-
ния учебного диалога для решения постав-
ленной задачи. 

Наблюдение и анализ речевых ситуа-
ций, возникающих в учебном процессе, 
формируют представление о структуре 
учебного диалога, о правильном речевом 
поведении всех субъектов образовательного 
процесса для решения поставленной учеб-
ной цели, о роли говорящего и слушающего 
в диалоге.  

В процессе выполнения анализа учеб-
ных ситуаций, возникающих в период прак-
тики, студенты-бакалавры с помощью ме-
тодиста составляют алгоритм оценивания 
образовательного процесса с позиции про-
блемности и диалогизации: 

— адекватность речи говорящего и 
слушающего в учебном диалоге (в качестве 
говорящего и слушающего могут выступать 
все субъекты образовательного процесса — 
педагог, обучающиеся, родители); 

— использование языковых средств 
поддержания диалога в учебной ситуации 
(какие слова и выражения использует гово-
рящий, чтобы поддержать диалог, кто из 
участников диалога в большей степени за-
ботится об успешности общения); 

— оформление диалога как особой 
формы речи (оценивается структура учеб-
ного диалога, определение роли партнеров 
общения в условиях образовательного про-
цесса, их целевых установок); 

— оценивание учебного диалога в це-
лом и роль каждого участника (достигнуты 
ли целевые установки говорящего и слуша-
ющего, в чем это проявляется, старались ли 
участники диалога доказать свою позицию, 
какие аргументы были приведены, все ли 
они были необходимы и т.д.). 

Чаще всего при прохождении студен-
тами практики возникают трудности в свое-
временном установлении взаимодействия с 
учителем или воспитателем-наставником. 

Одной из причин становится ограничен-
ность во времени длительностью прохож-
дения практики. Студент-практикант тра-
тит достаточно много времени на установ-
ление контакта с руководством образова-
тельного учреждения и педагогами. В Ин-
ституте педагогики и психологии детства 
ФГБОУ «Уральский государственный педа-
гогический университет» данная проблема 
решена через создание базы образователь-
ных учреждений, руководители которых го-
товы к взаимодействию с университетом. 
Тем самым студенты-бакалавры закрепля-
ются за определенными школами и детски-
ми садами на несколько этапов прохожде-
ния практики и выстраивают педагогиче-
ское сотрудничество с педагогическим кол-
лективом на долгосрочной основе. Это об-
легчает процесс вступления в профессио-
нальное общение.  

С целью повышения эффективности 
прохождения учебной и производственной 
практики обучающимися регулярно прово-
дятся совместные конференции и семина-
ры, на которых обсуждаются преподавате-
лями вуза, педагогами школ и детских са-
дов и студентами-бакалаврами задач, со-
держания и организационных форм пред-
стоящей практики. В этой связи особого 
внимания заслуживают установочные и 
итоговые конференции, позволяющие вы-
явить рациональные, оптимальные способы 
и средства проведения практики, сформиро-
вать положительную мотивацию обучаю-
щихся и руководителей практики, четко 
определить права и обязанности всех ее 
участников. Участие студентов-бакалавров в 
подобных конференциях и семинарах поз-
воляет получить им неоценимый опыт педа-
гогического общения, реализовать получен-
ные коммуникативные умения на практике. 

Выводы исследования 

Выделенные нами направления в про-
цессе формирования коммуникативной 
компетенности выпускников педагогиче-
ских вузов — будущих учителей начальных 
классов и педагогов ДОУ свидетельствуют о 
необходимости реализации в организации 
образовательного процесса студентов-
бакалавром следующих условий: 

— помочь студентам осмыслить их ре-
чевую практику. Общая ориентировка в 
условиях, способах средствах педагогиче-
ского взаимодействия, осмысление знаний 
об особенностях профессионального обще-
ния; 

— учить ориентироваться в различных 
речевых ситуациях, целесообразно использо-
вать языковые и вербальные средства для 
решения коммуникативных задач, учить сле-
довать правилам речевого поведения, соблю-
дать этические нормы общения с детьми; 
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— совершенствовать умение свободно 
пользоваться устной диалогической речью, 
создавать монологические высказывания; 

— совершенствовать умение восприни-
мать слышимую речь в различных ситуациях 
и формах общения (умение сосредоточиться 
на теме разговора, следить за логикой вы-
сказывания, улавливать основную мысль, 
соблюдать этические нормы слушания).  

Необходимо учитывать, что формирова-
ние коммуникативной компетентности бу-
дущих специалистов дошкольного и началь-
ного образования должно осуществляться 
под влиянием всех компонентов учебного-
воспитательного процесса как единого цело-
го (аудиторные, внеаудиторные формы ра-
боты, а также возможности практики).  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методического ана-
лиза // Педагогика. — 2005. — № 4. — С. 15. 

2. Бодалев А. А. Личность и общение // Избранные труды. — М., 1983. 
3. Грехнев В. С. Культура педагогического общения : книга для учителя. — М. : Просвещение, 

1990. — 142 с. 
4. Долгова В. И., Мельник Е. В., Карахан Н. Понятие коммуникативной компетентности в психолого-

педагогических исследованиях [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». — 2015. — Т. 31. — С. 81-85. — Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/95523.htm. 

5. Заброцький М. М. Топографiя комунiкативноi компетентностi // Актуальнi проблеми психологii. 
Т.7: Екологiчна психологiя: зб. Наук. праць Iнституту психологii iм. Г. С. Костюка АПН Украiни. — Жито-
мир, 2009. — Вип. 19. — С. 272-276. 

6. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758. 

7. Зотова И. Н. Коммуникативная компетентность как аспект социализации личности студента в 
условиях информатизации общества // Актуальные социально-психологические проблемы развития лич-
ности в образовательном пространстве ХХI века». — Кисловодск, 2006. — С. 109-111. 

8. Исмагилова А. Г. Стиль общения // Интегральная индивидуальность человека и ее развитие / gод 
ред. Б. А. Вяткина. — М., 1999. 

9. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии : учеб.-метод. пособие. — М. : Педагогиче-
ское общество России, 2000. — 224 с. 

10. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. заведений. — 
М.: Академия, 2005. — 288 с. 

11. Краева А. А. Основы формирования учебного диалога у детей шести-семи лет в образовательном 
процессе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2016. — № 8-1(62). — С. 186-189/ 

12. Краева А. А. Особенности организации педагогической практики в вузе в условиях непрерывного 
образования // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : сборник мат-лов III 
Международ. науч.-практ. конф.: в 2-х томах / гл. ред. О. Н. Широков. — 2016. — С. 166-173.  

13. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М. : Знание, 1979. — 47 с. 
14. Мельник Е. В. Содержание коммуникативной компетентности педагога // Психология и школа. — 

2004. — № 4. — С. 36-42. 
15. Орлов В. Ф. Теоретичнi та методичнi засади професiйного становлення майбутнiх учителiв ми-

стецьких дисциплiн: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – К., 2004. — 44 с. 
16. Основы теории коммуникации : учебник. — М., 2003. 
17.  Привалова С. Е. Профессионально-педагогическая подготовка будущих специалистов дошколь-

ного образования : мат-лы IX Всерос. науч.-практ. конф.-семинара «Образование на грани тысячелетий»; 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», кафедра иностранных языков. Нижне-
вартовск, 2014. — С. 177-181. 

18. Привалова С. Е. Формирование коммуникативной компетентности в период дошкольного дет-
ства // Педагогическое образование. — 2015. — № 7. — С. 214-218. 

19. Редлих С. М. Повышение адаптационных ресурсов в сфере педагогической деятельности учителей 
и студентов педвузов : науч.-практ. рекомендации. — Новокузнецк : НГПИ, 1998. — 28 с. 

20. Сайтарли I. А. Культура мiжособистiсних стосункiв : навч. посiбник. — К. : Академвидав, 2007. — 
240 с. 

21. Чанышева Г. О. О коммуникативной компетентности // Высшее образование в России. — 2005. — 
№ 2. — С. 148-151. 

22. Чиндилова О. В. Образовательная программа как важнейшая содержательная составляющая об-
разовательного процесса // Начальная школа: плюс-минус. — 2008. — № 9. — С. 3-8. 

R E F E R E N C E S  

1. Andreev A. L. Kompetentnostnaya paradigma v obrazovanii: opyt filosofsko-metodicheskogo analiza // 
Pedagogika. — 2005. — № 4. — S. 15. 

2. Bodalev A. A. Lichnost' i obshchenie // Izbrannye trudy. — M., 1983. 
3. Grekhnev V. S. Kul'tura pedagogicheskogo obshcheniya : kniga dlya uchitelya. — M. : Prosveshchenie, 

1990. — 142 s. 
4. Dolgova V. I., Mel'nik E. V., Karakhan N. Ponyatie kommunikativnoy kompetentnosti v psikhologo-

pedagogicheskikh issledovaniyakh [Elektronnyy resurs] // Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal 
«Kontsept». — 2015. — T. 31. — S. 81-85. — Rezhim dostupa: http://e-koncept.ru/2015/95523.htm. 

5. Zabrots'kiy M. M. Topografiya komunikativnoi kompetentnosti // Aktual'ni problemi psikhologii. T.7: 

http://e-koncept.ru/2015/95523.htm
http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=303722437&fam=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%A4


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

124 

Ekologichna psikhologiya: zb. Nauk. prats' Institutu psikhologii im. G. S. Kostyuka APN Ukraini. — Zhitomir, 
2009. — Vip. 19. — S. 272-276. 

6. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentsii — novaya paradigma rezul'tata obrazovaniya [Elektronnyy 
resurs]. — Rezhim dostupa: http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758. 

7. Zotova I. N. Kommunikativnaya kompetentnost' kak aspekt sotsializatsii lichnosti studenta v usloviyakh 
informatizatsii obshchestva // Aktual'nye sotsial'no-psikhologicheskie problemy razvitiya lichnosti v obra-
zovatel'nom prostranstve KhKhI veka». — Kislovodsk, 2006. — S. 109-111. 

8. Ismagilova A. G. Stil' obshcheniya // Integral'naya individual'nost' cheloveka i ee razvitie / god red. B. A. 
Vyatkina. — M., 1999. 

9. Ksenzova G. Yu. Perspektivnye shkol'nye tekhnologii : ucheb.-metod. posobie. — M. : Pedagogicheskoe 
obshchestvo Rossii, 2000. — 224 s. 

10. Kolesnikova I. A. Pedagogicheskoe proektirovanie : ucheb. posobie dlya vyssh. ucheb. zavedeniy. — M.: 
Akademiya, 2005. — 288 s. 

11. Kraeva A. A. Osnovy formirovaniya uchebnogo dialoga u detey shesti-semi let v obrazovatel'nom 
protsesse // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. — 2016. — № 8-1(62). — S. 186-189/ 

12. Kraeva A. A. Osobennosti organizatsii pedagogicheskoy praktiki v vuze v usloviyakh nepreryvnogo obra-
zovaniya // Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy razvi-tiya : sbornik mat-lov III Mezhdu-
narod. nauch.-prakt. konf.: v 2-kh tomakh / gl. red. O. N. Shirokov. — 2016. — S. 166-173.  

13. Leont'ev A. A. Pedagogicheskoe obshchenie. — M. : Znanie, 1979. — 47 s. 
14. Mel'nik E. V. Soderzhanie kommunikativnoy kompetentnosti pedagoga // Psikhologiya i shkola. — 

2004. — № 4. — S. 36-42. 
15. Orlov V. F. Teoretichni ta metodichni zasadi profesiynogo stanovlennya maybutnikh uchiteliv 

mistets'kikh distsiplin: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk. – K., 2004. — 44 s. 
16. Osnovy teorii kommunikatsii : uchebnik. — M., 2003. 
17.  Privalova S. E. Professional'no-pedagogicheskaya podgotovka budushchikh spetsialistov doshkol'nogo 

obrazovaniya : mat-ly IX Vseros. nauch.-prakt. konf.-seminara «Obrazovanie na grani tysyacheletiy»; FGBOU 
VPO «Nizhnevartovskiy gosudarstvennyy universitet», kafedra inostrannykh yazykov. Nizhnevartovsk, 2014. — S. 
177-181. 

18. Privalova S. E. Formirovanie kommunikativnoy kompetentnosti v period doshko-l'nogo detstva // Peda-
gogicheskoe obrazovanie. — 2015. — № 7. — S. 214-218. 

19. Redlikh S. M. Povyshenie adaptatsionnykh resursov v sfere pedagogicheskoy deyatel'-nosti uchiteley i 
studentov pedvuzov : nauch.-prakt. rekomendatsii. — Novokuznetsk : NGPI, 1998. — 28 s. 

20. Saytarli I. A. Kul'tura mizhosobistisnikh stosunkiv : navch. posibnik. — K. : Akademvi-dav, 2007. — 240 s. 
21. Chanysheva G. O. O kommunikativnoy kompetentnosti // Vysshee obrazovanie v Ros-sii. — 2005. — 

№ 2. — S. 148-151. 
22. Chindilova O. V. Obrazovatel'naya programma kak vazhneyshaya soderzhatel'naya sostavlyayushchaya 

obrazovatel'nogo protsessa // Nachal'naya shkola: plyus-minus. — 2008. — № 9. — S. 3-8.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

125 

УДК 378.147:378.016:51 DOI 10.26170/po19-07-17  
ББК В1р+Ч448.026 ГРНТИ 14.35.09 Код ВАК 13.00.02 

Липатникова Ирина Геннадьевна, 
доктор педагогических наук, профессор, Свердловский областной педагогический колледж; 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 20; e-mail: lipatnikovaig@mail.ru 

Мечик Софья Валерьевна, 
старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет; 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38;  
е-mail: mechiksv@tyuiu.ru 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

НА ОСНОВЕ МЕЖДИСПИЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИКИ И ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: междисциплинарная интеграция; подготовка инженеров; математическое 
моделирование; кейс-технология; технические вузы; учебные дисциплины. 

АННОТАЦИЯ. Современное инженерное образование предполагает наличие профессионально 
ориентированного компонента при обучении студентов. При этом возникает необходимость изме-
нения содержания учебных дисциплин базового цикла, в том числе и математики. Введение про-
фессионально значимого материала в курс математики позволяет реализовать междисциплинарная 
интеграция. Возможности интеграции математики и дисциплин профессионального цикла пред-
ставлены в отечественных и зарубежных исследованиях. Обучение математике будущих инженеров 
на основе междициплинарной интеграции способствует более полному пониманию изучаемых 
процессов и явлений, встречающихся в профессиональной деятельности. Специфика профессио-
нальной деятельности инженера-технолога предполагает не только знание основных процессов и 
оборудования химико-технологической системы, но и наличие способности проводить анализ и 
оценку полученной информации о состоянии всей системы и отдельных ее элементов. Для осу-
ществления подготовки студентов технических вузов к анализу и оценке химико-технологического 
процесса при обучении математике разработана методика на основе интеграции элементов дисци-
плин профессионального цикла и дисциплины «Математика». Выделены компоненты подготовки к 
анализу и оценке (мотивационно-целевой, гносеологический, праксиологический и аксиологиче-
ский), выбран способ подготовки — метод математического моделировании и средство подготовки - 
кейс-технология, определены уровни сформированности способности к анализу и оценке химико-
технологического процесса. Каждый кейс содержит различные информационно-компетнтностные 
задачи, которые классифицированы по видам математических моделей, используемых для описа-
ния изучаемого процесса или явления. Данные задачи позволяют осуществлять связь между выде-
ленными разделами математики и профессионально ориентированными дисциплинами. Приведен 
пример задачи о теплообменнике, которая направлена на анализ, создание, преобразование и 
оценку математической модели теплового процесса в теплообменнике, которая представляет диф-
ференциальное уравнение. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает эффектив-
ность разработанной методики.  
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TRAINING OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS TO ANALYSIS AND EVALUATION 
OF THE CHEMICAL-TECHNOLOGICAL PROCESS ON THE BASIS OF INTERDISPILINAR 
INTEGRATION OF MATHEMATICS AND DISCIPLINES OF THE PROFESSIONAL CYCLE 

KEYWORDS: interdisciplinary integration; training of engineers; math modeling; case technology; tech-
nical universities; academic disciplines. 

ABSTRACT. Modern engineering education presupposes the presence of a professionally-oriented compo-
nent in teaching students. In this case, there is a need to change the content of educational disciplines of 
the basic cycle, including mathematics. The introduction of professionally significant material in the course 
of mathematics allows for interdisciplinary integration. The possibilities of integrating mathematics and 
professional cycle disciplines are presented in domestic and foreign studies. Teaching mathematics to fu-
ture engineers based on interdisciplinary integration contributes to a more complete understanding of the 
studied processes and phenomena encountered in professional activities. The specifics of the professional 
activity of the process engineer implies not only knowledge of the basic processes and equipment of the 
chemical process system, but the ability to analyze and evaluate the information received about the state of 
the entire system and its individual elements. For the implementation of the training of students of tech-
nical universities for the analysis and evaluation of the chemical-technological process in teaching mathe-
matics, a methodology has been developed, based on the integration of elements of the disciplines of the 
professional cycle and the discipline “Mathematics”. Components of preparation for analysis and evalua-
tion (motivational, targeted, epistemological, praxeological, and axiological) are highlighted, the method of 
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preparation is chosen – the method of mathematical modeling and the case-technology preparation 
means; Each case contains a variety of information and competence tasks, which are classified according to 
the types of mathematical models used to describe the process or phenomenon being studied. These tasks 
allow communication between selected sections of mathematics and professional-oriented disciplines. An 
example of a “heat exchanger” problem is given, which is aimed at analyzing, creating, transforming, and 
evaluating a mathematical model of the heat process in a heat exchanger that represents a differential 
equation. The conducted pedagogical experiment confirms the effectiveness of the developed methodology. 

риоритетным направлением ин-
женерного образования в настоя-

щее время является формирование компе-
тенций у будущих специалистов в процессе 
их профессиональной подготовки, которые 
позволят им решать инновационные задачи 
развития современного производства.  

Необходимость такой подготовки обос-
нована в подпрограмме 1 государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие образования на 2013-2020 годы» [3] и в 
«Стратегии развития инженерного образо-
вания в Российской Федерации на период до 
2020 года (проект)» [9]. В указанных доку-
ментах подчеркивается значимость введения 
в систему подготовки будущих инженеров 
практико-ориентированного компонента, 
который поможет им глубже понять суть ин-
теграции междисциплинарных знаний для 
будущей профессиональной деятельности. 

Проблема практико-ориентированной 
подготовки будущих инженеров решается и 
на международном уровне, в частности в 
проекте «Всемирной инициативы 
CDIO» [8]. В данном документе ведущие 
школы и технические университеты США, 
Канады, Европы, Соединенного Королев-
ства, Африки, Азии и Новой Зеландии 
представили концепции современного ин-
женерного образования, направленного на 
профессиональную ориентированность 
обучения. Согласно основным положениям 
данной концепции при создании учебных 
планов и соответствующих методик обуче-
ния необходимо учитывать междисципли-
нарные связи, разрабатывать новые инте-
грационные учебные дисциплины, вклю-
чать учебно-практические задания, в кото-
рых студенты развивают способности при-
менения теоретических знаний в инженер-
ной практике [11]. 

Одним из способов реализации указан-
ного направления может быть междисци-
плинарная интеграция, в частности инте-
грация математики и дисциплин професси-
онального цикла.  

При изучении математики будущий 
инженер приобретает фундаментальные 
теоретические знания, осваивает математи-
ческие методы моделирования, необходи-
мые для анализа, создания, прогноза и 
оценки различных процессов и явлений, 
встречающихся в их будущей профессио-
нальной деятельности.  

Однако дисциплина «Математика» изу-
чается на начальных курсах обучения, когда 
у студентов не сформировано представление 
о будущей профессии и они не владеют не-
обходимыми знаниями дисциплин профес-
сионального цикла, поэтому очень часто 
преподавание математики ограничивается 
теоретическим курсом и решением типовых 
задач. На старших курсах обучения при изу-
чении спецдисциплин студенты испытывают 
трудности применения математического ап-
парата для решения задач, отражающих 
элементы будущей профессиональной дея-
тельности, а именно при выполнении инже-
нерных расчетов, при использовании мате-
матических методов обработки и анализа 
информации, при создании и исследовании 
математических моделей. 

Для преодоления описанных трудно-
стей проводятся исследования, направлен-
ные на разработку программ и методик, 
позволяющих раскрыть связь математиче-
ского аппарата с будущей профессиональ-
ной деятельностью.  

В университете Лафборо в Великбори-
тании разработана учебная программа по 
математике для студентов второго курса, 
обучающихся на инженерных направлени-
ях [13; 15]. Данная программа была создана 
на основе экспериментальной работы сту-
дентов-математиков и будущих инженеров, 
с целью междисциплинарной интеграции 
элементов спецдисциплин в курс математи-
ки. В ходе эксперимента были выделены 
разделы математики (системы линейных 
уравнений, дифференциальные уравнения 
и др), которые наиболее наглядно демон-
стрируют применение математического ап-
парата в инженерной практике и выбраны 
реальные задачи профессиональной дея-
тельности инженеров, которые были введе-
ны в курс математики для решения на 
практических занятиях.  

В Дублинском технологическом инсти-
туте в Ирландии проведено исследование, 
подтверждающее снижение мотивации у 
студентов при изучении «теоретической 
математики». В связи с этим разработан 
комплекс заданий, демонстрирующий воз-
можности использования математики на 
рабочем месте для решения профессио-
нальных задач. Применение данного ком-
плекса позволяет спроектировать учебный 
процесс, в рамках реализации междисци-
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плинарной интеграции математического 
аппарата и профессионально ориентиро-
ванных дисциплин [14].  

В отечественных исследованиях вопро-
сам инженерного образования на основе 
междисциплинарной интеграции посвяще-
ны работы И. В. Бурой [1], А. А. Ермак [1], 
А. П. Мателенок [1], Л. В. Васяк [2], 
В. А. Шершневой [12] и др. 

В своей работе Л. В. Васяк [2] раскры-
вает возможности подготовки будущих ин-
женеров на основе междисциплинарной 
интеграции математики и спецдисциплин. 
Разработанная структура и содержание 
лекций, практических и лабораторных за-
нятий интеграционного характера, способ-
ствуют раскрытию междисциплинарных 
связей математики и спецдисциплин. 

В исследовании В. А. Шершневой [12] 
представлена методическая система обуче-
ния математике студентов инженерного ву-
за на основе полипарадигмального подхода, 
которая базируется, в том числе и на прин-
ципе междисциплинарной интеграции.  

Авторами И. В. Бурая, А. А. Ермак, 
А. П. Мателенок была разработана методи-
ка подготовки инженеров-химиков-
технологов для нефтеперерабатывающей 
промышленности, основу которой состави-
ла междициплинарная интеграция матема-
тики, вычислительной математики, инфор-
матики и дисциплин профессионального 
цикла. Предлагаемая концепция обучения 
способствует постоянному и планомерному 
совершенствованию учебного процесса и 
позволяет будущему специалисту получить 
необходимый объем системных фундамен-
тальных знаний для успешного освоения 
материала дисциплин специального цикла 
и решения нестандартных задач в рамках 
своей последующей профессиональной дея-
тельности [1].  

Таким образом, основываясь на опре-
делении М. В. Носкова и В. А. Шершневой 
[7], под междисциплинарной интеграцией 
в инженерном образовании будем понимать 
целенаправленное усиление междисципли-
нарных связей при сохранении теоретиче-
ской и практической целостности учебных 
дисциплин, направленное на формирова-
ние системного мышления молодого специ-
алиста. 

В настоящем исследовании междисци-
плинарная интеграция математики и дис-
циплин профессионального цикла про-
сматривается на примере подготовки буду-
щих инженеров-технологов. При осуществ-
лении профессиональных функций инже-
неру-технологу необходимо анализировать 
и оценивать потоки информации, получае-
мые из технической документации, от дат-
чиков оборудования, из результатов лабо-

раторных исследований для принятия кон-
кретных технологических решений по 
управлению химико-технологическим про-
цессом конкретного нефтеперерабатываю-
щего производства.  

Согласно И. П. Мухленову [6] химико-
технологический процесс представляет со-
вокупность химических и физических явле-
ний, направленных на осуществление взаи-
мосвязанных стадий: подвод компонентов в 
зону реакции, осуществление химической 
реакции и отвод из зоны реакции получен-
ных продуктов.  

Основная задача инженера-технолога 
на производстве - поддержание оптималь-
ного технологического режима, обеспече-
ние которого достигается путем анализа, 
оценки и контроля параметров химико-
технологического процесса (температура, 
состояние реагентов и их соотношение, дав-
ление, линейная и объемная скорость реа-
гентов и др.). 

Таким образом, для осуществления 
профессиональной деятельности у будущих 
инженеров-технологов необходимо сфор-
мировать способность проводить анализ и 
оценку химико-технологического процесса. 
В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования 
три плюс по направлению подготовки 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии» [10] способность 
проводить анализ и оценку химико-
технологической системы представлена в 
виде профессиональной задачи, которую 
должен уметь решать выпускник данного 
направления. 

Начальным этапом формирования ука-
занной способности является подготовка 
студентов технических вузов к анализу и 
оценке химико-технологического процесса, 
которую целесообразно осуществлять при 
обучении математике. Для обеспечения под-
готовки важно правильно определить или 
спроектировать ее структуру. Учитывая, что 
подготовка осуществляется при изучении 
математики на первых курсах обучения бу-
дущих инженеров, предлагаем определить 
структуру подготовки следующим образом:  

— мотивационно-целевой предусмат-
ривает формирование потребности у буду-
щих инженеров в обучении математике с 
позиции ее фундаментальности для буду-
щей профессиональной деятельности; 

— гносеологический компонент пред-
полагает формирование системы математи-
ческих знаний у будущих инженеров, спо-
собов и методов, необходимых для решения 
реальных инженерных ситуаций; 

— праксиологический компонент ха-
рактеризуется применением полученных 
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знаний, способов и методов для решения 
задач, приближенных к реальным профес-
сиональным условиям; 

— аксиологический компонент обеспечи-
вает формирование личностной оценки дея-
тельности будущего инженера, способности к 
дальнейшему саморазвитию, рефлексии. 

Для формирования указанных компо-
нентов подготовки студентов технических 
вузов к анализу и оценке химико-
технологического процесса в контексте меж-
дисциплинарной интеграции и разработки 
соответствующей методики обучения мате-
матике были выполнены следующие этапы: 

1. Пропедевтический этап. Включает в 
себя анализ разделов дисциплины «Мате-
матика», в которые возможно и целесооб-
разно ввести элементы профессиональных 
дисциплин: линейная алгебра, дифферен-
циальное исчисление функции одной пере-
менной, интегральное исчисление функции 
одной переменной, обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения, дифференциаль-
ное исчисление функции нескольких пере-
менных, теория вероятностей и математи-
ческая статистика.  

2. Интегративный этап. Определена 
специфика будущей профессиональной де-
ятельности инженера-технолога, которая 
включает процессы, составляющие структу-
ру химико-технологического процесса (гид-
ромеханические, тепловые, массообменные 
и химические (реакционные); оборудова-
ние: аппараты, реакторы, машины и др.; 
параметры химико-технологического про-
цесса, обеспечивающие его функциониро-
вание (концентрация реагентов, температу-
ра, давление, скорость, интенсивность пе-
ремешивания и др.). Выделены профессио-
нальные дисциплины, элементы, содержа-
ния которых возможно интегрировать в 

курс математики: «Процессы и аппараты 
химической технологии»; «Общая неорга-
ническая химия. Химия элементов»; «Мо-
делирование химико-технологических про-
цессов»; «Основы проектирования техноло-
гических установок»; «Ремонт и монтаж 
оборудования отрасли». 

3. Технологический этап. В качестве 
способа подготовки будущих инженеров к 
анализу и оценке химико-технологического 
процесса был выбран метод математиче-
ского моделирования, который позволяет 
представить изучаемый процесс или явле-
ние в математической форме (уравнения, 
неравенства и их системы) и провести его 
исследование, соответственно поставлен-
ным целям. В качестве средства обучения 
была выбрана кейс-технология. Создание 
кейсов осуществляется согласно междисци-
плинарной интеграции математики с дис-
циплинами профессионального цикла. 
Изучение выделенных разделов математи-
ки, позволяет студентам овладеть необхо-
димым математическим аппаратом, кото-
рый является инструментом для создания и 
исследования конкретной математической 
модели процессов или явлений. Элементы 
спецдисциплин дополняют кейс информа-
цией, отражающей специфику профессио-
нальной деятельности инженеров-
технологов. На основе анализа содержания 
профессионально ориентированных дисци-
плин виды кейсов определены по видам 
процессов, составляющих структуру хими-
ко-технологического процесса. Так же 
включен кейс о надежности оборудования, 
в связи с тем, что надежность является важ-
нейшей характеристикой качества аппара-
тов, установок и оборудования.  

Результаты проведенных этапов пред-
ставлены в виде схемы (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Создание кейсов на основе интеграции математики 

и профессионально-ориентированного цикла 
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Каждый кейс содержит различные ин-
формационно-компететностные задачи, 
которые направлены на проведение анали-
за информационной составляющей задачи, 
включающий выделение существенной (за-
висимости, параметры, необходимые для 
создания модели) и несущественной ин-
формации, преобразование информации в 
математические объекты, исследование по-
лученной модели, ее преобразование и ин-
терпретация полученных результатов.  

Рассмотрим пример информационно-

компететностной задачи об особенностях 
работы теплообменника.  

Пример. В профессиональной деятель-
ности инженеру-технологу необходимо 
уметь подбирать теплообменный аппарат 
под заданный процесс. Теплообменник — 
это аппарат, в котором осуществляется пе-
редача тепла от одного вещества (теплоно-
сителя) к другому (Рис. 2). Движущей силой 
теплового процесса является разность тем-
ператур сред, участвующих в теплообмене. 

Выбор определенного теплообменника и его расчет осу-
ществляется для подогрева нефтепродукта, чтобы сни-
зить его вязкость и увеличить текучесть. Данный вид 
воздействия на вязкость является наиболее эффектив-
ным и экономичным. 

 

Рис. 2. Теплообменник 
 
В теплообменник поступает постоянный 

приток теплоты (Q, Вт). Количество теплоты, 
необходимое для нагрева нефтепродукта 
пропорционально количеству этого вещества 
(G, кг/с), значению теплоемкости данного 
вещества (с, Дж/кг∙град) и величине, равной 
изменению температуры (T, 0C) в течение не-
которого времени (t, сек). Количество тепло-
ты, отдаваемое в окружающую среду пропор-
ционально поверхности теплообмена (F, м2), 
разности температур (окружающей среды T1 и 
теплообменника T), коэффициенту тепло-
передачи (К, Вт/м2∙град – показывает какое 
количество тепла переходит в 1 сек. от более 
нагретого теплоносителя к менее нагретому 
через поверхность теплообмена, равной 1 м2 и 
при разности температур 1 градус). При этом 
количество теплоты, поступающее в теплооб-
менник равно количеству теплоты, которое 
расходуется для нагрева нефтепродукта и по-
тери тепла в окружающую среду. 

На основе анализа и оценки представ-
ленной информации составить дифферен-
циальное уравнение, описывающее процесс 
передачи тепла в теплообменнике. Найти, 
функцию, описывающую изменение темпе-
ратуры нефтепродукта во времени.  

Методика подготовки студентов техниче-
ских вузов к анализу и оценке химико-
технологического процесса была апробиро-
вана при обучении студентов, обучающихся 
по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсо-
сберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии» в 
ФГБОУ ВО «Тюменском нефтегазовом уни-
верситете» (г. Тюмень), Тобольском инду-
стриальном институте ФГБОУ ВО «Тюмен-
ского нефтегазового университета»  (филиал 
в г. Тобольске), ФГБОУ ВПО «Тюменском гос-
ударственном архитектурно-строительном 

университете» (г. Тюмень). 
В эксперименте участвовали две группы: 

контрольная (обучение математике осу-
ществлялось традиционным способом) и экс-
периментальная (обучение математике осу-
ществлялось по предложенной методике). 
Для диагностики сформированности моти-
вационно-целевого компонента использова-
лась методика диагностики направленности 
учебной мотивации Т. Д. Дубовицкой [4]. Для 
определения уровня сформированности гно-
сеологического компонента при первона-
чальной диагностике были использованы за-
дания из итоговых контрольных работ по ал-
гебре и геометрии для учащихся 11 классов, 
при последующих диагностиках — задачи из 
контрольных работ, соответствующие теку-
щим изученным разделам дисциплины «Ма-
тематика». Диагностика сформированности 
праксиологического компонента определя-
лась по авторским заданиям, кейсам, в кото-
рых используемая математическая модель 
для преобразования информации соответ-
ствует изученным разделам дисциплины 
«Математика». Уровень развития аксиологи-
ческого компонента определялся по адапти-
рованной методике диагностики рефлексив-
ности, предложенной А. В. Карповым [5]. Ди-
агностика проводилась в три этапа: началь-
ная диагностика (начало 1 семестра обуче-
ния), промежуточная (в конце 2 семестра 
обучения), итоговая (конец 3 семестра обуче-
ния). Диагностика была направлена на опре-
деление уровня (репродуктивного, продук-
тивного, перспективного) развития каждого 
компонента способности проведения анализа 
и оценки химико-технологического процесса. 
Результаты проведения диагностик у кон-
трольной и экспериментальной групп приве-
дены в виде диаграмм (Табл. 1) 
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Таблица 1 
Динамика уровней сформированности компонентов способности  

проводить анализ и оценку химико-технологического процесса у студентов технических вузов 
 

Контрольная группа Экспериментальная группа Контрольная группа Экспериментальная группа 
Мотивационно-целевой компонент Гносеологический компонент 

    
Контрольная группа Экспериментальная группа Контрольная группа Экспериментальная группа 

Праксиологический компонент Аксиологический компонент 
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На основе анализа представленных 
диаграмм при обучении студентов в экспе-
риментальной группе наблюдается форми-
рование каждого компонента подготовки к 
анализу и оценке химико-технологического 
процесса, что демонстрирует эффектив-
ность использования разработанной мето-
дики обучения математике и позволяет сде-
лать вывод о том, что междисциплинарная 

интеграция существенно влияет на качество 
подготовки студентов технических вузов. 

Данная методика в полной мере содер-
жит практико-ориентированный элемент и 
позволяет сформировать компоненты ука-
занной компетенции у студентов при обу-
чении математике, а междисциплинарная 
интеграция способствует формированию 
системного мышления будущего инженера. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
ОБУЧАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ГАДЖЕТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: когнитивная сфера; младшие школьники; структура интеллекта; интеллект; 
интеллектуальное развитие; средства обучение; гаджеты. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты проблемы функ-
ционирования когнитивной сферы младших школьников, которые обучаются посредством гадже-
тов. В настоящее время педагоги и родители испытывают трудности при формировании понятий-
ного мышления младших школьников, воспитывающихся в цифровую эпоху. Авторы на основе 
теоретического анализа предположили, что младшие школьники, которые обучаются посредством 
гаджетов, должны иметь некоторые особенности структуры интеллекта. Для проверки гипотезы ис-
следования и изучение особенностей структуры интеллекта у младших школьников, которые обу-
чаются посредством гаджетов, использовали эксплораторный факторный анализ. В качестве психо-
диагностического инструментария авторы использовали методику «Прогноз и профилактика про-
блем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой. В результате исследования выяснилось, что структура 
интеллекта младших школьников, обучаемых посредством гаджетов, отличается от структуры ин-
теллекта тех, кто обучается с помощью традиционных учебных пособий. В структуре интеллекта де-
тей, обучаемых посредством гаджетов, преобладают такие компоненты, как пространственное 
мышление, интуитивно-логическое мышление, понимание формул и построение схем и непроиз-
вольное внимание. В структуре интеллекта детей, обучаемых посредством традиционных дидакти-
ческих средств, выявлены такие подструктуры, как вербально-логическое мышление, способность к 
категориальному анализу, быстрое понимание смысла и когнитивный контроль. Практическая 
значимость результатов исследования состоит в разработке рекомендаций для педагогов и психо-
логов по формированию траектории индивидуального развития интеллекта младшего школьника. 
Авторы также проанализировали достаточное количество теоретических источников, посвященных 
проблеме обучения детей посредством гаджетов. 
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FEATURES OF THE INTELLIGENCE STRUCTURE  
OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN TRAINED BY MEANS OF GADGETS 
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ABSTRACT. This article discusses the main theoretical aspects of the problem of the functioning of the 
cognitive sphere of younger schoolchildren who are trained through gadgets. Currently, teachers and par-
ents experience difficulties in shaping the conceptual thinking of younger schoolchildren raised in the digi-
tal age. The authors, based on a theoretical analysis, suggested that younger students who learn through 
gadgets should have some peculiarities of the structure of the intellect. To test the hypothesis of the study 
and the study of the peculiarities of the structure of the intellect of younger schoolchildren who study using 
gadgets, exploratory factor analysis was used. The authors used the method “Forecasting and prevention of 
learning problems in grades 3-6” by L. A. Yasyukova as a psychodiagnostic test. As a result of the study, it 
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turned out that the structure of the intellect of younger schoolchildren, trained through gadgets, differs 
from the structure of the intelligence of those who learn with the help of traditional textbooks. In the struc-
ture of the intelligence of children trained through gadgets, such components as spatial thinking, intuitive-
logical thinking, understanding of formulas and construction of schemes and involuntary attention prevail. 
In the structure of the intellect of children trained through traditional didactic means, such substructures 
as verbal-logical thinking, ability for categorical analysis, quick understanding of the meaning and cogni-
tive control are revealed. The practical significance of the research results consists in developing recom-
mendations for teachers and psychologists on the formation of the trajectory of the individual development 
of the intellect of the younger student. The authors also analyzed a sufficient number of theoretical sources 
devoted to the problem of teaching children through gadgets. 

обильные устройства, такие как 
планшеты, iPad и смартфоны, все 

чаще используются детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. В США сре-
ди детей от двух до четырех лет 39% ис-
пользовали смарт-устройство (iPad или 
iPod). В Великобритании 40% детей в воз-
расте три-четыре года используют дома 
планшеты, в Швеции 50% детей в возрасте 
трех и четырех лет используют планшеты и 
25% — смартфоны [1]. 

В последнее время было проведено ряд 
исследований влияния сенсорных экранов 
на психическое развитие детей, включая 
планшеты, iPad и смартфоны [3; 4; 7; 12; 16; 
23; 26]. Существующие исследования были 
в основном ориентированы на начальную 
школу и среднее образование [11]. 

Целью настоящего исследования явля-
ется выявить и критически проанализиро-
вать влияние устройств с сенсорными экра-
нами на развитие познавательной сферы 
детей. В настоящее время не существует 
конкретных рекомендаций, какие мобиль-
ные приложения лучше всего использовать 
в обучении. Это связано скорее всего с от-
сутствием эмпирических данных и недоста-
точной распространенностью этих техноло-
гий [18]. Школы выбирают и используют 
технологии, основанные на собственных 
индивидуальных потребностях. Кроме того, 
отсутствуют высококачественные образова-
тельные мобильные приложения, которые 
могут быть использованы в обучении на 
начальном этапе обучения. 

Н. Матасака привел эмпирические дан-
ные, доказывающие, что сенсорные экраны 
превосходит традиционные книги, способ-
ствуя лучшей продуктивности, чем обыч-
ные книги [16]. В тоже время, М. Крчмар и 
Д. Сингел пришли к противоположным ре-
зультатам: навыки чтения ребенка обнару-
жили тесную корреляцию с длительностью 
взаимодействия ребенка с родителями, чи-
тающими вслух [13]. Влияние сенсорных 
экранов на навыки чтения было рассмотре-
но С. Рейхом, Дж. Яу и М. Варшауер в об-
зорном исследовании, сравнивающем элек-
тронные и традиционные книги. Они при-
шли к выводу, что хорошо разработанные 
электронные книги могут помочь детям 

учиться одинаково хорошо и в некоторых 
случаях лучше, чем печатные книги. Тем не 
менее было обнаружено, что электронные 
книги с анимацией, звуковыми эффектами 
и играми отвлекают детей от содержания 
текста. Обучение с помощью взрослых бо-
лее продуктивно при использовании печат-
ных книг, поскольку беседы фокусируются 
на содержании текста, в отличие от элек-
тронных книг, акцентирующих внимание 
на преимуществах среды. 

М. Пачан и С. Пураник выявили, что 
внешняя обратная связь при использовании 
планшета не имеет дополнительных пре-
имуществ над внутренней (визуальной при 
написании) [20]. Оперативная обратная 
связь, предоставляемая устройством, при 
обнаружении ошибки может иметь пре-
имущество перед визуальной обратной свя-
зью, возникающей при записи карандашом. 

Р. Teeпe, И. Moлeнaaр и Л. Верховен [21] 
выявили, что использование сенсорных 
экранов при повышении активного словаря 
имело положительный эффект, однако 
наибольшая продуктивность наблюдались, 
когда использование гаджетов сопровожда-
лось сотрудничеством школьника со взрос-
лыми.  

Б. Бешорнер и Э. Хатчинсон выявили 
положительные корреляции в использова-
ния детьми гаджетов и улучшением их 
навыков печати [11]. Согласно М. Нойман, 
дети, обучающиеся посредством планшетов, 
проявляют более развитые навыки письма 
и чтения, печати и более уверенно отвечают 
на уроках, а также базовые показатели гра-
мотности, особенно у девочек [10]. В тоже 
время взаимосвязь времени использования 
планшета с навыками грамотности не была 
обнаружена [18]. 

Анализируя литературные источники, 
авторы отметили, что школьники, обучаю-
щиеся посредством планшетов, имеют ряд 
особенностей в развитии внимания. Р. Аль-
захаби и М. Беккер выявили, что дети, часто 
использующие планшеты, были более про-
дуктивны, выполняя задачи, требующие 
переключения внимания. [3]. 

М. Кэйн и С. Митрофф считают, что 
опыт использования планшетов оказывает 
влияние на фильтрацию дистрактора, (сти-
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мула, который в определенный момент яв-
ляется нерелевантным и игнорируется). Это 
сказывается на эффективности решения за-
дач, обусловленной в большей степени раз-
личиями в объеме внимания, а не объемом 
рабочей памяти [9].  

Согласно Л. Лейве, при взаимодействии 
с гаджетом происходит до четырех отвлече-
ний при выполнении мнемической задачи 
[14]. M. Moйсaлa с коллегами установил, что 
при наличии отвлекающих раздражителей 
в ходе длительной концентрации внимания, 
школьники, обучаемые посредством гадже-
тов, демонстрируют меньшую продуктив-
ность внимания [17]. Э. Офир с коллегами 
выявили, что чем чаще используются 
планшеты в образовании, тем ниже ско-
рость переключения внимания [19]. 
Б. Торнтон и его коллеги считают, что про-
стое присутствие в поле зрения мобильного 
телефона может привести к снижению 
внимания и продуктивности решения ин-
теллектуальных задач с высоким уровнем 
трудности [22]. 

Д. Боури с коллегами выяснил, что ра-
бота на планшете, заставляя пользователей 
выполнять умственные вращения, а не ав-
томатизировать их, улучшает простран-
ственное мышление. В то же время, соглас-
но Г. Бернетту и К. Ли, частое использова-
ние навигационной системы ухудшает фор-
мирование когнитивной карты [10]. Н. Кейн 
и коллеги считают, что частота использова-
ния гаджетов коррелирует с более низкой 
продуктивностью рабочей памяти и более 
низкими результатами выполнения стан-
дартизованных тестов интеллекта [9].  

М. Анкафер с коллегами выявили, что 
пользователи мультимедийных устройств 
демонстрируют более низкую продуктив-
ность рабочей памяти и повышенную им-
пульсивность внимания [23]. Ж. Ванг и 
М. Чернев выявили, что мультимедийная 
многозадачность не удовлетворяет познава-
тельные потребности [24].  

Х. Уилмер и Ж. Чен установили, что ча-
стое использование мобильных устройств 
коррелируют с более слабой тенденцией от-
кладывать удовлетворение собственных по-
требностей и повышением нарушений им-
пульсного контроля [25]. М. Абрамсон с 
коллегами экспериментально доказали, что 
интенсивное использования испытуемыми 
мобильных телефонов является предикто-
ром более быстрой, но менее точной про-
дуктивность в тесте Струпа [2]. Группа уче-
ных во главе с Н. Барром выявила, что ча-
стота использования смартфона коррелиру-
ет более с интуитивным, чем с аналитиче-
ским мышлением [5]. 

Л. Беланд и Р. Мерфи пришли к выводу, 
что запрет на использование мобильных те-

лефонов в школе связан с повышением ака-
демической успешности [5]. Э. Фокс и ее 
коллеги экспериментально доказали, что 
высокие темпы обмена мгновенными сооб-
щениями коррелируют с более низкой ака-
демической успеваемостью. Также была 
установлена отрицательная корреляция 
между использованием электронных средств 
обучения и академической успешностью 
[10]. 

Г. Марк и ее коллеги установили, что ре-
спонденты, не имеющие доступа к электрон-
ной почте в течение пяти дней, менее подвер-
жены стрессу и поддерживают более длитель-
ную сосредоточенность внимания [15]. 

На основе анализа исследований авто-
ры предположили, что структура интеллек-
та младших школьников, обучающихся по-
средством гаджетов, будет иметь различия 
со структурой интеллекта детей, обучаю-
щихся посредством печатных учебников. 

В исследовании принимали участие 310 
учащихся третьих классов г. Екатеринбурга 
в возрасте от 8 до 11 лет. 

Для исследования особенностей струк-
туры интеллекта младших школьников, 
обучающихся посредством электронных 
учебников или гаджетов и обучающихся в 
традиционной форме и проверки гипотезы 
использовались следующие методики:  

1. «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой.  

2. Эксплораторный факторный анализ.  
Для проверки гипотезы исследования 

рассмотрим факторную структуру, которая 
вычислялась посредством статистического 
пакета Statistica 10. При расчетах использо-
валось биквартимакс-вращение при фак-
торных нагрузках больше 0,55.  

Результаты факторного анализа струк-
туры интеллекта младших школьников, 
обучаемых без гаджетов представлены в 
таблице 1.  

Как видно из настоящей таблицы, 
можно выделить три фактора, отражающих 
особенности структуры интеллекта обучае-
мых без гаджетов.  

Первый фактор с общей дисперсией 
равной 2,191 можно назвать «устойчивость 
внимания».  

В данный фактор вошли такие показа-
тели как скорость переработки информации 
(0,783), ошибки переработки информации 
(0,934) и устойчивость внимания (0, 763). 

Ребенок, обучающийся без использова-
ния гаджетов, может работать внимательно 
и успевать все выполнять в том темпе, в ка-
ком обычно идут уроки. Причиной ошибок, 
которые не случайны и не связаны с невни-
мательностью, состоят в незнании или не-
понимании материала. Если же ребенок не 
успевает сделать все задания за отведенное 
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время (на уроке или на контрольной рабо-
те), то это нельзя объяснять медлительно-
стью. Моторная составляющая скорости, с 
которой он может действовать, развита до-

статочно. Школьники, обучаемые без га-
джетов, склонны составить план действия, 
прежде чем приступить к интеллектуальной 
активности. 

 
Таблица 1 

Cтруктура интеллекта младших школьников, обучаемых без гаджетов 
 

Без гаджетов 

факторы интеллекта 

Factor 
1 

 

Factor 
2 

 

Factor 
3 

 

Интуит понят 
 

-0,066158 0,663 0,025897 

Понят логич 
 

-0,044050 0,725 0,077152 

Понят категор 
 

-0,093572 0,71 -0,113132 

Логич опер па-
мять 

 

0,242670 0,574 0,043197 

Прострмыш 
 

-0,157096 0,311555 0,063896 

Скорость перераб 
 

0,783 0,155694 0,036689 

Уст скорост 
 

0,121745 0,049180 -0,873 

ошибки 
 

0,934 -0,080039 0,001007 

внимательность 
 

-0,081617 -0,215760 -0,061538 

уст вниман 
 

0,763 -0,094727 -0,441384 

связь скор и вним 
 

-0,033732 0,043401 0,903 

Expl.Var 
 

2,191 1,98 1,803900 

Prp.Totl 
 

0,199263 0,180888 0,163991 

 
Второй фактор с общей дисперсией 

равной 1,98 можно назвать «Понятийное 
категориальное мышление». 

В данный фактор вошли такие показа-
тели, как интуитивное понятийное мышле-
ние (0,663), логическое понятийное мыш-
ление (0,725), понятийная категоризация 
(0,71) и логическая оперативная память 
(0,574).  

На основе анализа параметров соотно-
шения, составляющих данный фактор, 
можно сделать предположение, что школь-
никам, обучаемым без гаджетов, свойствен-
но такое мышление, при котором структу-
рирование воспринимаемой информации 
осуществляется с использованием объек-
тивных категориальных обобщений, а не 
функциональных, ситуативных, эмоцио-
нальных, образных и других субъективных 
классификаций. Категоризация требует вы-
деления основных, внутренних, сущностных 
характеристик предмета или явления для 
отнесения его к определенному виду в рам-
ках определенного рода, в отличие от любо-
го объединения объектов по какому-либо 
произвольному признаку.  

Понятийное мышление школьников, 
обучаемых без гаджетов, состоит в осмыс-

лении информации посредством включе-
ния новых представлений в объективные 
классификационные группы, основаниями 
которых являются внутренние сущностные 
константные характеристики предметов и 
явлений, а не любые внешние изменчивые 
свойства. Включение объекта в группу про-
исходит посредством установления родови-
довых, причинно-следственных и т. д. зако-
номерных связей, а не произвольных ассо-
циаций. Понятийное мышление, таким об-
разом, является субъективной формой от-
ражения объективно существующих при-
родных закономерностей. Младшие школь-
ники склонны выделять сущностные при-
знаки, устанавливать категориальную при-
надлежность и осознавать закономерные 
связи между явлениями. 

Третий фактор с общей дисперсией 
равной 1,81 можно назвать «произволь-
ность». В данный фактор вошли такие по-
казатели как устойчивость скорости пере-
работки информации (-0,873) и связь ско-
рости переработки информации и внима-
ния (0,903).  

Можно предположить, что младшие 
школьники, обучаемые без гаджетов, спо-
собны более продуктивно и аналитически 
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безупречно регулировать скорость перера- ботки информации. 
Таблица 2 

Структура интеллекта младших школьников,  
обучаемых посредством гаджетов 

 

Школьники, 
обучаемые посредством гаджетов 

Factor 
1 

 

Factor 
2 

 

Factor 
3 

 

Интуитивное понятийное мышление 
 

-0,05 0,716 -0,174 

Понятийное логическое мышление 
 

0,102 0,785 0,02 

Понятийное категориальное мышление 
 

0,067 0,404 0,436 

Логическая оперативная память 
 

0,145 0,596 0,074 

Пространственное мышление 
 

0,013 -0,055 0,873 

Скорость переработки информации 
 

-0,397 0,396 0,296 

Устойчивость скорости переработки 
 

-0,816 -0,015 -0,14 

ошибки 
 

-0,855 0,022 0,065 

внимательность 
 

0,766 0,058 0,004 

устойчивость внимания 
 

-0,886 -0,006 -0,05 

связь скорости и внимания 
 

0,707 0,147 -0,162 

Expl.Var 
 

3,47 1,835 1,131 

Prp.Totl 
 

0,315487 0,166860 0,102861 

 
Как видно из настоящей таблицы, 

можно выделить три фактора у школьни-
ков, обучающихся посредством гаджетов и 
особенности структуры их интеллекта.  

Первый фактор с общей дисперсией 
равной 3,47 можно назвать «Непроизволь-
ное внимание». В данный фактор вошли 
такие показатели как устойчивость скоро-
сти переработки информации (-0,816), 
ошибки переработки информации (-0,855), 
устойчивость внимания (-0,886) и связь 
скорости переработки информации и вни-
мания (0,707). 

Ребенок, обучающийся посредством га-
джетов, вначале работает быстро и безоши-
бочно, но постепенно у него снижается ско-
рость и увеличивается количество ошибок. 
При этом увеличение числа ошибок не при-
водит к повышению числа контрольных и 
корректирующих операций по ходу выпол-
нения действия. Скорее всего, это связано с 
установкой на то, что коррекцию ошибоч-
ного действия возможно осуществить поз-
же, при оценке успешности учебной работы 
в целом. 

Второй фактор с общей дисперсией 
равной 1,835 можно назвать «интуитивное 
понятийное мышление». В данный фактор 
вошли такие показатели как интуитивное 
понятийное мышление (0,716), логическое 
понятийное мышление (0,785) и логическая 
оперативная память (0,596). 

Интуитивное понятийное мышление 
свидетельствует о том, что ребенок воспри-
нимает содержание текста преимуществен-

но образно и не может четко выделить его 
смысл. Он как бы чувствует, о чем речь, но 
испытывает сложности вербализировать 
мысль, используя синтаксические структу-
ры. Возможно, это обусловлено тем, что ре-
бенок, овладев глубинной структурой (аб-
страктным синтаксическим построением, 
показывающим смысловую близость ряда 
предложений, содержащих одни и те же 
лексические единицы и отличающихся друг 
от друга лишь некоторыми грамматически-
ми значениями), недостаточно овладел по-
верхностной структурой языка (конкрет-
ным описанием синтаксического устройства 
каждого предложения). 

Также возможной причиной данного 
явления является быстрое понимание глав-
ного, смысла познаваемого явления, что 
избавляет от необходимости детального 
анализа взаимосвязи между элементами 
познаваемой реальности зачет симультан-
ного распознавания, состоящего в сверты-
вании процессов анализа и установление на 
их основе целостных оптимальных призна-
ков изучаемого явления. 

Третий фактор с общей дисперсией 
равной 1,131 можно назвать «Простран-
ственное мышление». В данный фактор 
вошел такой показатель как пространствен-
ное мышление (0,873).  

Выраженность пространственного 
мышления свидетельствует о том, что ребе-
нок воспринимает содержание текста пре-
имущественно образно и не может четко 
выделить его смысл.  
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Свидетельствует о том, что у ребенка 
сложилась операция визуального вычлене-
ния пространственной структуры объекта. 
Его мышление уже не привязано к зритель-
но воспринимаемому образу, может опери-
ровать пространственными схемами. Если 
ребенок увлекается конструированием или 
соответствующими компьютерными игра-
ми, то данный уровень сохраняется и ока-
зывается достаточным для понимания и 
использования чертежей на уроках физики 
и математики в старших классах. Обычно и 
на уроках рисования принципиальных про-
блем не возникает, кроме тех случаев, когда 
необходимы навыки живописи, а не линей-
ной структуры изображения. 

Выводы: 
1. Структура интеллекта младших 

школьников, обучаемых посредством га-
джетов отличается от структуры интеллекта 
тех, кто обучается с помощью традицион-
ных учебных пособий. 

2. В структуре интеллекта детей, обуча-
емых посредством гаджетов, преобладают 
такие компоненты как пространственное 
мышление, интуитивно-логическое мыш-
ление, понимание формул и построение 
схем и непроизвольное внимание. 

3. В структуре интеллекта детей, обучае-
мых посредством традиционных дидактиче-
ских средств выявлены такие подструктуры 
как вербально-логическое мышление, спо-
собность к категориальному анализу, быстрое 
понимание смысла и когнитивный контроль. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО МОЛОДЕЖИ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь; профессиональное будущее; прогнозирование профессионального 
будущего; педагогическая психология; психолого-педагогическое прогнозирование; городская среда. 

АННОТАЦИЯ. Современные социально-политические и экономические условия создают городскую 
среду, характеризующуюся высокой профессиональной динамичностью, политической нестабиль-
ностью и непредсказуемым будущим. Данный фактор порождает не всегда осознаваемую неуверен-
ность молодежи в желаемом будущем и в неоправданной надежде на случайный возможный успех. 
При этом желаемое будущее, как правило, связывается с трудовой занятостью, которая обеспечила 
бы человеку достойную жизнь. Конечно, представление о достойной жизни меняется со временем. 
Но в самом общем смысле это престижная (элитная) профессия, материальная обеспеченность, 
чувство собственной значимости и комфорта. Для развития городской среды безусловно важно 
наличие не только высокой динамики профессиональной деятельности, но и наличие стратегии 
профессионального развития у молодежи, прогнозируемое профессиональное развитие и прогно-
зирование профессиональной деятельности. Авторы статьи, анализируя специальную литературу 
по методологии психолого-педагогического прогнозирования, основываясь на целевой ориентации 
прогнозирования профессионального становления, выделяют следующие принципы исследования 
проектирования профессионального будущего человека: логико-эволюционный, системно-
динамический, проектный (проектно-ориентированный) и личностный подходы. 
Авторы статьи рассматривают проблему профессионального становления в ракурсе транспективы. 
В зависимости от изменения социально-экономических условий профессионального развития, сме-
ны ведущей деятельности авторы определяют и характеризуют несколько стадий становления, ко-
торые соотносятся с возрастными особенностями человека: стадия аморфной оптации, стадия про-
фессиональной подготовки, стадия профессиональной адаптации, стадия первичной профессиона-
лизации, второй уровень профессионализации, акмепрофессионализм. 
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PREDICTING A PROFESSIONAL FUTURE OF YOUTH  
AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT 

KEYWORDS: youth; professional future; forecasting the professional future; pedagogical psychology; psy-
chological and pedagogical forecasting; urban environment. 

ABSTRACT: Modern socio-political and economic conditions create an urban environment characterized 
by high professional dynamism, political instability and unpredictable future. This factor generates uncer-
tainty among young people in the desired future and the hope for a possible random success. At the same 
time, the desired future is associated with employment, which would provide a person with a decent life. Of 
course, the idea of a decent life changes with time. But in the most General sense it is a prestigious profes-
sion, material security, a sense of self-importance and comfort. For the development of the urban envi-
ronment is certainly important not only the presence of high dynamics of professional activity, but also the 
presence of a strategy of professional development of young people, the projected professional develop-
ment and forecasting of professional activity. 

рофессиональное будущее импли-
цитно подразумевает существова-

ние нескольких альтернатив будущего и 
возможность человека влиять на выбор же-
лаемого будущего, важную роль в котором 
играет прогнозирование профессионально-
го будущего. 

Прогнозирование профессионального 
будущего — это опережающее отражение 
перспектив своего развития, психологиче-
ская подготовка к новым событиям, процес-
сам жизни человека. Большое значение в 
опережающем отражении профессионально-
го будущего принадлежит сформированному 
представлению о мире профессии, знанию 
своих способностей (аутокомпетентности), 
возможностей трудоустройства, а также спо-
собов построения перспектив своего разви-
тия, проектирования карьеры [6]. 

Целью прогнозирования профессио-
нального будущего является самоопределе-
ние личности в постоянно изменяющемся со-
циально-профессиональном обществе, пред-
восхищение желательных результатов, пер-
спектив развития. В соответствии со своими 
социально-профессиональными ценностями, 
психофизиологическими особенностями, а 
также потребностями экономики. 

Прогнозирование структурируется бли-
жайшими и дальними целями. Важное зна-
чение придается их согласованию с другими 
жизненными целями. При проектировании 
профессионально обусловленных перспек-
тив учитываются также конкретные выбира-
емые цели: учебные заведения, профессии 
(специальности), места работы и др. Осу-
ществляется прогнозирование в течение 
всей профессиональной жизни, при этом по-
стоянно вносятся коррективы в цели и сроки 
реализации прогноза. Оформляется прогноз 
в форме личной профессиональной перспек-
тивы или индивидуального маршрута (тра-
ектории) профессионального развития, ко-
торая структурируется в определенных воз-
растных и временных интервалах. 

Психолого-педагогическое сопровож-
дение профессиологического прогноза 

включает диагностику социально-
экономической ситуаций, опережающее от-
ражение развития рынка труда, изучение 
спектра образовательных услуг, оценку 
возможностей получения профессиональ-
ного образования и трудоустройства, кор-
рекцию профессиональных планов, путей и 
способов преодоления негативных явлений 
и процессов профессиональной жизни, то-
лерантность к возможным нарушениям (от-
клонениям) профессиональног развития. 

Основными функциями прогнозирова-
ния социально-профессионального будуще-
го являются его опережающее отражение, 
прогнозирование (планирование), адапта-
ция к знаковым событиям, рефлексия про-
шлого и настоящего, построения временной 
транспективы (отображение знаковых со-
бытий прошлого, настоящего и прогнозиру-
емого), согласования желаемого и возмож-
ного, оценка реальных достижений и моби-
лизация активности (усилий) по осуществ-
лению своих планов. 

Сроки реализации (исполнения) про-
гнозов определяется периодом упреждения, 
промежутком времени от настоящего до бу-
дущего, на который планируется прогноз. В 
зависимости от срочности прогноза разли-
чают следующие временные формы про-
гнозов: оперативные — с периодом упре-
ждения до одного месяца; краткосроч-
ный — до одного года; среднесрочный — до 
пяти лет; долгосрочный — до пятнадцати 
лет и дальнесрочный — свыше пятнадцати 
лет [Ошибка! Источник ссылки не 
айден.]. Для профессионально обуслов-
ленных прогнозов наиболее распростра-
ненным является краткосрочный прогноз, 
оптимальным же будет среднесрочный. 

Непредвиденные или непреднамеренные 
последствия прогнозов обусловливают асим-
метрию профессионального будущего 
[Ошибка! Источник ссылки не 
айден.]. 

Анализ специальной литературы по ме-
тодологии психолого-педагогического про-
гнозирования позволяет выделить совокуп-

П 
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ность подходов и принципов исследования 
проектирования профессионального буду-
щего человека. Основываясь на целевой 
ориентации прогнозирования профессио-
нального становления, мы выделили сле-
дующие подходы: логико-эволюционный, 
системно-динамический, проектный (про-
ектно-ориентированный) и личностный. 

Логико-эволюционный подход предпо-
лагает рассмотрение прогнозирования 
профессионального становления на основе 
закономерностей этого непрерывного про-
цесса проектирования и саморазвития че-
ловека. В основе этого подхода лежит по-
ложение о том, что суть психических явле-
ний может быть понята лишь при изуче-
нии его происхождения. Следовательно, 
чтобы составить психологически компе-
тентный прогноз профессионального бу-
дущего, нужно проанализировать его про-
шлое и настоящее, понять логику субъек-
тивного отражения человеком своей жизни 
и на основе обобщения эволюции аксиоло-
гической, ценностно-смысловой направ-
ленности прогнозировать образы будущего 
в контексте конкретной социально-
экономической ситуации. 

Системно-динамический подход осно-
вывается на концепции синергетики, ядром 
которой является положение об ускорении 
социальных изменений, неустойчивости, 
неравновесности, разнообразии. Многова-
риативность, саморазвитие и самооргани-
зация процессов становится предметом 
анализа в постнеклассической психологии. 
Эволюция линейных динамических систем 
определяется прошлыми и настоящими со-
бытиями, нелинейных систем — направ-
ленностью развития в будущее. Объедине-
ние прошлого, настоящего и будущего в 
один системно-динамический процесс поз-
воляет его рассматривать как открытую си-
стему прогнозирования профессиональной 
жизни человека. 

Проектный подход предусматривает 
реализацию прогнозирования отдельным 
человеком, организациями, предприятиями 
и общественными учреждениями. Проект-
ный подход можно рассматривать как сово-
купность индивидуальных и коллективных 
проектов. Каждый проект прогнозирования 
профессионального становления от возник-
новения замысла до полного его заверше-
ния проходит этапы проектирования, вы-
полнения программы, оценки реализован-
ного проекта, определения его коррекции и 
выдвижения нового варианта профессио-
нального становления. 

Личностный подход предполагает при-
знание главной движущей силой прогнози-
рования саму личность, ее потребность в 
саморазвитии и самоактуализации своего 

профессионально-психологического потен-
циала. Ориентация на будущее личности 
означает, что прогнозирование подчинено 
удовлетворению потребности личности в 
реализации, выполнении себя в профессио-
нальной деятельности. 

Другим теоретическим основанием 
прогнозирования выступают принципы 
профессионального развития на всех стади-
ях (периодах упреждения) транспективы 
личности: принцип соразвития личности, 
образования и профессии, принцип взаи-
модействия индивидуального, личностного 
и профессионального развития, принцип 
социально-профессиональной мобильно-
сти, принцип альтернативности и полива-
риантности. 

Важное значение в методологии прида-
ется объекту и предмету прогнозирования. В 
качестве объекта нашего анализа выступает 
профессиональное самоопределение – само-
стоятельное и осознанное согласование про-
фессионально-психологических возможно-
стей человека с содержанием и требованием 
профессиональной деятельности и мира 
труда, а также нахождение личностного 
смысла в выполняемой деятельности. Про-
фессиональное самоопределение осуществ-
ляется в течение всей жизни и выступает 
внутренним механизмом прогнозирования 
профессионального становления человека. 

Предметом прогнозирования выступает 
проектирование и реализация профессио-
нального становления человека, комплекс 
его качественно-количественных характе-
ристик, обозначаемых термином транспек-
тива – в форме индивидуальных траекто-
рий развития. 

Транспектива 
профессионального становления 

Уточнение своего места в мире профессий, 
выборе конкретной специальности, осмысле-
ние своей социально-профессиональной роли, 
отношения к профессиональному труду, 
коллективу и самому себе становятся важ-
ными компонентами прогнозирования свое-
го профессионального будущего. Иногда 
возникает отчуждение от профессии, чело-
век начинает ею тяготиться, испытывает не-
удовлетворенность своим профессиональ-
ным положением. Нередки случаи вынуж-
денной смены профессии (специальности), 
места работы. То есть, индивидуальные тра-
ектории отличаются большой вариативно-
стью и имеют вероятностный характер. 

Можно констатировать, что перед лич-
ностью постоянно возникают проблемы, 
требующие от нее определения своего от-
ношения к профессиям, иногда анализа и 
рефлексии собственных профессиональных 
достижений, принятия решения о выборе 
профессии или ее смене, уточнения и кор-
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рекции карьеры, решения других профес-
сионально обусловленных вопросов. Весь 
этот комплекс проблем определяет логику 
прогнозирования профессионального ста-
новления личности.  

В зависимости от изменения социаль-
но-экономических условий профессиональ-
ного развития, смены ведущей деятельно-
сти выделяют стадии становления, которые 
соотносятся с возрастными особенностями 
человека. Для каждой стадии становления 
присущи свои особенности профессиональ-
ного самоопределения и форм профессио-
нальной ориентации. 

Началом данного процесса является за-
рождение профессионально ориентирован-
ных интересов и склонностей у детей под 
влиянием родственников, учителей, сюжет-
но-ролевых игр и учебных предметов (0–12 
лет). Это стадия аморфной оптации. 

Следующая стадия становления начи-
нается с поступления в профессиональное 
учебное заведение (профессиональное учи-
лище, техникум, вуз). Социальная ситуация 
характеризуется новой социальной ролью 
личности (учащийся, студент), новыми вза-
имоотношениями в коллективе, большей 
социальной независимостью, политическим 
и гражданским совершеннолетием. Веду-
щая деятельность — профессионально-
познавательная, ориентированная на полу-
чение конкретной профессии. Длительность 
стадии профессиональной подготовки за-
висит от типа учебного заведения, а в слу-
чае поступления на работу сразу после 
окончания школы ее продолжительность 
может быть значительно сокращена (до од-
ного–двух месяцев). 

После окончания учебного заведения 
наступает стадия профессиональной адап-
тации. Социальная ситуация коренным об-
разом меняется: новая система отношений в 
разновозрастном производственном коллек-
тиве, иная социальная роль, новые социаль-
но-экономические условия и профессио-
нальные отношения. Ведущей деятельно-
стью становится профессиональная. Однако 
уровень ее выполнения, как правило, носит 
нормативно-репродуктивный характер. 

По мере освоения профессии личность 
все больше погружается в профессиональ-
ную среду. Реализация деятельности осу-
ществляется относительно устойчивыми и 
оптимальными для работника способами. 
Стабилизация профессиональной деятель-
ности приводит к формированию новой си-
стемы отношений личности к окружающей 
действительности и к самой себе. Эти изме-
нения ведут к образованию новой социаль-
ной ситуации, а сама профессиональная де-
ятельность характеризуется индивидуаль-
ными личностносообразными технология-

ми выполнения. Наступает стадия первич-
ной профессионализации и становления 
специалиста. 

Дальнейшее повышение квалифика-
ции, индивидуализация технологий выпол-
нения деятельности, выработка собствен-
ной профессиональной позиции, высокое 
качество и производительность труда при-
водят к переходу личности на второй уро-
вень профессионализации, на котором про-
исходит становление профессионала. 

На этой стадии профессиональная ак-
тивность постепенно стабилизируется, уро-
вень ее проявления индивидуализируется и 
зависит от психологических особенностей 
личности. Но в целом каждому работнику 
присущ свой устойчивый и оптимальный 
уровень профессиональной активности. 

И лишь часть работников, обладающих 
творческими потенциями, развитой по-
требностью в самоосуществлении и саморе-
ализации, переходит на следующую ста-
дию — акмепрофессионализма и становле-
ния супер-профессионала. 

Мы рассмотрели логику транспективы 
профессионального становления в рамках 
одной профессии, однако, по данным Ми-
нистерства труда Российской Федерации, до 
50% работников меняют в течение трудовой 
жизни профиль своих профессий, то есть 
последовательность стадий нарушается. В 
условиях безработицы человек вынужден 
повторять отдельные стадии вследствие 
вновь возникающих проблем профессио-
нального самоопределения, профессио-
нальной переподготовки, адаптации к но-
вой профессии и новому профессионально-
му сообществу. 

Это порождает огромное количество 
альтернативных траекторий профессио-
нального развития, которые одних приво-
дят к самореализации в профессиональной 
деятельности, других — к постепенному уга-
санию профессиональных функций, а тре-
тьих — к саморазрушению личности. 

Вариативность транспектив профессио-
нального становления обусловливает веро-
ятностный характер его прогнозирования. 

Психологическая основа прогно-
зирования выступают механизмы анти-
ципации, то есть способности человека 
предвидеть будущее, отражение в сознании 
в схематической форме (представлений) от-
вета на какую-либо проблему еще до того, 
как она реально будет решена. 

Прогнозирование один из видов позна-
вательной деятельности, основным резуль-
татом которой является получение прогно-
за — обоснованного суждение о возможных 
состояниях объекта в будущем и об альтер-
нативных путях и сроках его достижения. 
Существенной характеристикой прогнози-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

145 

рования является его цель. Направленность 
на будущее, опосредованность прошлым, 
регуляция настоящего — это те характери-
стики цели, которые обеспечивают дости-
жение желаемого результата. 

Исследуя психологические особенности 
прогностической деятельности Л.А. Регуш 
подчеркивает единство содержательных, 
операционных и мотивационных компо-
нентов. Содержательная сторона прогнози-
рования включает знания о тенденциях 
развития объекта прогноза в прошлом и 
знание текущей информации о нем. 

В операционный состав прогнозирова-
ния входят как необходимые и достаточ-
ные следующие умственные действия: 
установление причинно-следственных свя-
зей, реконструкция и преобразование 
представлений, выдвижение и анализ ги-
потез, планирование. 

Источником мотивации познаватель-
ной прогностической деятельности являет-
ся «потребность выходить за свои преде-
лы», экстраполировать себя в будущее и 
необходимость использовать знания о бу-
дущем для наиболее целесообразной орга-
низации своей жизнедеятельности и опти-
мального преобразующего воздействия на 
природу и общество. Познавательная про-
гностическая деятельность сама является 
источником мотивации [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. 

В основе любого прогнозирования ле-
жит опережающее отражение медленно 
развивающихся событий профессионально-
го становления человека. Предвидение бу-
дущего обеспечивает человеку возможность 
адаптации к новым социально-профес-
сиональным условиям жизнедеятельности; 
психологически готовит его к преодолению 
возможных трудностей. 

При анализе событийной структуры 
профессиональной жизни, психологи об-
ращают внимание на ее субъективный об-
раз, в котором отражены социально и про-
фессионально обусловленные простран-
ственно-временные характеристики. В. И. 
Ковалев эти особенности обобщил в поня-
тии «индивидуальная временная транспек-
тива» [2]. В сознании человека транспекти-
ва представлена чувственно-мысленными 
образами, отражающие значимые моменты 
жизни — события.  

Проектирование индивидуальной тран-
спективы опирается на закономерности 
(логику) профессионального становления 
отражает событийную структуру жизни че-
ловека и обобщается в форме индивидуаль-
ных траекторий (маршрутов) становления. 

Прогнозирование 
индивидуальных траекторий 
профессионального будущего 

Традиционно профессиональное ста-
новление рассматривается как процесс, 
имеющий линейный характер. Такое рас-
смотрение допустимо лишь для эвристиче-
ских моделей. Реальное протекание про-
фессионального становления отличается 
неустойчивостью, неупорядоченностью. Не 
все стадии последовательно сменяют друг 
друга, отдельные стадии, например, вто-
ричной профессионализации или акмепро-
фессионализма, в индивидуальной профес-
сиональной жизни могут вообще отсутство-
вать. А учитывая процессы самоорганиза-
ции и иррациональные тенденции разви-
тия, следует допустить наличие множества 
реальных нелинейных траекторий профес-
сионального становления личности. Пере-
ход от одной стадии профессионального 
становления к другой означает смену соци-
альной ситуации развития, изменение со-
держания ведущей деятельности, освоение 
либо присвоение новой социальной роли, 
профессионального поведения и, конечно, 
перестройку сознания личности. 

Переход от одной стадии к другой вы-
водит сложившуюся систему взаимодей-
ствия личности с социально-
профессиональной средой из состояния по-
движного равновесия. Неравновесность и 
неустойчивость профессионального станов-
ления сопровождаются флуктуациями, 
личность как бы «колеблется» перед выбо-
ром дальнейшего сценария профессио-
нальной жизни. Нарушение равновесия 
может инициироваться одним из факторов 
профессионально-образовательного про-
странства: возрастными изменениями, со-
циально-экономической ситуацией, ростом 
уровня профессионального образования и 
квалификации, перестройкой способов вы-
полнения деятельности, а также случайным 
стечением обстоятельств. 

На формирование индивидуальных 
траекторий профессионального становле-
ния решающее значение влияет многообра-
зие видов профессиональных квалифика-
ций, институционально представленных в 
профессиональных стандартах и логике 
освоения конкретной специальности 
(должности). Траектории формируются в 
системе непрерывного образования в про-
цессе освоения (государственных) образова-
тельных стандартах, обучающих модулей и 
учебных программ. Смыслообразующим 
фактором формирования траектории явля-
ется самостоятельный и осознанный выбор 
вектора направления развития из возмож-
ных альтернативных вариантов. В основе 
выбора и построения траекторий лежат со-
циально-экономические условия и ситуация 
на рынке образовательных услуг, потребно-
сти экономики региона в кадрах, а также 
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индивидуальные характеристики оптанта 
(лат. optatio — желание, выбор) принятие 
решения о выборе пути (траектории) разви-
тия): социально-профессиональная направ-
ленность, опыт, уровень образования, ин-
дивидуально-психологические способности, 
здоровье. 

Проектирование индивидуальных тра-
екторий обусловливает необходимость са-
моопределения личности — нахождение 
личностного смысла в осваиваемых профес-
сионально-образовательных программах и 
выполняемой профессиональной деятель-
ности. В качестве интегрирующей характе-
ристики мотивов, потребностей, ценност-
ных ориентаций выступает социально-
профессиональная идентичность — психо-
логический компонент, определяющий 
конгруэнтность индивидуальной траекто-
рии Я-концепции и учебно-профессиональ-
ной деятельности. Изменение, динамика 
профессиональной идентичности сопро-
вождает формирование индивидуальных 
траекторий и построение временной транс-
пективы — создание желаемого образа 
профессионального будущего. 

Индивидуальные траектории профес-
сионального становления объединяют про-
шлое, настоящее и будущее личности. Раз-
вертывание этих траекторий происходит во 
времени, а изменение их направления (век-
тора) развития обусловлено значимыми для 
личности событиями: внешними — поступ-
ление в учебное заведение, его окончание, 
трудоустройство, смена места жительства 
и т.п.; внутренними — психологическими 
кризисами, внутриличностными конфлик-
тами, утратой профессиональной идентич-
ности и др. 

На становление временной транспекти-
вы влияют точки бифуркаций индивиду-
альных траекторий, знаковые события, 
многовариантность и вероятность настоя-
щего и возможного будущего. 

В начале данной статьи мы указали, что, 
анализируя современную ситуацию, мы мо-
жем констатировать: профессиональное бу-
дущее молодежи чревато непредсказуемо-
стью, неопределенностью и отсутствием пер-
спектив максимально реализовать, выпол-
нить себя в профессиональной жизни, в ре-
зультате чего возникает асимметрия профес-
сионального будущего, то есть несовпадение 
желаемого и реального будущего. 

Факторов, деформирующих профессио-
нальное будущее, выделяют достаточно 
много: 

— существенно изменилось психологи-
ческое время человека, возросли его ритм, 
скорость. Переживание динамики этого 
времени порождают психическую напря-
женность; 

— неопределенность профессионально-
го будущего затрудняет его планирование и 
определение перспектив карьеры. Отсут-
ствие образа будущего затрудняет прогно-
зирование (планирование) своего профес-
сионального будущего; 

— профессиологическая некомпетент-
ность приводят к ошибкам профессиональ-
ного самоопределения, вследствие неуме-
ния принимать решения в ситуациях, ха-
рактеризующихся амбивалентными по-
требностями будущего. 

В современной городской среде прояв-
лений асимметрии существует достаточное 
количество: 

— в аморфности, неопределенности це-
ли профессионального образования. 
В настоящее время полученная профессия, 
специальность не является основой (усло-
вием) его трудовой занятости. Нормой ста-
новится смена профессии (специальности), 
что приводит к утрате профессиональной 
идентичности и обусловливает профессио-
нальную депривацию; 

— в противоречиях нравственно-смыс-
ловых ориентаций прошлой жизни, насто-
ящего времени и будущего. В общественном 
сознании молодежи доминирует ориента-
ция на настоящее, сегодняшнее время. Бу-
дущее время утратило свою значимость. 
Преобладают ориентации на краткосроч-
ный успех; 

— в ускорении темпов трудовой дея-
тельности прошлого и настоящего времени, 
обусловленных социально-
технологическим прогрессом. В жизни 
предшествующего поколения эти измене-
ния происходили намного медленнее; 

— в изменении (перестройке) структу-
ры занятости работников. В современном 
постиндустриальном обществе идет сокра-
щение числа людей, занятых производи-
тельным трудом в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Резко увеличилась доля 
людей занятых в сфере услуг. 

При этом отметим, что асимметрия 
профессионального развития не является 
необратимым явлением. Существуют мето-
ды корректировки и преодоления данной 
асимметрии. 

Проектирование индивидуальных тра-
екторий — это смыслопорождающая дея-
тельность прогнозирования своего будуще-
го. Выполнение этой деятельности предпо-
лагает прогностическую компетентность, 
которая определяет построение возможных 
маршрутов достижения будущего. 

Последовательность проектной дея-
тельности включает следующие этапы: 

— актуализацию потребности в лич-
ностно значимом достижении какого-либо 
результата: социально-профессиональном 
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признании, квалификации, должности, 
звания и др.; 

— рефлексия ретроспекции профессио-
нально-образовательного прошлого; 

— конструирование образа желаемого 
будущего; 

— выработку целей, задач деятельности 
на разных временных отрезках траекторий; 

— осуществление мониторинга реали-
зации индивидуальной образовательной 
траектории и ее корректировка; 

— составление портфолио профессио-
нально-образовательных достижений и вери-
фикация прогноза будущего — определение 
степени его достоверности и обоснованности. 

Выводы 

1. Проектирование индивидуальных 
траекторий — это смыслопорождающая де-
ятельность прогнозирования своего буду-
щего. Выполнение этой деятельности пред-
полагает прогностическую компетентность, 
которая определяет построение возможных 
маршрутов достижения будущего. 

2. Прогнозирование будущего на основе 
психологики осуществляется в ситуациях, 
характеризующихся неопределенностью, 

этот процесс требует освоения методики 
разработки социально-профессионального 
прогноза. Предметом психологики являют-
ся субъективные переживания своего бы-
тия, прогнозирование своего будущего на 
основе рефлексии прошлого и настоящего, 
проектирование желаемого будущего. 

3. Психологика «подсказывает» чело-
веку принятие ошибочного прогноза, иска-
жающего логику будущего. Коррекция де-
структивных тенденций формирования об-
раза профессионального будущего возмож-
на в процессе индивидуальных профкон-
сультаций. 

4. В заключение подчеркнем, что в 
условиях постоянно меняющейся городской 
среды формирование профессионального 
будущего детерминировано закономерно-
стями социально-профессионального раз-
вития личности как процесс и результат ее 
движения к реализации собственной инди-
видуальности [8]. При этом создание устой-
чивой городской среды современного поли-
са требует, в первую очередь от молодежи, 
умения грамотно выстраивать и прогнози-
ровать свое профессиональное будущее. 
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ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одаренность; одаренные студенты; интернет-ресурс; художественно-
творческая деятельность; педагогическая диагностика. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность проблемы, рассматриваемой в статье, обусловлена необходимостью 
инструментального обеспечения выявления, развития, диагностики и сопровождения одаренной 
молодежи, обучающейся в вузе, в различных областях творческой деятельности, на разных образо-
вательных ступенях и этапах личностного развития. Цель исследования — обобщить опыт создания 
и использования образовательного интернет-ресурса Аrt-edu72.ru, разработанного на кафедре ис-
кусств Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета. Методоло-
гической основой исследования являются: теоретические положения о художественно-творческой 
деятельности как целостном комплексе взаимосвязанных элементов и их отношений (А. А. Мелик-
Пашаев, Н. Г. Тагильцева), концепция одаренности (Д. Б. Богоявленская, М. А. Холодная, 
В. Д. Шадриков). Использовались следующие методы исследования: изучение и анализ литерату-
ры, анализ и обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение, методы психолого-
педагогической диагностики. Научная новизна состоит в том, что авторами предлагается исследо-
вать признаки одаренности студентов в области художественно-эстетической деятельности, исполь-
зуя при этом возможности интернет-ресурса Аrt-edu72.ru в ходе комплексного анализа работ сту-
дентов, экспертного оценивания, опроса, осуществления психометрической экспертизы доминант-
ного типа мышления и уровня IQ студентов. Авторы делают вывод о том, что данный интернет-
ресурс позволяет не только повысить эффективность диагностики одаренных за счет своевременно-
го выявления, дифференциации и точечной индивидуализированной работы с одаренной лично-
стью, но и объединить, синхронизировать работу экспертов, осуществить анализ результатов. 
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DIAGNOSTICS OF ENDOWMENTS OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
IN THE FIELD OF ART AND CREATIVE ACTIVITY BY MEANS OF THE INTERNET RESOURCE 
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ABSTRACT. The relevance of the problem considered in article is caused by need of tool ensuring identifi-
cation, development, diagnostics and escort of the gifted youth studying in higher education institution, in 
various areas of creative activity at different educational steps and stages of personal development. A re-
search objective — to generalize experience of creation and use of the educational Art-edu72.ru Internet re-
source developed at department of arts of Institute of psychology and pedagogics of the Tyumen state uni-
versity. A methodological basis of a research are: theoretical regulations on art and creative activity as a 
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complete complex of the interconnected elements and their relations (A. A. Melik-Pashayev, N. G. Tagiltse-
va), the concept of endowments (D. B. Bogoyavlenskaya, M. A. Holodnaya, V. D. Shadrikov). The following 
methods of a research were used: studying and analysis of literature, analysis and synthesis of pedagogical 
experience, pedagogical observation, methods of psychology and pedagogical diagnostics. The scientific 
novelty consists that authors offer to investigate signs of endowments of students in the field of art and es-
thetic activity, using at the same time possibilities of the Art-edu72.ru Internet resource, during the com-
plex analysis of works of students, expert estimation, poll, implementation of psychometric examination of 
prepotent type of thinking and the IQ level of students. Authors draw a conclusion that this Internet re-
source allows not only to increase efficiency of diagnostics presented due to timely identification, differen-
tiation and the pointed individualized work with the gifted personality, but also to unite, synchronize work 
of experts, to carry out the analysis of results. 

Введение 

ыявление, поддержка и развитие 
одаренных детей и талантливой 

молодежи, создание благоприятных усло-
вий для их самореализации, развития твор-
ческих способностей, профессионального и 
личностного роста являются приоритетны-
ми направлениями развития отечественно-
го образования [6]. Эти идеи нашли отра-
жение в ряде нормативных официальных 
документов, касающихся содержания обра-
зования в различных учреждениях системы 
отечественного образования (Федеральный 
Закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», «Концепция общенациональной 
системы выявления и развития молодых 
талантов», «Концепция Федеральной целе-
вой программы развития образования на 
2016-2020 гг.», «Концепция модернизации 
российского образования» и др.). 

Реализация данных идей предполагает 
разработку современных средств и методов 
поиска, диагностики и сопровождения ода-
ренных детей и талантливой молодежи. В 
связи с этим обобщение опыта практиче-
ского использования интернет-ресурсов для 
диагностической работы с одаренной моло-
дежью в области художественно-творческой 
деятельности, обучающейся в вузе, может 
явиться одним из шагов в формировании 
нового знания, которое базируется на ком-
плексном использовании инструментария, 
являющегося, с одной стороны, традицион-
ным инструментарием современных психо-
логов и педагогов (экспертная визуальная 
оценка художественных продуктов, анкети-
рование, психометрия и т.д.). С другой сто-
роны, этот инструментарий предъявлен ре-
ципиентам (студентам вуза) в новом фор-
мате — формате интернет-ресурса, что поз-
воляет объединить и синхронизировать в 
едином процессе работу экспертов, которые 
осуществляют анализ художественной ода-
ренности студентов с помощью различных 
инструментальных средств.  

Данный формат позволяет оптимизи-
ровать процесс взаимодействия исследова-
теля и реципиента, реализует принципы 
наглядности, активности и индивидуализа-
ции. Еще Ян Амос Каменский в XVII в. ука-

зывал на наглядность как на «золотое» 
правило дидактики. Сегодня исследователи 
в области психологии искусства (И. В. Ка-
линина, Н. Г. Тагильцева, Е. М. Торшилова 
и др.) указывают на предрасположенность 
современных детей и молодежи к визуаль-
ному восприятию современной культуры и 
более оптимальной работе именно с визу-
альными источниками информации. При 
этом, обеспечение доступа к диагностиче-
ским средствам широкого круга пользова-
телей в описываемом в данной статье Ин-
тернет-ресурсе делает  процесс диагностики 
более прозрачным, технологичным, опти-
мальным, и создает условия для повторения 
опыта, накопленного авторами данной ста-
тьи, в других вузах России.   

Обзор литературы 

Информатизация современного образо-
вания способствует созданию системы социо-
культурных инноваций, открывающих новые 
возможности для всех субъектов образования 
(А. В. Завражин [2], П. Г. Рагулин [9]). 

В современном интернет-пространстве 
действуют специализированные интернет-
ресурсы, ориентированные на узко сегмен-
тированную аудиторию пользователей — 
библиотеки, сайты для лиц с ОВЗ и т.д. Но 
при всем разнообразии форм информати-
зации образования, довольно остро ощуща-
ется недостаток образовательных Интернет-
ресурсов, в контенте которых бы предлагал-
ся диагностический инструментарий для 
выявления и сопровождения детей и моло-
дежи с особыми образовательными потреб-
ностями в узко специфических видах дея-
тельности, какой является художественно-
творческая деятельность (включающая хо-
реографическую, сценическую, литератур-
но-поэтическую, изобразительную и музы-
кальную) [8]. Вследствие этого может про-
изойти снижение эффективности обучения 
данной категории обучающихся, что связа-
но с поздним выявлением и неадекватной 
диагностикой их одаренности.  

Анализ современных подходов к работе 
с одаренными с использованием интернет-
ресурсов выявил основные направления ис-
следовательской деятельности. Например, 
С. А. Филипповым и Е. В. Комелиной опи-

В 
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сывается процесс дистанционного взаимо-
действия между преподавателями вуза и 
одаренными школьниками [10]; Т. В. Лари-
оновой и Н. Б. Сологубовой раскрываются 
возможности информационно-коммуни-
кационных технологий, базирующихся на 
интернет-ресурсах, для выявления одарен-
ных [4]; Н. Г. Тагильцевой, С. А. Коновало-
вой, О. А. Овсянниковой и др. описывается 
опыт комплексного применения информа-
ционных технологий в развитии музыкаль-
ных и художественных способностей обу-
чающихся «Smart-e-Learning» [155].  

Ресурсы сети Интернет и дистанцион-
ные технологии позволяют сегодня осу-
ществлять выявление и диагностику ода-
ренных детей. Для этого создаются специ-
альные сайты, порталы, позволяющие про-
водить диагностику в онлайн режиме. В ра-
боте И. Ю. Малковой, В. В. Мацуты и 
М. А. Подойнициной [5] раскрывается со-
держание работы образовательного порта-
ла, ориентированного на развитие одарен-
ности детей и подростков, апробированного 
в Сибирском федеральном округе. Авторы 
делают вывод о том, что использование ин-
формационных технологий позволяет ре-
шить задачу максимальной индивидуали-
зации учебного процесса, что является 
условием полноценной и адекватной реали-
зации одаренных детей и молодежи. Ода-
ренные дети довольно быстро «перераста-
ют» традиционную школьную программу и 
требуют построения индивидуального обра-
зовательного маршрута.  

Результаты исследования 

Специалисты в области психологии и 
педагогики отмечают, что одаренность – это 
системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет воз-
можность достижения человеком более вы-
соких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими [1]. Они рекомендуют осу-
ществлять исследование одаренных в форме 
мониторинга – продолжительных во време-
ни мероприятий, с использованием различ-
ных средств диагностики, так как такой под-
ход позволяет получить более достоверные 
результаты [11; 11]. 

Поэтому диагностическая работа была 
разбита на два этапа: предварительный, на 
котором осуществлялся отбор из общего 
числа студентов лиц с признаками одарен-
ности, и констатирующий, в процессе ко-
торого осуществлялась верификация пред-
варительных результатов исследования, 
определялись проблемные зоны в одарен-
ности у каждого исследуемого студента, за-
тем составлялась индивидуальная карта и 
программа развития одаренности в области 
изобразительной деятельности. 

Опытно-поисковая работа  проводился 
на кафедре искусств Института психологии 
и педагогики Тюменского государственного 
университета в конце 2017 г. и начале 
2018 г. Целью исследования явилось выяв-
ление студентов, обучающихся на кафедре 
искусств Тюменского государственного 
университета, с выраженными признаками 
одаренности в области изобразительной де-
ятельности. 

В ходе опытно-поисковой работы ис-
пользовались следующие методы: педагоги-
ческое наблюдение, экспертной оценки, ана-
лиза продуктов деятельности, тесты, опрос. 

Данное обследование проводилось с ис-
пользованием возможности интернет-ресурса 
Аrt-edu72.ru в ходе ряда мероприятий.  

Для проведения диагностической ра-
боты в опоре на исследования Д. Б. Бого-
явленской и др. [1] были выделены следу-
ющие критерии и показатели: мотиваци-
онный —  выраженный интерес к одному 
или нескольким направлениям изобрази-
тельной деятельности,  готовность к 
углубленному освоению одной или не-
скольких областей изобразительной дея-
тельности; когнитивный — степень пол-
ноты знаний в одной или нескольких об-
ластях изобразительной деятельности, 
наличие сформированного познаватель-
ного интереса, широта кругозора, потреб-
ность в расширении и углублении теоре-
тических знаний и практических умений в 
одной или нескольких областях изобрази-
тельной деятельности [7]; операционно-
технологический — степень владения ин-
струментарием в одной или нескольких 
областях изобразительной деятельности, 
наличие индивидуального стиля, специ-
фической стратегии деятельности (быст-
рота освоения, вариативность, генерация 
новых целей); личностно-ценностный — 
высокая требовательность к результатам 
своей деятельности, неприятие стандарт-
ных и шаблонных решений, наличие соб-
ственных ценностных представлений. 

Творчество связано с наличием у лич-
ности способностей, мотивов, знаний и 
умений, посредством которых модулируется 
творческая деятельность [3, с. 4]. Для 
успешной деятельности в области изобра-
зительной деятельности необходима доми-
нанта образного мышления, креативность, 
в меньшей степени предметное, знаковое и 
символьное мышление. Экспериментально 
подтвержденные исследования уровня ин-
теллекта IQ убедили нас в необходимости 
введения данного показателя для иденти-
фикации контингента [133; 144]. Для выяв-
ления уровня IQ у студентов с признаками 
одаренности использовались тестовые ме-
тодики Дж. Брунера и Дж. Равена, которые 
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были доступны в «Личном кабинете» поль-
зователя после прохождения процедуры ре-
гистрации на интернет-ресурсе art-edu72.ru. 

Всего в обследовании на данном этапе 
приняли участи 19 человек, после отбора с 
учетом выше обозначенных критериев 
осталось 6 человек. 

Основные причины исключения из 
списка: низкая мотивация, участие в одной 
выставке одной работой, наличие одного 
положительного отзыва эксперта, низкие 
оценки по просмотру. 

Констатирующий этап исследования 
предполагал верификацию результатов 
предварительного отбора и выявление сту-
дентов с признаками одаренности в области 
изобразительной деятельности: осуществ-
лялось выявление специфики мотивации, 
наличия и степени развития когнитивной и 
познавательной сферы (осмысление базо-
вых знаний, наличие концептуальности 
мышления, широты кругозора и т.д.), спе-
цифики индивидуальной стратегии дея-
тельности (работа сериями, индивидуаль-
ный стиль), наличия личностно-
ценностных представлений (принятие шаб-
лонов, наличие авторской позиции, стерео-
типов и т.д.). 

На констатирующем этапе с помощью 
интернет-ресурса art-edu72.ru нами было 
проведено анкетирование. Анкета включала 
14 вопросов, которые были сгруппированы 
в блоки (Анкета доступна по ссылке 
http://art-edu72.ru/articles/5a9cec714ae59.docx). 
Эта работа проводилось с целью верифи-
кации специфики мотивации, выявления 
степени сформированности познаватель-
ной сферы, степени осмысления индиви-
дуальной стратегии деятельности, нали-
чия личностно-ценностных представле-
ний. На основе обработанных по материа-
лам анкеты результатов первичной диа-
гностики была составлена сводная диа-
гностическая карта результатов констати-
рующего этапа.  

Результаты данного этапа позволили 
составить индивидуализированную диагно-
стическую карту на каждого студента, кото-
рая позволила выявить проблемные зоны и 
составить индивидуализированную про-
грамму по каждому студенту для развития 
слабо выраженных признаков одаренности.  

На основе полученных данных и запол-
ненных диагностических карт были разра-

ботаны индивидуализированные програм-
мы для каждого студента. Их реализация 
предполагала замену позиции преподава-
теля на позицию тьютора или тьютора-
преподавателя, выбор одной из четырех ти-
пов программ работы с одаренными: уско-
рения, углубления, обобщения, проблема-
тизации.  

Результаты констатирующего этапа ди-
агностической работы, направленной на 
выявление одаренности, были представле-
ны в форме доклада на научно-практиче-
ском семинаре «Одаренность в сфере искус-
ства», который проходил на кафедре искус-
ств ИПиП ТюмГУ в 2018 г. 

Заключение 

Таким образом, диагностика одарен-
ности в области изобразительной деятель-
ности — это длительный по времени про-
цесс, который предполагает организацию 
системы мониторинга и прохождение ряда 
этапов, что повышает значимость исполь-
зования возможностей интернет-ресурса, 
который позволяет сделать его более тех-
нологичным, дает возможность расшире-
ния диапазона применения различных ди-
агностических мероприятий, обеспечивает 
хранение данных, стимулирует внешнюю и 
внутреннюю мотивацию студентов, упро-
щает процесс экспертного оценивания 
продуктов деятельности, позволяет при-
влекать для экспертизы высококвалифи-
цированных специалистов из различных 
учреждений и регионов, делает исследова-
ние более объемным и целостным. Это 
способствует более точной дифференциро-
ванной диагностике, а значит более и 
адекватному подбору мероприятий для со-
провождения одаренности.  

Таким образом, использование совре-
менных технологий и специализированных 
образовательных Интернет-ресурсов позво-
ляют повысить эффективность диагностики 
одаренных за счет своевременного выявле-
ния, дифференциации и точечной индиви-
дуализированной работы с одаренной лич-
ностью, а значит, решит проблему подго-
товки кадров качественно нового уровня. 
Данная работа является важным компонен-
том комплексного подхода к выявлению и 
сопровождения одаренных (студенты, 
школьники и т.д.) на различных этапах ста-
новления и развития одаренной личности.   

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Богоявленская Д. Б., Шадриков В. Д. Рабочая концепция одаренности [Электронный ремурс]. — 2-
е изд., расш. и перераб. — М., 2003. — Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001-.htm#$p1.  

2. Завражин А. В. SMART и новые подходы в современном образовании // Мира образования — об-
разование в мире. — 2015. — № 2. — С. 59-65. 

3. Коновалова С. А. Музыкальное воспитание детей в учреждениях дополнительного образования : 
учеб. пособие для самостоятельной работы студентов / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2018. — 116 с. 

4. Ларионова Т. В., Сологубова Н. Б. Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий при работе с одаренными детьми во внеурочное время // Гаудеамус. — 2016. — Т. 15. — № 1. — С. 94-97. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

152 

5. Малкова И. Ю., Мацута В. В., Подойницина М. А. Образовательный портал как условие становле-
ния профессионального сообщества, ориентированного на развитие одаренности детей и подростков: 
обоснование содержания и результаты апробации в Сибирском федеральном округе // Сибирский психо-
логический журнал. —  2013. — № 49. — С. 50-58.  

6. Мокроусов С. И. Тьюторское сопровождение одаренных студентов, обучающихся по художествен-
но-педагогическим специальностям [Электронный ресурс] // Педагогика искусства. — 2017. — № 1. — 
С. 43-48. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mokrousov_43-
48.pdf. 

7. Мокроусов С. И. Развитие профессиональной компетентности учителей изобразительного искус-
ства в области компьютерного моделирования (в системе повышения квалификации) [Электронный ре-
сурс] // Педагогика искусства. — 2010. — № 3. — С. 1-8. — Режим доступа: http://www.art-
education.ru/sites/default/files/journal_pdf/11_09_mokrousov.pdf.  

8. Мокроусов С. И., Кашина Н. И. Интернет-ресурс диагностики и сопровождения одаренных сту-
дентов в области художественно-эстетической деятельности // Педагогическое образование в России. — 
2017. — № 11. — С. 72-76. 

9. Рагулин П. Г. Информационные технологии : электронный учебник. — Владивосток: ТИДОТ 
Дальневост. ун-та, 2004. — 208 с. 

10. Филиппов С. А., Комелина Е. В. Система подготовки педагогов к работе с одаренными детьми на 
основе современных информационных технологий // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образова-
ния. — 2013. — № 1. — С. 28-34. 

11. Холодная М.А. Психологические механизмы интеллектуальной одаренности: от традиционных 
представлений к новому пониманию природы феномена [Электронный ресурс] // Вебинар. — 20 февраля 
2013 года. — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=S3eVFgiC4nQ. 

12. Холодная М. А. Психологическое тестирование и право личности на собственный вариант разви-
тия // Психология. Журнал Высшей школы экономики. — 2004. — Т. 1. — № 2. — С. 66-75.  

13. Herrnstein R. J., Murrey Ch. The bell curve: Intelligence and class structure in American life. N.Y. : Free 
Press, 1994. 

14. Schneider W. Acquiring expertise: Determinants of exceptional performance // International handbook of 
research and development of giftedness and talent / Heller K. A. (Ed.). — Oxford : Pergamon, 1993. — P. 311-324. 

15. Tagiltseva N. G., Konovalova S. A., Kashina N. I., Valeeva E. M., Ovsyannikova O. A., Mokrousov S. I. In-
formation Technologies in Musical and Art Education of Children. Smart Education and e-Learning 2017: sb. 
nauch. trudov. Smart Innovation, Systems and Technologies. — 2017. — Vol. 75. — P. 112-119.  

R E F E R E N C E S  

1. Bogoyavlenskaya D. B., Shadrikov V. D. Rabochaya kontseptsiya odarennosti [Elektronnyy remurs]. —  
2-e izd., rassh. i pererab. — M., 2003. — Rezhim dostupa: http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001-.htm#$p1.  

2. Zavrazhin A. V. SMART i novye podkhody v sovremennom obrazovanii // Mira obrazovaniya — obra-
zovanie v mire. — 2015. — № 2. — S. 59-65. 

3. Konovalova S. A. Muzykal'noe vospitanie detey v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya : ucheb. 
posobie dlya samostoyatel'noy raboty studentov / Ural. gos. ped. un-t. — Ekate-rinburg, 2018. — 116 s. 

4. Larionova T. V., Sologubova N. B. Ispol'zovanie informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy pri 
rabote s odarennymi det'mi vo vneurochnoe vremya // Gaudeamus. — 2016. — T. 15. — № 1. — S. 94-97. 

5. Malkova I. Yu., Matsuta V. V., Podoynitsina M. A. Obrazovatel'nyy portal kak uslovie stanovleniya pro-
fessional'nogo soobshchestva, orientirovannogo na razvitie odarennosti detey i podrostkov: obosnovanie 
soderzhaniya i rezul'taty aprobatsii v Sibirskom federal'nom ok-ruge // Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal. — 
2013. — № 49. — S. 50-58.  

6. Mokrousov S. I. T'yutorskoe soprovozhdenie odarennykh studentov, obuchayushchikhsya po khu-
dozhestvenno-pedagogicheskim spetsial'nostyam [Elektronnyy resurs] // Pedagogika iskusstva. — 2017. — 
№ 1. — S. 43-48. – Rezhim dostupa: http://www.art-
education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mokrousov_43-48.pdf. 

7. Mokrousov S. I. Razvitie professional'noy kompetentnosti uchiteley izobrazitel'-nogo iskusstva v oblasti 
komp'yuternogo modelirovaniya (v sisteme povysheniya kvalifikatsii) [Elektronnyy resurs] // Pedagogika iskusst-
va. — 2010. — № 3. — S. 1-8. — Rezhim dostupa: http://www.art-
education.ru/sites/default/files/journal_pdf/11_09_mokrousov.pdf.  

8. Mokrousov S. I., Kashina N. I. Internet-resurs diagnostiki i soprovozhdeniya odaren-nykh studentov 
v oblasti khudozhestvenno-esteticheskoy deyatel'nosti // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. — 2017. — 
№ 11. — S. 72-76. 

9. Ragulin P. G. Informatsionnye tekhnologii : elektronnyy uchebnik. — Vladivostok: TIDOT Dal'nevost. 
un-ta, 2004. — 208 s. 

10. Filippov S. A., Komelina E. V. Sistema podgotovki pedagogov k rabote s odarennymi det'mi na osnove 
sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy // Vestnik RUDN. Seriya: Informatizatsiya obrazovaniya. — 
2013. — № 1. — S. 28-34. 

11. Kholodnaya M.A. Psikhologicheskie mekhanizmy intellektual'noy odarennosti: ot traditsionnykh pred-
stavleniy k novomu ponimaniyu prirody fenomena [Elektronnyy resurs] // Vebinar. — 20 fevralya 2013 goda. — 
Rezhim dostupa: https://www.youtube.com/watch?v=S3eVFgiC4nQ. 

12. Kholodnaya M. A. Psikhologicheskoe testirovanie i pravo lichnosti na sobstvennyy variant razvitiya // 
Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. — 2004. — T. 1. — № 2. — S. 66-75.  

13. Herrnstein R. J., Murrey Ch. The bell curve: Intelligence and class structure in American life. N.Y. : Free 
Press, 1994. 

14. Schneider W. Acquiring expertise: Determinants of exceptional performance // International handbook 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mokrousov_43-48.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mokrousov_43-48.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/11_09_mokrousov.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/11_09_mokrousov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S3eVFgiC4nQ
https://www.youtube.com/watch?v=S3eVFgiC4nQ


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

153 

of research and development of giftedness and talent / Heller K. A. (Ed.). — Oxford : Pergamon, 1993. —  
P. 311-324. 

15. Tagiltseva N. G., Konovalova S. A., Kashina N. I., Valeeva E. M., Ovsyannikova O. A., Mokrousov S. I. In-
formation Technologies in Musical and Art Education of Children. Smart Education and e-Learning 2017: sb. 
nauch. trudov. Smart Innovation, Systems and Technologies. — 2017. — Vol. 75. — P. 112-119. 

 
  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

154 

УДК 37.015:378.14 DOI 10.26170/po19-07-21  
ББК Ю962.3 ГРНТИ 15.41.21 Код ВАК 19.00.01; 19.00.05 

Оконечникова Любовь Викторовна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный универси-
тет имени первого президента России Б. Н. Ельцина; 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 51, ауд 217; 
e-mail: l.v.okonechnikova@urfu.ru 

Вильгельм Анжелика Мартиновна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии, Уральский федеральный универси-
тет имени первого президента России Б. Н. Ельцина; 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 51, ауд 217; 
e-mail: a.m.vilgelm@urfu.ru 

Вильгельм Андрей Владимирович, 
старший преподаватель кафедры управления персоналом и психологии, Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б. Н. Ельцина; 620002, г. Екатеринбург, пр-т Мира, 19, ауд.304;e-mail: a.v.vilgelm@urfu.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровни социально-психологической адаптации; показатели социально-
психологической адаптации; уровни эмоционального интеллекта; показатели эмоционального ин-
теллекта; студенты; первокурсники; социально-психологическая адаптация; эмоуциональный ин-
теллект; интерпретация невербального поведения. 

АННОТАЦИЯ: Социально-психологическая адаптация студентов — одно из основных направлений 
работы вуза, которое является очень разноплановым. Опираясь на анализ исследований, проведен-
ных в последние годы, авторы предполагают, что есть интегральный показатель, который может 
спрогнозировать успешность либо неуспешность адаптивного процесса студентов. В качестве такого 
интегрального показателя выступает эмоциональный интеллект. В статье представлены результаты 
исследования, проведенного на выборке 116 студентов первого курса в возрасте от 17 до 19 лет, обу-
чающихся по разным гуманитарным направлениям. С этой целью использованы: опросник 
«ЭмИн» Д. В. Люсина, «Методика диагностики уровня развития способности к интерпретации не-
вербального поведения» В. А. Лабунской, «Методика диагностики социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда. По итогам исследования подробно описаны уровни прояв-
ления эмоционального интеллекта и данные измерения эмоционального интеллекта по шкалам 
(ЭмИн» Д. В. Люсина). Выявлено, что большинство студентов оценивают свой уровень эмоцио-
нального интеллекта как высокий и средний. Описаны уровни способности к интерпретации невер-
бального поведения (методика В. А. Лабунской). Сделан вывод о том, что студенты достаточно хо-
рошо определяют и интерпретируют невербальное поведение.  
Подробно проанализирована способность к интерпретации невербального поведения студентов-
первокурсников при решении каждой задачи.  
Результаты опросника, направленного на рефлексию своего эмоционального интеллекта (ЭмИн» 
Д. В. Люсина), соотнесены с уровнями развития способности к интерпретации невербального поведе-
ния (методика В. А. Лабунской). Описаны уровни социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников (методика К. Роджерса и Р. Даймонда), выявлено, что по всем шкалам показатели 
выше нормативных, кроме шкал: «доминантность», «ведомость», «эскапизм». Полученные результа-
ты сопоставлены с другими аналогичными современными исследованиями и интерпретированы воз-
растными особенностями студентов, а также спецификой ситуации обучения на первом курсе. 
С помощью коэффициента Спирмена установлена связь почти по всем параметрам между уровнями 
развития социально-психологической адаптации и уровнями развития эмоционального интеллекта.  
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STUDY OF THE RELATIONSHIP OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 
AND EMOTIONAL INTELLIGENCE OF FIRST-YEAR STUDENTS 

KEYWORDS: levels of socio-psychological adaptation; indicators of socio-psychological adaptation; levels 
of emotional intelligence; indicators of emotional intelligence; students freshmen; socio-psychological ad-
aptation; emotional intelligence; interpretation of non-verbal behavior. 

ABSTRACT. Socio-psychological adaptation of students is one of the main directions of the University, 
which is very diverse. Based on the analysis of studies conducted in recent years, the authors suggest that 
there is an integral indicator that can predict the success or failure of the adaptive process of students. 
Emotional intelligence acts as such an integral indicator. The article presents the results of a study con-
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ducted on a sample of 116 first-year students aged 17 to 19 years enrolled in various Humanities. With this 
purpose used: a questionnaire “Emin” D. V. Lyusina, “Methods for diagnostics of level of development of 
the ability to interpret nonverbal behavior” by V. A. Labunskaya, “Methods for diagnostics of socio-
psychological adaptation” K. Rogers and p. diamond. According to the results of the study, the levels of 
emotional intelligence and the data of measurement of emotional intelligence on the scales (“Emin” 
D. V. Lucina) are described in detail. It is revealed that the majority of students evaluate their level of emo-
tional intelligence as high and average. The levels of the ability to interpret nonverbal behavior 
(V. A. method) are described. Labunskaya). It is concluded that students define and interpret nonverbal 
behavior well enough. 
The ability to interpret the nonverbal behavior of first-year students in solving each problem is analyzed in 
detail. 
The results of the questionnaire aimed at the reflection of their emotional intelligence (“Emin” D. V. Luci-
na) are correlated with the levels of development of the ability to interpret nonverbal behavior (V. A. La-
bunskaya's method). The levels of social and psychological adaptation of first-year students (the method of 
K. Rogers and R. diamond) are described, it is revealed that on all scales the indicators are higher than the 
standard, except for the scales: “dominance”, “Vedomosti”, “escapism”. The results are compared with oth-
er similar modern studies and interpreted by the age characteristics of students, as well as the specifics of 
the situation of learning in the first year. 
Using the Spearman coefficient, a connection was established in almost all parameters between the levels 
of development of socio-psychological adaptation and the levels of development of emotional intelligence. 

дной из наиболее важных проблем, 
которая решаются вузами, — со-

здание условий для социально-
психологической адаптации студентов-
первокурсников. От того, насколько успеш-
но пройдет эта адаптация, зависит продук-
тивность обучения и качество личных вза-
имоотношений, которые могут повлиять в 
дальнейшем на успешность карьеры [3; 4]. 

Обобщив литературу по данному во-
просу, можно сделать вывод, что процесс 
социально-психологической адаптации сту-
дентов первых курсов идет в следующих 
направлениях: во-первых, освоение новых 
учебных норм, - способов и приемов само-
стоятельной работы, обучение таким новым 
видам деятельности, как учебно-
профессиональная и научная; во-вторых, 
приспособление к новому типу коллектива, 
его традициям; в-третьих, приспособление 
к новым условиям быта: студенческому об-
щежитию, студенческой культуре, исполь-
зованию свободного времени; в четвертых, 
формирование нового отношения к буду-
щей профессии; в-пятых, формирование 
новых взаимоотношений с родителями. 
Однако исследовательская работа по каж-
дому из этих направлений разнообразна и 
трудносопоставима, а практическая рабо-
та — трудносовместима. В то же время есть 
студенты, которые легко адаптируются к ву-
зу по всем выделенным нами направлени-
ям, а есть такие, для которых данный про-
цесс труден по целому ряду направлений и 
оборачивается преждевременным его за-
вершением. Таким образом, возможно, есть 
какие-то другие интегральные показатели, 
которые связаны с процессом адаптации, 
могут непосредственно влиять на него и 
сделать его более комфортным. Мы пред-
положили, что таким интегральным пока-
зателем является эмоциональный интел-

лект, поскольку в ряде исследований выяв-
лены его связи с показателями, косвенно 
связанными с адаптационным процессом 
студентов-первокурсников. Так, в психоло-
гии исследованы на разных выборках и вы-
явлены связи эмоционального интеллекта 
со стилевыми особенностями саморегуля-
ции и совладающего поведения индивиду-
альных копинг-стратегий [11], с психологи-
ческим здоровьем личности [2]. На выбор-
ках студентов выявлены связи эмоциональ-
ного интеллекта с перфекционизмом [1], с 
самоотношением и успеваемостью [12], а 
также с синдромом эмоционального выго-
рания [5]. Выявлена связь эмоционального 
интеллекта с рефлексивностью [6], а также 
с личностными особенностями студентов-
психологов [13]. А вот связь социально-
психологической адаптации с эмоциональ-
ным интеллектом не исследована. Это и 
определило цель нашего исследования: ис-
следовать связь эмоционального интеллек-
та с адаптацией первокурсников к вузу. 

В исследовании приняли участие 116 
студентов первого курса от 17 до 19 лет обу-
чающихся по разным гуманитарным 
направлениям таким, как психология, жур-
налистика, философия. Для измерения 
эмоционального интеллекта нами были ис-
пользованы: опросник «ЭмИн» Д. В. Люси-
на [9], направленный на рефлексию своего 
эмоционального интеллекта, «Методика 
диагностики уровня развития способности к 
интерпретации невербального поведения» 
В. А. Лабунской [8], выявляющая уровень 
владения эмоциональным интеллектом в 
поведении; для измерения социально-
психологической адаптации — «Методика 
диагностики социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда [14]. 

Результаты опросника «ЭмИн» 
Д. В. Люсина [9] представлены в таблице 1. 

О 
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Таблица 1 
 
Уровень эмоционального интеллекта по методике «ЭмИн» Д. В. Люсина 

(на примере студенческой выборки) 
 

Уровни развития 
эмоционального 

интеллекта 

Показатели шкал эмоционального интеллекта по методике«ЭмИн» 
Д. В. Люсина (% испытуемых) 

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ 

Низкий уровень 42,2 40,8 53,5 56,9 23,2 40,8 44,9 44,0 44,0 44,0 

Средний уровень 37,1 37,6 34,5 26,7 44,8 38,2 37,9 37,9 35,3 36,2 

Высокий уровень 20,7 25,6 11,2 16,4 32,0 25,0 17,2 18,1 20,7 19,8 

 
Как видно из таблицы, 36,2% студентов 

считают, что имеют средний уровень обще-
го эмоционального интеллекта (ОЭИ). 44% 
считают, что у них высокий уровень ОЭИ, а 
19,8% считают свой уровень ОЭИ низким.  

Анализ результатов по каждой шкале 
отдельно показал следующее. 

Большая часть выборки считает, что у 
них низкий уровень эмоционального ин-
теллекта по всем шкалам, кроме шкалы 
внутриличностного интеллекта (ВЭ). То 
есть четверть исследуемых студентов пола-
гают, что они слабо способны к пониманию 
эмоций других людей и управлению ими 
(МЭИ), к пониманию своих (ВЭИ) и чужих 
эмоций (ПЭ), к управлению своими (ВУ) и 
чужими эмоциями (УЭ), к пониманию эмо-
ционального состояния человека на основе 
внешних проявлений эмоций (МП), к осо-
знанию своих эмоций, их распознаванию и 
идентификации, пониманию их причин 
(ВП), к снижению интенсивности нежела-
тельных эмоций (ВУ), к способности вызы-
вать у других людей те или иные эмоции, 
снижать интенсивность нежелательных 
эмоций, влиять на людей (МУ). Эти данные 
совпадают с исследованием Г. И. Даниловой 
и А. М. Двойнина [6], которые говорят о 
том, что эмоциональный интеллект студен-
тов однороден, так как уровень выраженно-
сти отдельных компонентов эмоционально-
го интеллекта примерно одинаков. В то же 
время в работе Г. И. Даниловой и 
А. М. Двойнина был выявлен у большинства 
студентов разных курсов средний уровень 
развития ЭИ [6], а у нашей выборки — низ-
кий. Очевидно, что наши испытуемые, явля-
ясь студентами первого курса и разных 
направлений обучения, более критичны к 
себе. 

Исключение составляет шкала кон-
троля экспрессии (ВЭ), которая измеряет 
способность контролировать внешние про-
явления своих эмоций. 23,2% испытуемых 
считают, что у них низкий уровень кон-

троля над проявлением своих эмоций, 
44,8% считают, что они владеют таким по-
казателем на среднем уровне, а почти треть 
студентов (32,0%) считают, что они справ-
ляются с данной задачей на высоком 
уровне. Эти данные также совпадают с дан-
ными исследования Г. И. Даниловой и 
А. М. Двойнина [6]. На наш взгляд, это свя-
зано с возрастными особенностями юноше-
ского возраста наших испытуемых, так как 
именно в этот период характерно наиболее 
пристальное отношение к своей внешности, 
рефлексия того, что происходит с ней, осо-
бенно на виду у других людей [7]. 

Перейдем к обсуждению результатов ме-
тодики «Диагностика уровня развития спо-
собности к адекватной интерпретации невер-
бального поведения» В. А. Лабунской [8]. 

76,7% студентов показали уровень выше 
среднего по методике Лабунской, 23,3 % — 
средний уровень. Низкий, ниже среднего и 
высокий уровни не продемонстрировал ни-
кто. Это говорит о том, что студенты доста-
точно хорошо определяют и интерпретиру-
ют невербальное поведение, однако жиз-
ненного опыта не хватает, чтобы владеть 
этим навыком на высоком уровне.  

Рассмотрим результаты решения от-
дельно по каждой задаче.  

При решении первой задачи «позы» 
студенты хорошо справились с идентифи-
кацией поз людей, изображенных на рисун-
ке. Всего было 6 поз и большинству (78%) 
удалось определить позы на всех шести 
изображениях. 

Так же им удалось легко соотнести ре-
плику с выражением лица в задаче 8 «ми-
мика — реплика». С задачей полностью 
справились 92 % испытуемых. 

Со второй («жесты»), третьей («мими-
ка»), четвертой («поза — лицо»), пятой 
(«конфликт»), шестой («согласие») и вось-
мой задачами («мимика — реплика») испы-
туемые также справились. Однако при их 
решении полностью удалось решить все за-
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дания безошибочно половине испытуемых. 
Другая половина выполнила их на среднем 
уровне.  

Наиболее трудной для выполнения 
оказалась задача 7 «диада — группа», в ко-
торой нужно было описать особенности 
взаимоотношений. Ее без ошибок удалось 
решить только 4% испытуемым. Это можно 
объяснить, на наш взгляд, особенностями 

юношеского возраста, который является 
школой для понимания и освоения меж-
личностных отношений [7].  

Перейдем к анализу результатов, полу-
ченных по «Методике диагностики соци-
ально-психологической адаптации» 
К. Роджерса и Р. Даймонда [14], представ-
ленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты по «Методике диагностики социально-психологической адапта-
ции» К. Роджерса и Р. Даймонда 

 

Уровни 
адапта-

ции 

Показатели шкал по «Методике диагностики социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда (%испытуемых) 

Адаптация 
Самопри-

нятие 
Приятие 
других 

Эмоцио-
нальный 
комфорт 

Интерналь-
ность 

Стремление 
к доминиро-

ванию 

Низкий 
уровень 

10,3 1,7 12,1 34,5 9,5 44,8 

Средний 
уровень 

84,5 70,7 77,6 50,0 84,5 55,2 

Высокий 
уровень 

5,2 27,6 10,3 15,5 6,0 0,0 

 
Рассмотрим результаты по каждому по-

казателю отдельно. 
По показателю «адаптация — интегра-

ция» 84,5% испытуемых имеют высокий 
уровень, а 5,2% испытуемых имеют средний 
уровень. Это говорит о том, что большин-
ство студентов не испытывают проблем с 
адаптацией: студенты открыты в отноше-
ниях с другими, понимают свои проблемы и 
стремятся справиться с ними. 10,3% испы-
туемых, имеют низкий уровень адаптации. 
У таких студентов имеются сложности в 
осваивании новой обстановки, неприятие 
себя и других, негибкость. 

По шкале «самопринятие» 70,7% сту-
дентов имеют средние значения, которые 
являются нормой и означают восприятие 
себя такими, какие они есть. 27,6% студен-
тов имеют высокие значения по данной 
шкале, что свидетельствует о завышенной 
самооценке, чувстве превосходства по от-
ношению к окружающим. 1,7% имеют низ-
кий уровень самопринятия, такие студенты 
могут испытывать внутриличностные кон-
фликты. У студентов, имеющих высокие и 
низкие значения по данной шкале, из-за 
неадекватной самооценки могут возникнуть 
проблемы с адаптацией.  

По показателю «Приятие других» 

средние (77,6%) и высокие значения 
(10,3%) показала подавляющая часть вы-
борки, которой характерна адекватность 
поведения, принятие норм и ценностей 
окружающей социальной среды. 12,1% ис-
пытуемых имеют низкий уровень по дан-
ной шкале, что свидетельствует о соци-
альной дезадаптации, дискомфортном 
ощущении, критическом отношении к 
людям, раздражении, ожидании негатив-
ного отношения к себе. 

15,5% испытуемых демонстрируют вы-
сокие, а 50,0% — средние показатели по 
шкале «эмоциональный комфорт». У таких 
студентов преобладают положительные 
эмоции, ощущение благополучия своей 
жизни. 34,5% имеют низкие показатели по 
данной шкале и выраженные негативные 
эмоциональные состояния.  

По шкале «интернальность» высокий 
уровень имеют 9,5% испытуемых, а сред-
ний — 84,5% испытуемых. Мы можем ска-
зать, что эта часть выборки ощущает себя 
активными в рамках собственной деятель-
ности, ответственными за ее результат. 6% 
испытуемых с низким уровнем показателей 
по данной шкале полагают, что от них мало 
что зависит, и видят причины происходя-
щего в стечении обстоятельств.  
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Шкала «стремление к доминирова-
нию» отражает то, насколько человек стре-
мится доминировать во взаимоотношениях 
с окружающими. Высокие баллы говорят о 
выраженных лидерских качествах, о склон-
ности подавлять другого, ощущении пре-
восходства. Таких людей в нашем исследо-
вании не оказалось. 44,8% респондентов с 
низким уровнем показателей по данной 
шкале склонны к подчинению, покорности. 

55,2% испытуемых имеют среднюю выра-
женность потребности в доминировании и 
подчинении, они являются более гибкими и 
способны учитывать обстоятельства. 

В дальнейшем по методике социально-
психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонда были подсчитаны среднеста-
тистические значения по шкалам, которые 
сравнивались с нормативными показателя-
ми (Табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатели социально-психологической адаптации студентов (n=116) 
 

 
Как видно из таблицы, большинство 

показателей социально-психологической 
адаптации: адаптивность, приятие себя, 
приятие других, эмоциональный комфорт, 
внутренний контроль — выше у нашей вы-
борки студентов, чем нормативные показа-
тели по методике. Эти результаты соотно-
сятся с результатами аналогичных исследо-
ваний [10; 11]. Очевидно, что работа вузов 
по агитации поступления абитуриентов, 
ориентация современных программ на 
учащихся помогают в адаптационном про-
цессе первокурсников.  

По таким показателям, как доминант-
ность, ведомость, эскапизм показатели ни-
же нормы. На наш взгляд, их можно объяс-
нить тем, что, обучаясь на первом курсе, 
студенты пытаются осмотреться, соориен-
тироваться в новой обстановке, поэтому не 
хотят доминировать над другими, являются 

чаще ведомыми. Особого внимания заслу-
живает шкала «эскапизм». Смена социаль-
ного учреждения (поступление в вуз) спо-
собствует новым размышлениям, уходу в 
себя вплоть до отстранения от реальности. 
Эти данные также соотносятся с другими 
подобными исследованиями социально-
психологической адаптации студентов пер-
вых курсов [10; 11].  

В целом, результаты данной методики 
показывают, что большая часть студентов 
не имеет проблем с адаптацией и чувствует 
себя свободно в новой обстановке.  

Для выявления связи эмоционального 
интеллекта и адаптации студентов к вузу мы 
провели корреляционный анализ данных по 
методу ранговой корреляции Спирмена.  

Нами были обнаружены следующие 
связи. 

Прямая связь (p=0,192) между показа-

 
Показатели 

социально-психологической адаптации 

Нормы социально-
психологической 

адаптации 

Среднестатистические 
показатели 
социально-

психологической адап-
тации студентов 

Адаптивность 119 141,9 

Дезадаптивность 118 72,8 

Приятие себя 37 49,2 

Неприятие себя 24,5 14,01 

Приятие других 21 25,8 

Неприятие других 24,5 17,4 

Эмоциональный комфорт 24,5 25 

Эмоциональный дискомфорт 24,5 12,5 

Внутренний контроль 45,5 52,3 

Внешний контроль 31,5 19,8 

Доминантность 10,5 10,1 

Ведомость 21 19, 

Эскапизм 17,5 15,2 
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телем «Неприятие себя» (ЭМиН) и крите-
рием «Мимика-жесты» (методика В. Лабун-
ской). Таким образом, чем выше у человека 
способность понимать невербальное пове-
дение по мимике и жестам, тем больше он 
принимает себя и доволен собой. 

Обратная связь между показателем 
«Эскапизм» и шкалами ВЭИ (p = - 0,320); 
ПЭ (p = - 0,201); ОЭИ (p = - 0,281), то есть 
чем выше общий эмоциональный интел-
лект и, прежде всего, понимание своих 
(ВЭИ) и чужих эмоций (ПЭ), тем меньше 
человек уходит от проблем. 

Прямая связь между показателем 
«Адаптация» и общим эмоциональным ин-
теллектом (p = 0,565), в частности такими 
его показателями, как межличностный 
эмоциональный интеллект (p = 0,382), 
внутриличностный эмоциональный интел-
лект (p = 0,445), понимание эмоций (p = 
0,471), управление эмоциями (p = 0,426). 

Выявлена прямая связь между показа-
телем «Самопринятие» и общим эмоцио-
нальным интеллектом (p = 0,538), в частно-
сти такими его показателями, как межлич-
ностный эмоциональный интеллект (p = 
0,362), внутриличностный эмоциональный 
интеллект (p = 0,423), понимание эмоций 
(p = 0,471), управление эмоциями (p = 
0,451). 

Существует прямая связь между общим 
уровнем эмоционального интеллекта (ОЭИ) 
и такими его показателями, как межлич-
ностный эмоциональный интеллект (МЭИ), 
внутриличностный эмоциональный интел-
лект (ВЭИ), понимание эмоций (ПЭ), 
управление эмоциями (УЭ) и такими пока-
зателями социально-психологической 
адаптации, как принятие других, эмоцио-
нальный комфорт, интернальность, стрем-
ление к доминированию (Табл. 4).  

 
Таблица 4 

Связь между показателями социально-психологической адаптации 
и эмоциональным интеллектом 

 

Показатели 
социально-

психологической 
адаптации 

Показатели эмоционального интеллекта 
Межлич 

Эмоц. Ин-
телл. МЭИ 

Внутрилич 
Эмоц. Ин-

теллект ВЭИ 

Поним. 
Эмоций ПЭ 

Управлен. 
Эмоц УЭ 

Общий уро-
вень Эмоц. 
Интел ОЭИ 

Приятие других 0,331 0, 12* 0,282 0,228 0,341 
Эмоц. комфорт 0,354 0,411 0,452 0,382 0,517 
Интернальность 0,280 0,490 0,461 0,378 0,510 
Стремление к до-
минированию 

0,255 0,305 0,376 0,293 0,352 

* - незначимая связь 
 
Таким образом, нами выявлена прямая 

связь (коэффициент Спирмена для данной 
выборки p ≥ 0,18) почти по всем параметрам, 
между уровнями развития социально-
психологической адаптации и уровнями раз-
вития эмционального интеллекта. Мы можем 

предполагать, что эмоциональный интеллект 
и является тем интегральным показателем, 
который обусловливает успешность социаль-
но-психологической адаптации по всем ос-
новным направлениям, хотя, безусловно, это 
требует более тщательных исследований.  
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АННОТАЦИЯ. Дополнительное образование как повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов в области культуры и художественного образования претерпевает 
значительные изменения, которые являются следствием введения новых правовых, образователь-
ных и трудовых стандартов. Целью данной статьи является представление современных вызовов и 
условий, актуальных для реализации дополнительного образования специалистов сферы культуры 
и искусства, а также художественного образования. Региональные стратегические ориентиры на 
материально-техническое поддержание учреждений культуры и игнорирование вопросов воспро-
изводства кадров, крайняя неподготовленность введения профессиональных стандартов в деятель-
ность учреждений культуры, неготовность или нежелание представителей работодателей влиять на 
содержание дополнительного художественного образования в связи с изменившимися требования-
ми к квалификации специалистов и т.д. — все эти внешние по отношению к дополнительному ху-
дожественному образованию вызовы тормозят его реализацию. Для устранения названных про-
блем и насущных вызовов необходимы одновременные шаги всех учреждений и субъектов, вклю-
ченных в процесс переподготовки и повышения квалификации: четкая формулировка положений в 
нормативных документах, которая возможна в опоре на утвержденный и принятый Федеральный 
закон «О культуре»; разработка вузами, осуществляющими переподготовку и повышение квалифи-
кации специалистов в сфере художественного образования, новых образовательных программ, обу-
словленных интересом молодежи к новым профессиям, таким как арт-оценщик; science-художник; 
личный тьютор по эстетическому развитию и т.д.; объединение усилий субъектами рынка труда 
сферы культуры и художественного образования для реализации новой системы и порядка повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов в области художественного образования.  
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ABSTRACT. Additional education as professional development and professional retraining of specialists in 
the field of culture and art education is undergoing significant changes, which are the result of the intro-
duction of new legal, educational and labor standards.  
Regional strategic guidelines for the material and technical support of cultural institutions and ignoring 
the issues of personnel reproduction, the extreme unpreparedness of the introduction of professional 
standards in the activities of cultural institutions, the unwillingness or unwillingness of representatives of 
employers to influence the content of additional art education in connection with the changed require-
ments for the qualification of specialists, etc. – all these external challenges to additional art education 
hinder its implementation.  
The purpose of this article is to present modern challenges and conditions relevant for the implementation 
of additional education of specialists in the field of culture and art, in particular, art education.  
In order to cope with the described challenges, responsible actions of the subjects of the labor market in 
the sphere of culture (from ministries to specific schools of arts – employers organizations, from universi-
ties to students) are necessary, aimed at uniting efforts to develop new content of professional develop-
ment and retraining of specialists in the field of art education. 

 
Введение 

сновной проблемой для повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в области ху-
дожественного образования на уровне вузов в 
настоящее время стало несоответствие между 

традиционным содержанием и качеством 
подготовки (пере)обучающихся в вузе, с од-
ной стороны, разработанными Министер-
ством труда РФ, и внедряемыми профстан-
дартами и запросами рынка труда (работода-
телей) территории — с другой. 

О 
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Вопросы профессиональной подготов-
ки и переподготовки в сфере культуры ста-
новились предметом анализа в работах оте-
чественных авторов А. Альбова и С. Гузее-
вой, Д. Горбачевой и А. Горбачева, И. Игна-
товой, В. Введенского, И. Симоновой и др. 
Авторы широко исследуют проблематику, 
раскрывая особенности подготовки художе-
ственной интеллигенции в современных 
условиях [5], концептуальную модель гума-
нитаризации профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в сфере культуры 
и искусства [1], вопросы формирования их 
имиджа [19], развития их творческого по-
тенциала [3], информационной компетент-
ности [21]. Тем не менее рассматриваемый 
нами аспект проблемы является малоизу-
ченным для художественного образования, 
особенно на современном этапе его разви-
тия и потому недостаточно описанным в со-
временной литературе. 

Методы 

Основными применяемыми методами в 
данном исследовании стали анализ норма-
тивно-правовых источников, а также срав-
нительный анализ эмпирических данных и 
включенное наблюдение, содержание кото-
рого разработано на определенном теоре-
тическом основании. 

Результаты исследования 

Екатеринбург традиционно рассматри-
вается в Уральском регионе как центр под-
готовки специалистов в сфере культуры и 
искусства, и в области художественного об-
разования. Если отталкиваться от фор-
мальных количественных показателей – 
числа учебных заведений, программ по 
направлениям сферы культуры, наборов на 
основные и дополнительные образователь-
ные программы, то можно прийти к выводу 
о том, что с образованием в области культу-
ры и искусства в Свердловской области в 
последние десятилетия дело обстоит как 
нельзя лучше. 

Так, в течение последних сорока лет 
число учебных заведений, реализующих 
программы по направлениям, связанным с 
художественным образованием, в Екате-
ринбурге возрастало. Количество вузов, ре-
ализующих программы в сфере культуры и 
искусства, за это время удвоилось (с пяти до 
десяти), колледжей – почти утроилось (с 
пяти до четырнадцати). Увеличилось и чис-
ло программ, нацеленных на подготовку 
специалистов в сфере художественного об-
разования. Подготовкой и переподготовкой 
специалистов занимались вузы культуры и 
гуманитарные вузы Екатеринбурга различ-
ных форм собственности – от государствен-
ной до частной, а также непрофильные ву-
зы. Музыкантов-исполнителей готовит 

Уральская государственная консерватория 
имени М. П. Мусоргского, актерско-
режиссерское образование осуществляет 
Екатеринбургский государственный теат-
ральный институт, культурологи и искус-
ствоведы выходят из стен Уральского гума-
нитарного института Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, педагоги-
музыканты и педагоги-художники — Ураль-
ского государственного педагогического 
университета. Муниципальный вуз – Екате-
ринбургская академия современного искус-
ства реализует уникальные программы: ви-
зуальные коммуникации, журналистика и 
связи с общественностью в области культу-
ры, технологии управления в сфере культу-
ры, цифровое искусство и др. [25]. Разнооб-
разные программы по дизайну пользуются 
большой популярностью в Уральском госу-
дарственном архитектурно-художественном 
университете, по хореографии — в Гумани-
тарном университете и т.д. Вузы, специали-
зирующиеся на других отраслях, также ве-
дут подготовку разного рода специалистов 
для социально-культурной сферы (Ураль-
ский государственный аграрный универси-
тет, Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет, 
Уральский государственный горный уни-
верситет и др.). 

Тем не менее на сегодняшний день и 
система, и процесс повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов в обла-
сти художественного образования не вы-
глядят оптимистично. В настоящей статье 
представлены современные вызовы в до-
полнительном образовании специалистов в 
области художественного образования для 
вузов, осуществляющих эту деятельность. 

В статье под вызовами будут понимать-
ся не просто проблемы, с которыми органи-
зация высшего образования сталкивается в 
процессе дополнительного образования та-
ких специалистов, а, в первую очередь, фак-
торы внешнего влияния, дискуссионные 
вопросы, на которые субъектам культуры и 
обществу в целом предстоит дать осмыс-
ленный и организованный ответ, рассмат-
ривая их как стимулы для развития обще-
ственных процессов [22].  

Мы живем и действуем в условиях, ко-
гда продолжает нарастать скорость соци-
альных изменений, повышаются риски не-
определенности, а достижения, в том числе 
достижения культуры и искусства, — мгно-
венно распространяются и усваиваются в 
мире. Когда экономика все больше зависит 
от нематериального производства, репута-
ционная роль символического капитала 
расширяется: он теперь отвечает за произ-
водство и продажу символов, капитализи-
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руя саму культуру. Налицо всеобщая им-
мерсивность, вовлеченность, вживаемость, 
стирание границ в культуре. Подтвержде-
нием становятся иммерсивные театральные 
постановки или стриминговое вещание, 
позволяющее насладиться, к примеру, зву-
чанием живого оркестра и почувствовать 
себя в концертном зале. 

Очевидно, что подготовка и переподго-
товка специалистов сферы культуры и ху-
дожественного образования в широком 
смысле является фундаментом производ-
ства и воспроизводства культурного обще-
ства, и подразумевает: внятную культурную 
политику государства; наряду с производ-
ством «культурной памяти», ее фиксацию, 
хранение и актуальную интерпретацию; ги-
потезы о будущем. На протяжении послед-
них трех десятилетий мы наблюдаем, какие 
сильные изменения претерпевает каждое из 
этих оснований подготовки специалистов в 
области художественного образования. 

Культурная политика государства, в 
первую очередь, выражается в норматив-
ных основаниях и стратегических ориенти-
рах — от Основ законодательства РФ о куль-
туре, Основ и Стратегии государственной 
культурной политики до региональных и, 
соответственно, муниципальных стратегий 
развития [7-10; 12-17; 20]. В качестве право-
вой базы сохранения и развития культуры в 
России выступают Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, 
принятые Верховным Советом РФ 9 октября 
1992 г. [14]. В результате многочисленных 
правок «Основы законодательства о куль-
туре сегодня носят исключительно деклара-
тивный характер и фактически ничего не 
регулируют» [4, с. 34]. Новый Федеральный 
закон «О культуре», отвечающий актуаль-
ным общественно-политическим и соци-
ально-экономическим реалиям, не принят, 
а значит, до сих пор понятно и ясно не 
определены место и роль культуры в госу-
дарственном устройстве и жизни обще-
ства — так, чтобы на эти основания можно 
было официально и формально опираться. 

Наиболее конкретизированными феде-
ральными и региональными стратегиче-
скими ориентирами в области культуры на 
ближайшие пять лет являются три феде-
ральных проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культу-
ра», по аналогии с которыми в Свердлов-
ской области разработаны три региональ-
ных проекта: «Обеспечение качества нового 
уровня развития инфраструктуры» («Куль-
турная среда»); «Создание условий для реа-
лизации творческого потенциала нации» 
(«Творческие люди»); «Цифровизация 
услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» («Цифро-

вая культура») [15; 16; 17]. 
Целями представленных региональных 

проектов стали количественные показатели 
вовлеченности в культурную деятельность 
граждан, обращений их к цифровым ресур-
сам культуры и обеспеченности их услови-
ями доступности к лучшим образцам куль-
туры. К сожалению, разработанные проек-
ты, хотя и  обозначают необходимость по-
вышения квалификации специалистов, в 
целом не ориентируют на их воспроизвод-
ство в сфере культуры Свердловской обла-
сти. Ограниченность культурной политики 
в регионе проявляется здесь в том, что про-
исходит замыкание, в основном, на реше-
нии материально-технических проблем. Это 
приводит, по сути, к «латанию дыр», не 
ускоряя развития сферы, тесно сопряжен-
ного с востребованностью подготовки, по-
лучаемой специалистами в области культу-
ры. 

К внешним факторам, которые призва-
ны, по-видимому, упорядочить работу по 
(пере)подготовке специалистов в сфере 
культуры, можно отнести введение Мини-
стерством труда РФ профессиональных стан-
дартов. В области искусства и культуры это: 

04.001 Продюсер в области кинемато-
графии; 

04.002 Специалист по техническим 
процессам художественной деятельности; 

04.003 Хранитель музейных ценностей; 
04.004 Специалист по учету музейных 

предметов; 
04.005 Экскурсовод (гид); 
04.006 Специалист по подготовке к 

производству анимационного кино; 
04.007 Специалист по визуализации в 

анимационном кино; 
04.008 Художник-аниматор [18]. 
Мало того, что их крайне недостаточно. 

Но и имеющиеся на сегодня профстандарты 
не только не облегчают процесс определе-
ния содержания образования специалистов 
в ходе повышения их квалификации и пе-
реподготовки, но запутывают и образова-
тельные организации, и работодателей. Са-
ма их структура, сложная для восприятия в 
сравнении с квалификационными характе-
ристиками, по-прежнему действующего 
Квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и других 
служащих, рекомендованного Министер-
ством труда РФ для применения на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях 
различных отраслей экономики независимо 
от форм собственности и организационно-
правовых форм в целях обеспечения пра-
вильного подбора, расстановки и использо-
вания кадров [6], несоотнесенность некото-
рых стандартов между собой и с жизнью не 
всегда позволяет внятно и компетентно ими 
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воспользоваться и улучшить ситуацию под-
готовки будущих специалистов. Но главным 
вызовом стало то, что ориентация Мини-
стерства культуры РФ, Министерства про-
свещения РФ, Министерства науки и выс-
шего образования РФ на профстандарты 
начала реализовываться раньше, чем они 
созданы Министерством труда РФ в доста-
точном для работы с ними объеме. 

Министерством труда РФ предполага-
лось, что профстандарты будут соотнесены с 
актуальными запросами, новыми профес-
сиями в противовес устаревшим. К сожале-
нию, новые профессии в разделе «Культура, 
искусство» Атласа новых профессий опре-
делены весьма далеко от названий, фигури-
рующих в профстандартах того же направ-
ления [2]. Это: арт-оценщик; science-
художник; личный тьютор по эстетическо-
му развитию; тренер творческих состояний; 
куратор творческого коллектива. 

Новые профессии, судя по названиям, 
настраивают на ведение и сопровождение 
процессов самореализации личности и 
аудитории в- и через искусство, творчество. 
В противовес, приведенные ранее проф-
стандарты нацелены, в большинстве случа-
ев, на ремесленную деятельность. В этом 
также скрывается вызов не только для до-
полнительного образования специалистов в 
области художественного образования, но и 
подготовки специалистов сферы культуры в 
целом. Так сегодня мечта специалистов и 
педагогов сферы культуры о новой культур-
ной реальности и профессионалах мирового 
уровня разбивается о нормативную, право-
вую рассогласованность. 

Есть и другие внешние вызовы для тех, 
кто реализует художественное образование 
и повышает квалификацию в этой области. 
Речь идет о межпоколенном разрыве, усу-
губленном цифровизацией. Обучаться при-
ходит человек, рожденный на стыке веков 
или даже в XXI веке, с иной системой цен-
ностей, моральных и этических принципов, 
другим восприятием действительности. Эти 
представители поколений «миллениумов» 
и «Z» другие — не плохие или хорошие, 
просто с иным набором качеств. Зачастую 
гиперосведомленные, многозадачные и с 
большим желанием самореализации, но 
дезориентированные на уровне персональ-
ных ценностей, образа себя и мира, нетер-
пеливые, технологически зависимые [11; 23; 
24]. Для старшего поколения, к которому в 
основном относятся преподаватели вузов, 
обеспечивающие их переподготовку и по-
вышение квалификации, само поколение Z 
есть вызов, как и их обучение. 

Современный рынок труда, на который 
при подготовке и переподготовке специали-
стов художественного образования вузы 

должны ориентироваться, не отличается 
активностью в отношении обратной связи с 
этими вузами. Отчасти потому, что в нем 
недостает понимания необходимого коли-
чества переобученных или повысивших 
квалификацию специалистов и возможно-
стей современных вузов, обеспечивающих 
такое образование. Не определены работо-
дателями и не известны вузам цифры, ха-
рактеризующие рынок труда и востребо-
ванность на нем специалистов в области ху-
дожественного образования. Вузы недопо-
лучают социального заказа и не могут про-
дуктивно отреагировать на изменения ры-
ночной среды. Определенно, отсутствие ор-
ганизованного взаимодействия вузов и 
рынка труда есть еще один сложнейший 
для преодоления актуальный вызов. 

Отдельного внимания заслуживает во-
прос возросшей ответственности вузов в 
плане корректировки образовательных про-
грамм в области художественного образо-
вания и доведения их до соответствия тре-
бований работодателя. Вызов испытывают 
не только вузы в непростом процессе поис-
ка и взаимодействия с готовыми серьезно 
сотрудничать работодателями. Но и пред-
ставителям работодателя, которых вуз при-
влекает для корректировки содержания до-
полнительных образовательных программ в 
области художественного образования, бы-
вает трудно. Ведь им нужно понять язык 
трудовых функций, которыми расцвечен 
профессиональный стандарт. Еще труднее 
перевести на него мысли и опыт зрелого, 
умного и современного заказчика — пред-
ставителя школы искусств, например, за-
ключив их в формализованные тексты. 

Заключение. Существующая потреб-
ность художественного образования в до-
полнительном образовании специалистов не 
удовлетворяется в полной мере по несколь-
ким веским основаниям. Ответом на нагро-
мождающиеся друг на друга вызовы, усили-
вающие трудности повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов в обла-
сти художественного образования в перспек-
тиве должны стать несколько одновремен-
ных шагов. Во-первых, осознание реально-
сти административными и властными струк-
турами и внятное формулирование гипотез, 
идей, ценностей и целей в основных норма-
тивных документах (в первую очередь, при-
нятие Федерального закона «О культуре»); 
во-вторых, филигранная работа вузов по со-
зданию содержания новых программ, в том 
числе дополнительного образования, и вве-
дению в жизнь новых, необходимых завтра 
сфере культуры и искусства профессий; в-
третьих, ответственное действие на опере-
жение и объединение усилий субъектами 
рынка труда сферы культуры (от мини-
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стерств до конкретных школ искусств — ор-
ганизаций-работодателей, от вузов до обу-
чающихся) для реализации новой системы и 

порядка повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов в области художе-
ственного образования. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу опыта работы учреждений культуры г. Екатеринбурга по 
созданию культурной инклюзии. Авторы доказывают, что наряду с вопросами, связанными с обра-
зованием людей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо создавать условия для 
абилитации и реабилитации детей с особенностями развития средствами культуры и искусства. Под 
культурной инклюзией авторы вслед за А. А. Шевлягиным понимают такое «включение индивида в 
социально-культурную среду, которое учитывает его физические и когнитивные особенности, отве-
чает потребностям в культурной самоидентификации и мировосприятию и обеспечивает уважи-
тельное отношение к представителям разных культурных групп, формируя среди них равнопра-
вие». Для этого необходимо учреждениям культуры создавать доступные условия для посещения 
путем преодоления со стороны сотрудников учреждения культуры психологических барьеров, 
необходимо разрабатывать и адаптировать программы для людей с особенностями развития и здо-
ровья. Немаловажную роль в создании инклюзивного пространства имеет и развитие различных 
каналов связи для информирования потенциальных посетителей о существующих возможностях 
учреждения культуры. С 2015 г. у муниципальной сферы культуры Екатеринбурга начала склады-
ваться единая, осознанная и основанная на системном подходе концепция доступности учреждений 
и их услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов. Все направления 
работы были объединены в общий проект, получивший емкое и многозначное название «Культура 
для всех». Авторы статьи подробно описывают возможности и особенности учреждений культуры 
г. Екатеринбурга в создании инклюзивного пространства. В заключение авторы приходят к выводу, 
что культурная инклюзия может быть достигнута только посредством совместного комплексного 
взаимодействия всех заинтересованных учреждений и организаций. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the work experience of cultural institutions of the city 
of Ekaterinburg in creating cultural inclusion. The authors argue that, along with issues related to the edu-
cation of people with disabilities, it is necessary to create the conditions for habilitation and rehabilitation 
of children with disabilities using the means of culture and art. 
Following cultural inclusion, the authors, following A. A. Shevlyagin, understand such an “inclusion of an 
individual in a socio-cultural environment that takes into account its physical and cognitive characteristics, 
meets the needs for cultural self-identification and world perception, and ensures respect for representa-
tives of different cultural groups, forming among their equality”. 
For this, it is necessary for cultural institutions to create accessible conditions for visits by overcoming psy-
chological barriers on the part of cultural institutions' employees; it is necessary to develop and adapt pro-
grams for people with special needs and health. 
The development of various communication channels for informing potential visitors about the existing 
opportunities of a cultural institution has an important role in creating an inclusive space. From 2015, the 
municipal sphere of culture in Ekaterinburg began to develop a unified, conscious and system-based con-
cept of accessibility of institutions and their services for people with disabilities of all ages. 
All areas of work were combined into a common project, which received a capacious and multi-valued 
name “Culture for All”. The authors of the article describe in detail the possibilities and features of the cul-
tural institutions of the city of Ekaterinburg, in creating an inclusive space. 
In conclusion, the authors conclude that cultural inclusion can only be achieved through joint integrated 
interaction of all interested institutions and organizations. 
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Введение 

зменения в социальной политике 
Российского государства обуслов-

ливают внедрение новых организационно-
содержательных форм и методов работы по 
привлечению в сферу культуры людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Наряду с образовательной инклюзией, ко-
торая подразумевает социальную реабили-
тацию ребенка и его семьи, обеспечивает 
равные права, доступность, возможность 
выбора образовательного маршрута [1; 10; 
11], активно внедряется культурная инклю-
зия [14]. Под культурной инклюзией при-
нято понимать «такое включение индивида 
в социально-культурную среду, которое 
учитывает его физические и когнитивные 
особенности, отвечает потребностям в куль-
турной самоидентификации и мировоспри-
ятию, и обеспечивает уважительное отно-
шение к представителям разных культур-
ных групп, формируя среди них равнопра-
вие»[16,с. 147].  

Последние годы отчетливо проявили по-
тенциал сферы культуры города Екатерин-
бурга как пространства инклюзии [2]. В 
первую очередь, через реализацию художе-
ственных инклюзивных практик, которые яв-
ляются одним из самых сильных мест оказа-
ния жизненно важной помощи и поддержки 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в процессе их становления, социокуль-
турной абилитации и реабилитации [3]. 

По данным Министерства социальной 
политики Свердловской области, в Екате-
ринбурге около 18 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями и детей-
инвалидов. Нуждающихся в специальном 
обучении детей ежегодно становится боль-
ше на 3-5%. В основном это дети с врожден-
ной патологией: церебральный паралич, 
слепота, глухота, умственная отсталость и 
прочее. Муниципальные учреждения куль-
туры Екатеринбурга работают со всеми 
этими категориями детей и молодежи, 
нуждающимися в особом внимании.  

Российским государством вслед за 
международным сообществом уже сделаны 
важные шаги в развитии образования и 
культуры, доступного здравоохранения, со-
циальной помощи, в поддержке многодет-
ных семей, защите прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, помощи детям-
инвалидам[6]. 

Государственная стратегия действий в 
интересах уязвимых категорий населения 
приобрела характер социального тренда, в 
Свердловской области были приняты спе-
циальные нормативные документы регио-
нального значения.  

Для уральского региона и всего обще-
ства сегодня крайне важно, что государ-

ством сформулированы основные принци-
пы инклюзивного образования. В соответ-
ствии с ними в любой образовательной ор-
ганизации должна обеспечиваться успеш-
ная социализация «особых» детей, в том 
числе через создание универсальной «без-
барьерной» среды. И уже с 1 сентября 
2016 г. дети, в отношении которых должна 
быть создана такая среда, могли приступить 
к обучению не только в общеобразователь-
ных школах, но и в учреждениях дополни-
тельного образования[4; 5].  

Приходится констатировать, что, к со-
жалению, общество не вполне готово к по-
всеместной реализации инклюзивного об-
разования. Несмотря на все усилия, до сих 
пор еще не хватает специалистов, методик, 
учебников, даже в материально-техниче-
ском плане мы еще весьма далеки от требо-
ваний законодательства. 

Несмотря на это муниципальные учре-
ждения культуры Екатеринбурга стараются 
организовать доступ незащищенных кате-
горий горожан к культурным услугам, удо-
влетворить их потребности в творческом 
развитии, дополнительном образовании, 
организации качественного досуга.  

Результаты исследования 

Опыт помощи творческому развитию 
детей и молодежи, взрослых людей с осо-
быми потребностями мы отмечаем в учре-
ждениях культуры практически в каждом 
районе города Екатеринбурга. И хотя этот 
опыт носит точечный характер, можно 
наблюдать и множество примеров система-
тической работы. Отличительной особенно-
стью такой работы является ее уникаль-
ность, поскольку каждая группа особых по-
сетителей требует от конкретного учрежде-
ния собственных форм коммуникации. 

В Екатеринбурге есть яркие примеры 
социально ответственной деятельности от-
дельных специалистов и учреждений куль-
туры [9; 15]. В первую очередь, это лидер-
ский опыт Екатеринбургской детской шко-
лы искусств № 4 «Арт-Созвездие» с ее ав-
торской образовательной программой 
«Свободное творческое развитие» по работе 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья от 6,5 до 17 лет [17]. Благодаря та-
ланту и ответственности преподавателей, 
поддержке Управления культуры в школе 
искусств накоплен огромный опыт инклю-
зии в художественном образовании. И сего-
дня школа рада поделиться им с другими. 
Учебный план данной авторской образова-
тельной программы, утвержденный Управ-
лением культуры, предусматривает увели-
чение финансирования образовательного 
процесса более чем в два раза в сравнении с 
обычными общеразвивающими програм-
мами школ искусств.  

И 
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Системную работу с разными категори-
ями детей-инвалидов в настоящее время 
ведет ряд бюджетных и автономных муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования: от аутизма, нарушений ин-
теллектуального развития до ограниченно-
го либо отсутствующего зрения или слуха. 

В этих школах искусств города дети с 
особыми потребностями обучаются: по об-
щеразвивающим программам эстетической 
направленности и даже по предпрофессио-
нальным дополнительным образователь-
ным программам (в том числе есть приме-
ры обучения на дому детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) [7]. 

Живущие в разных районах Екатерин-
бурга люди с ограниченными возможно-
стями здоровья имеют возможность творче-
ской самореализации — в кружках, клубных 
объединениях, художественных студиях – 
благодаря культурно-досуговым центрам 
Екатеринбурга.  

Так, десятый год во Дворце Культуры 
«Елизаветинский» проходит Открытый фе-
стиваль художественного творчества «Твор-
чество без границ» для взрослых и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в учреждениях закрытого 
типа, в специализированных интернатах.  

Только за три последние года в проекте 
приняло участие несколько тысяч человек с 
ограниченными возможностями здоровья 
от более сотни учреждений-партнеров из 
30-ти городов Свердловской области, при 
этом границы и аудитория проекта про-
должают расширяться. 

В Центре культуры и искусств «Верх-
Исетский» совместно с Областным центром 
реабилитации инвалидов действует серия 
инклюзивных проектов «Л.И.С.» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и людей, не имеющих инвалидности. В 
рамках проекта состоялись fashion показ, 
инклюзивный исторический бал, творче-
ский фестиваль «Две звезды». 

Большую работу с людьми с особыми 
потребностями ведут муниципальные биб-
лиотеки. В их арсенале фонды аудиокниг и 
книг со шрифтом Брайля, сотрудники про-
водят мастер-классы и семинары. Широко 
практикуется библиотечное обслуживание 
на дому маломобильных категорий граждан. 

Очень интересен и важен опыт екате-
ринбургского зоопарка. Сотрудники зоо-
парка организуют анималотерапевтические 
занятия для детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
использованием ручных животных. Детям 
можно гладить, держать в руках животных, 
о которых в ходе демонстрации рассказы-
вают сотрудники зоопарка. А для более глу-
бокого изучения видового разнообразия 

фауны нашей планеты детям демонстриру-
ются чучела диких животных и птиц, кото-
рых невозможно потрогать вживую, напри-
мер, венценосного голубя, орлана, медведя. 

Другой пример многолетней работы с 
особыми категориями детей представляет 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств, где в рамках музейной педагогики 
проводятся специализированные экскурсии 
для людей с нарушением зрения или мен-
тальными особенностями. На занятиях ис-
пользуются тактильные репродукции картин.  

Сотрудниками музея также разработана 
программа дополнительного образования 
«Здравствуй, музей», основанная на прин-
ципах арт-терапии, использующая возмож-
ности искусства для достижения положи-
тельных изменений в развитии детей «с 
проблемами» в здоровье. 

Театральным флагманом в проявлении 
внимания к людям с особыми потребностя-
ми стал Екатеринбургский театр юного зри-
теля. В рамках проекта «Просцениум» ар-
тисты театра выезжают в различные соци-
альные учреждения (детские дома, реаби-
литационные центры, интернаты) со свои-
ми спектаклями. К этим поездкам ТЮЗом 
привлекаются арт-волонтеры, которые на 
местах проводят с воспитанниками мастер-
классы, интерактивные игры, организуют 
праздники. 

С 2017 г. на базе театра балета «Щел-
кунчик» создан и ежегодно проводится фе-
стиваль юных талантов в области инклю-
зивного творчества «Синяя птица — инклю-
зив». Цель фестиваля — объединить в од-
ном проекте юных артистов с ограничения-
ми по здоровью, их здоровых сверстников и 
знаменитых уральских деятелей культуры 
для того, чтобы показать обществу, что ин-
клюзивное творчество — это современный, 
яркий, зрелищный вид искусства, который 
достоин  и больших сцен, и массового куль-
турного зрителя. Среди наставников высту-
пили Андрей Рожков, Татьяна Баганова, 
Анатолий Марчевский и другие известные 
деятели культуры Екатеринбурга.  

Это всего несколько примеров добро-
вольной искренней инициативы и помощи 
творческому развитию детей, в том числе 
детей с особыми потребностями из много-
летнего опыта специалистов сферы культу-
ры Екатеринбурга.  

Помимо собственных творческих ак-
тивностей, сфера культуры Екатеринбурга 
деятельно поддерживает общегородские 
проекты: 

— во всемирный день распространения 
информации об аутизме 2 апреля это Акция 
«Зажги синим!». В Екатеринбурге синяя 
подсветка освещала: театр юного зрителя, 
театр балета «Щелкунчик», Екатеринбург-



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

170 

ский театр кукол, Центр культуры «Экран», 
Дом культуры «Совхозный», Центр культу-
ры и искусств «Верх-Исетский», Центр 
культуры «Орджоникидзевский», 14 школ 
дополнительного образования, а также 
улицу Вайнера в центре города. В муници-
пальных учреждениях культуры, где орга-
низация подсветки пока невозможна, фаса-
ды и фойе украшаются синими воздушны-
ми шарами. 

Главный акцент акции — «Уроки доб-
роты», которые проходят в этот день в дет-
ских школах искусств, культурно-досуговых 
центрах и общеобразовательных учрежде-
ниях Екатеринбурга. Для того чтобы педа-
гоги распространяли корректную информа-
цию, второй год действует специально раз-
работанный лендинг – одностраничный 
сайт, используемый для представления че-
го-либо: культурадлявсех.рф/мыпросто-
другие. На нем собрана необходимая, по-
нятная информация об аутизме, видеоро-
лики для разных возрастов, есть функция 
«поделиться в социальных сетях». За это 
время лендингом воспользовались более 
тысячи раз. 

— Первый всемирный конгресс людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
был поддержан в работе Детской школы 
искусств №4 «АртСозвездие», театра балета 
«Щелкунчик», Детской художественной 
школы № 1 им. Чистякова, Детской музы-
кальной школы № 1 им. Фролова, Екате-
ринбургского театра кукол, Екатеринбург-
ской детской театральной школы, Цен-
трального парка культуры и отдыха). 

— Международный день благотвори-
тельности «Щедрый вторник» проводится 
как серия мероприятий сферы культуры 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Одним из ярких мероприятий, 
например, стал показ фильмов с тифло-
комментариями для слабовидящих и сла-
бослышащих детей. 

Перед каждым, кто занимался органи-
зацией помощи и поддержки, реализацией 
образовательных и досуговых потребностей 
детей и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, появляются, как правило, 
одни и те же вызовы. Помимо материально-
технического обеспечения остро стоит кад-
ровый вопрос. Для эффективности работы с 
людьми, и особенно, детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, необходи-
мо участие большого количества специали-
стов — социальных педагогов, психологов, 
дефектологов и других. Их деятельность 
предполагает не только наличие професси-
ональной подготовки, но и особого склада 
души, поскольку требует чуткости, мило-
сердия, полной самоотдачи. 

Муниципальный вуз сферы культуры 

города Екатеринбурга — Екатеринбургская 
академия современного искусства — сов-
местно с площадками — лидерами инклю-
зии в художественном образовании регу-
лярно организуют курсы переподготовки, а 
также стажировки для педагогов, желаю-
щих повысить свою квалификацию в обла-
сти работы с детьми и людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Так, в 2017 г. были проведены семинар 
«Особенности и эффективность инклюзив-
ных групповых и индивидуальных занятий с 
детьми с аутизмом», тренинг «Коммуника-
тивные компетенции при взаимодействии с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья», а в 2018 г. — семинар по социо-
культурной реабилитации для специалистов 
социальной сферы при участии спикеров с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация дополнительного образо-
вания невозможна без соответствующего 
научно-методического обеспечения. Ярким 
примером системной работы в этом 
направлении стала работа ресурсного цен-
тра детской школы искусств № 4 Арт-
Созвездие в виде постоянно действующего 
семинара-практикума для педагогов. Это 
позволило систематизировать научно-
методическое обеспечение процесса инклю-
зии в художественном образовании, в том 
числе в области адаптации общеразвиваю-
щих и предпрофессиональных программ. 

Сфера культуры Екатеринбурга облада-
ет, таким образом, достаточным потенциа-
лом в решении задачи создания равных 
возможностей для творческой реализации 
«особых» категорий граждан различного 
возраста. Доступ детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья к 
культурным ценностям в Екатеринбурге по-
стоянно расширяется [15]. 

С 2015 г. у муниципальной сферы куль-
туры Екатеринбурга начала складываться 
единая, осознанная и основанная на си-
стемном подходе концепция доступности 
учреждений и их услуг для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья всех 
возрастов. Все направления работы были 
объединены в общий проект, получивший 
емкое и многозначное название «Культура 
для всех» [12]. Целью проекта стала консо-
лидация усилий профессионального сооб-
щества, представителей общественных ор-
ганизаций, органов власти социокультур-
ной сферы, ресурсов социального партнер-
ства для создания инклюзивного простран-
ства и решения задачи включения в соци-
ально-культурные практики людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В процессе реализации проекта «Куль-
тура для всех» впервые на уровне муници-
пальной сферы культуры были рассмотре-
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ны вопросы проявления социальной ответ-
ственности и опыт инклюзии в художе-
ственном образовании, культурной дея-
тельности. Произошло это на научно-
практических конференциях под общим 
названием «Культура и социальная ответ-
ственность. В 2015 г. Екатеринбургом и ве-
дущими в этом вопросе российскими орга-
низациями были представлены модели и 
технологии взаимодействия, в ноябре 
2016 г. в центр внимания было помещено 
создание инклюзивного пространства в 
сфере культуры [12]. В 2017 г.пространство 
инклюзии рассматривалось как мир равных 
возможностей, в том числе благодаря ин-
терактивному практическому блоку, кото-
рый вели талантливейшие спикеры с огра-
ниченными возможностями здоровья, обу-
чавшие присутствующих самому главному – 
как именно с ними взаимодействовать пра-
вильно, грамотно и с пользой. Работа эта 
успешно продолжается [8; 13]. 

В заключение необходимо отметить, 
что культурная инклюзия может быть до-

стигнута посредством комплексного взаи-
модействия всех заинтересованных субъек-
тов. Только путем преодоления психологи-
ческих барьеров со стороны сотрудников 
учреждения культуры, формирования до-
ступной среды в целом, разработки и адап-
тации программ для людей с особенностя-
ми развития и здоровья. Немаловажную 
роль в создании инклюзивного простран-
ства имеет развитие и использование раз-
личных каналов связи для информирова-
ния потенциальных посетителей учрежде-
ния культуры о существующих возможно-
стях.  

Деятельность по созданию инклюзив-
ного пространства в сфере культуры города 
Екатеринбурга расширяется. Не только для 
того чтобы живущие бок о бок с нами дети с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
инвалидностью были так же вовлечены в 
прекрасную сторону жизни и счастливы, но 
и потому, чтобы навыки общения осталь-
ных членов общества с ними совершенство-
вались, а их души не черствели.  
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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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