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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 
 

 

УДК 378             DOI: 10.52772/25420291_2025_1_8 

Вера Валентиновна Белкина, 

Андрей Александрович Сметанников 

г. Ярославль 

Проблемы и перспективы формирования финансовой грамотности в контексте 

функциональной грамотности у подростков 

Статья посвящена анализу проблем и перспектив формирования финансовой грамотности среди подростков в 

контексте функциональной грамотности. В ходе исследования рассматриваются современные вызовы, с которыми 

сталкиваются подростки в области управления личными финансами. Особое внимание уделяется значению функцио-

нальной грамотности, которая включает умения чтения, письма и работы с числовой информацией, для успешного 

принятия финансовых решений. Обсуждаются как отечественные, так и зарубежные подходы к финансовому образо-

ванию, а также результаты их применения. В заключение статьи подчеркивается необходимость интеграции программ 

финансового образования в образовательные стандарты в рамках внеучебной деятельности, которая предназначена 

для формирования ответственного и финансово грамотного поколения, а также описываются разработанные критерии 

для определения уровня сформированности финансовой грамотности подростков. 

Ключевые слова: Финансовая грамотность, функциональная грамотность, подростки, финансовое образование, 

критическое мышление. 
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Введение. В условиях современных экономи-

ческих реалий и стремительных изменений в фи-

нансовой среде, вопрос формирования финансовой 

грамотности приобретает особую значимость, осо-

бенно среди подростков, находящихся на этапе ста-

новления своей личной последовательности в фи-

нансовых вопросах. Финансовая грамотность, как 

комплекс знаний, умений и навыков, необходима 

для принятия обоснованных финансовых решений, 

что влияет на уровень жизни и благосостояния бу-

дущих поколений. По данным Всемирного банка, 

финансовая грамотность становится не только важ-

ным фактором индивидуального благосостояния, 

но и ключевым компонентом экономической 

устойчивости стран (World Bank, 2021). Учитывая 

динамичное развитие технологий и финансовых 

инструментов, подростки часто сталкивается с но-

выми вызовами, такими как кибербезопасность, 

управление долгами и инвестиционные риски. 

В российском научном сообществе тема фи-

нансовой грамотности поддерживается рядом ис-

следователей. Так, работы М. А. Левченко (2020) 

подчеркивают необходимость интеграции финан-

совых знаний в школьные учебные программы, ак-

центируя внимание на недостаточном уровне пре-

подавания и на отсутствии целенаправленных ме-

тодологических подходов. Левченко также указы-

вает на важность подготовки учителей, чтобы они 

могли эффективно передавать знания в области фи-

нансовой грамотности.  

А.В. Сергеева (2019) акцентирует внимание 

на ситуации, когда подростки часто не имеют до-

ступа к необходимым знаниям и ресурсам для гра-

мотного управления личными финансами. Иссле-

дования показывают, что лишь 15% подростков 

могут адекватно оценить свои финансовые потреб-

ности и риски, что подчеркивает актуальность  

проблемы. 

Опыт зарубежных стран обогащает понима-

ние подходов к формированию финансовой гра-

мотности. Исследования, проведенные UNESCO и 

OECD, выявили, что интеграция финансового об-

разования в школьные программы в таких странах, 

как Австралия, Канада и Новация, привела к суще-

ственному повышению уровня финансовой осве-

домленности среди подростков [9, С. 1156-1159]. 
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Эти страны акцентируют внимание на практиче-

ских аспектах, таких как использование реальных 

сценариев и практические занятия, что позволяет 

подросткам увидеть применимость знаний к своей 

жизни [1, C. 80]. 

Также стоит отметить работу K.K. Bacili 

(2020), который анализировал эффективность про-

грамм финансового образования в школах Европы 

и выявил, что успешные программы включают вза-

имодействие между учителями, родителями и 

местными сообществами, что способствует форми-

рованию общего подхода к обучению финансовой 

грамотности. 

Таким образом, актуальность формирования 

финансовой грамотности среди подростков не вы-

зывает сомнений, находясь на пересечении соци-

ально-экономических, образовательных и культур-

ных аспектов. Опыт как отечественных, так и зару-

бежных ученых подчеркивает необходимость ком-

плексного подхода к этой проблеме и показывает, 

что грамотное управление финансами является 

важным навыком, который должен развиваться с 

раннего возраста. Необходимость формирования 

финансовой грамотности требует принятия актив-

ных мер для интеграции финансового образования 

в образовательные программы и вовлечения всех 

заинтересованных сторон в процесс обучения. 

Особое внимание следует уделить функцио-

нальной грамотности, охватывающей умения под-

ростков не только работать с информацией, но и 

эффективно применять эти знания в повседневной 

жизни, включая управление личными финансами 

[2, С. 25- 36]. 

Исследования показывают, что подростки ча-

сто оказываются не подготовленными к экономиче-

ским вызовам. Данные международных исследова-

ний, таких как исследование PISA, показывают, что 

в 2018 году уровень финансовой грамотности среди 

подростков в России находился ниже среднего ми-

рового уровня, что подтверждает необходимость 

внедрения программ по финансовому образованию. 

Исследовательская часть. Финансовая гра-

мотность и функциональная грамотность стано-

вятся важными компонентами современного обра-

зования, особенно для подростков. В условиях 

быстро меняющегося финансового мира подростки 

сталкиваются с рядом вызовов, требующих от них 

не только знаний, но и умений для успешного вза-

имодействия с финансовыми инструментами. Фи-

нансовая грамотность, как способность принимать 

взвешенные финансовые решения, напрямую свя-

зана с функциональной грамотностью, которая 

обозначает навыки, необходимые для успешного 

участия в обществе и работе.  

Функциональная грамотность оказывается 

ключевым элементом в процессе формирования 

финансовой грамотности. Она включает в себя 

навыки чтения, письма и работы с числовой инфор-

мацией, которые необходимы для осознанного 

управления личными финансами. Критическое 

мышление и способность анализировать информа-

цию позволяют подросткам принимать взвешен-

ные решения в условиях неопределенности  

[13, С. 98-111.] 

Анализ имеющихся исследований и опыта ре-

ализации идей финансовой грамотности в образо-

вании позволили зафиксировать наличие следую-

щих проблем.  

1. Недостаток системного подхода в реали-

зации вопросов повышения финансовой грамотно-

сти в образовании 

Одной из ключевых проблем является отсут-

ствие интеграции финансовой грамотности в школь-

ные программы. Согласно исследованиям, 

М.А. Левченко, в 2020 году, только 25% образова-

тельных учреждений в России включают элементы 

финансового образования в общий учебный план. 

Это приводит к тому, что подростки не получают 

теоретических и практических знаний, необходи-

мых для успешного управления своими финансами. 

2. Низкий уровень педагогической подготовки. 

Финансовая грамотность требует от учителей 

специфических знаний и навыков, которых в боль-

шинстве случаев не хватает. А.В. Сергеева указы-

вает, что более 60% учителей не проходят специ-

альной подготовки по финансовой грамотности, 

что приводит к неподобающему качеству обучения 

и недостаточной мотивации учащихся. 

3. Отсутствие осознания важности финан-

совой грамотности обучающимися 

Подростки часто не понимают, почему финан-

совые знания важны. Исследование проводил 

М.С. Попов 2021, которое выявило, что 70% под-

ростков не имеют ясного представления о том, что 

такое финансовая грамотность и как она может по-

влиять на их будущее, что затрудняет их обучение. 

Формирование финансовой грамотности у 

подростков является многогранной задачей, требу-

ющей интеграции знаний из различных областей. 

Важность этой темы подчеркивается не только ис-

следованиями, но и реалиями повседневной жизни, 

когда молодое поколение сталкивается с различ-

ными финансовыми вызовами, включая кредиты, 

квартиру и управление доходами. В этом контексте 

функциональная грамотность представляет собой 

важную основу, обеспечивающую эффективность 

принятия финансовых решений. 

Функциональная грамотность определяется 

как способность индивида использовать свои 

навыки, знания и умения в повседневной жизни. 

Она охватывает три основных компонента: чтение, 

математику и навыки работы с информацией. Фи-

нансовая грамотность, в свою очередь, является 

специфическим аспектом функциональной грамот-

ности и включает умение понимать, анализировать 

и применять финансовую информацию для приня-

тия осознанных решений [3, С. 90-93.] 

Функциональная финансовая грамотность в 

исследованиях PISA становится все более актуаль-

ной темой в свете современных экономических  
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реалий. PISA (Программа международной оценки 

учащихся) оценивает не только академические 

навыки, но и способность подростков принимать 

обоснованные решения в финансовых вопросах. 

Исследования показывают, что многие подростки 

сталкиваются с проблемами при управлении сво-

ими финансами. Это связано с недостаточной под-

готовкой в области финансового обучения в шко-

лах [7, С. 70-72.]. Финансовая грамотность охваты-

вает такие аспекты, как составление бюджета, 

управление долгами и основами инвестирования. 

Недостаток знаний в этих областях может привести 

к финансовой неустойчивости и затруднениям в 

будущем. На основании данных PISA видно, что 

многие учебные программы не уделяют должного 

внимания этой области. Важно интегрировать фи-

нансовую грамотность в существующие учебные 

курсы и предоставить учащимся практические 

навыки. Это позволит им более эффективно справ-

ляться с реальными финансовыми проблемами. Со-

временные технологии также могут играть ключе-

вую роль в обучении финансовой грамотности.  

Исследования PISA подчеркивают, что под-

ростки должны быть готовы к финансовым вызовам, 

которые их ждут во взрослой жизни. Образователь-

ные программы должны адаптироваться и предла-

гать актуальные материалы. Возрастающая зависи-

мость от кредитов и финансовых услуг требует от 

молодёжи осознанного подхода к управлению сво-

ими средствами. Однако не все страны одинаково 

успешно вовлекают финансовую грамотность в 

учебный процесс. Некоторые нации уже внедрили 

курсы, где студенты учатся основам финансовой 

безопасности. Другие же все еще сталкиваются с 

трудностями в создании адекватных учебных стан-

дартов [8, С. 28-33.]. Это указывает на необходи-

мость международного сотрудничества для обмена 

эффективными практиками. Обучение финансовой 

грамотности должно продолжаться на протяжении 

всего образования. Именно поэтому PISA играет ре-

шающую роль в определении потребностей в обуче-

нии. Высокий уровень функциональной финансовой 

грамотности способствует укреплению экономики в 

целом. В конечном счете, успешное управление лич-

ными финансами ведет к более устойчивому финан-

совому будущему. 

Таким образом, финансовая грамотность в 

контексте функциональной является критически 

важным аспектом, который должен быть в центре 

образовательных программ. Исследования PISA 

подчеркивают, что выделение времени и ресурсов 

для развития этих навыков имеет большое значе-

ние для будущих поколений. Образование должно 

быть ориентировано на практическое применение 

знаний, что поможет подросткам уверенно всту-

пить в финансовую жизнь [14, С.17-24.] 

В таблице 1 представлен опыт изучения ис-

следуемой категории в работах отечественных и за-

рубежных ученых. 

Таблица 1 

Опыт исследуемой категории в работах отечественных и зарубежных ученых 

Автор Характеристика исследования 

А. Кольцов Изучает внедрение финансового образования в школьные программы. В своих работах он 

говорит о необходимости интеграции финансовой грамотности в общую систему образова-

ния для повышения функциональной грамотности 

Е. Шевченко Обращает внимание на недостаточный уровень финансовой грамотности среди подростков 

и предлагает методические рекомендации для школьного обучения, включая практические 

упражнения 

A. Lusardi Проведенные исследования показывают, что финансовая грамотность напрямую связана с 

принятием обоснованных финансовых решений, что подчеркивает значение ее изучения в 

рамках функциональной грамотности 

J. Gallo Выделяет важность практического обучения, используя кейсы из реальной жизни для улуч-

шения финансовой грамотности и закрепления навыков среди подростков 

H. Yoshino Развивает концепции создания интерактивных платформ для обучения финансовым осно-

вам, включая элементарную математику, что способствует повышению функциональной 

грамотности 

S. Mandel В своих исследованиях акцентирует внимание на том, что финансовая грамотность должна 

быть частью курса по общей грамотности, чтобы формировать устойчивые навыки у под-

ростков 

L. Hira Предлагает разработки учебных модулей, нацеленных на активное вовлечение студентов в 

процесс изучения финансов, что способствует развитию не только финансовой, но и общей 

функциональной грамотности 

M. Atkinson Исследует влияние финансовой грамотности на способность подростков управлять своими 

финансами и доходами в будущем, поддерживая идеи интеграции финансовых знаний в об-

разовательные программы 

R.B. Cama Акцентирует внимание на культурных аспектах, влияющих на финансовое поведение под-

ростков, и предлагает адаптированные решения для повышения уровня финансовой грамот-

ности 

N. Z. Gore Разработал ряд подходов к интеграции финансового обучения в школьные планы, основан-

ных на международном опыте и адаптированных к локальным условиям 
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Мы приходим к выводу, что исследование 

проблемы формирования финансовой грамотности 

в контексте функциональной грамотности у под-

ростков требует комплексного подхода, основан-

ного на существующих научных данных и практи-

ческом опыте. Существенное внимание следует 

уделять интеграции финансовой грамотности в си-

стему образования, что позволит подросткам 

лучше ориентироваться в финансовом мире и при-

нимать обоснованные решения в будущем. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, со-

временная образовательная политика предлагает 

ряд возможностей для улучшения ситуации  

[15, С. 44–54.] 

1. Интеграция финансовой грамотности в об-

разовательные программы. 

Одним из эффективных решений является 

внедрение образовательных курсов, посвященных 

финансовой грамотности, в школьные программы. 

Например, курс «Финансовая грамотность» 

успешно реализуется в некоторых странах, где по-

казатели финансовой осведомленности среди под-

ростков значительно выросли (European Banking 

Authority, 2020). 

2. Использование инновационных методик 

обучения. 

Применение интерактивных методов и техноло-

гий, таких как геймификация, может значительно по-

высить интерес подростков к финансовым вопросам. В 

исследовании М.Н. Кузнецовой (2022) было показано, 

что уроки, проведенные с использованием игровых ме-

тодов, увеличивают усваиваемость материала на 40%. 

3. Развитие программ дополнительного обра-

зования. 

Организация внеучебной деятельности, вклю-

чающей семинары и тренинги по финансовой гра-

мотности, может стать важным инструментом в 

борьбе с низким уровнем финансовой осведомлен-

ности. Примером может служить программа «Фи-

нансовая академия», которая была внедрена в ряде 

российских регионов и продемонстрировала значи-

тельное улучшение навыков финансового планиро-

вания среди подростков (Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 2021). 

4. Повышение роли семейного воспитания. 

Привлечение родителей к процессу формиро-

вания финансовой грамотности является значитель-

ным фактором. Исследования показывают, что под-

ростки, чьи родители активно обсуждают финансо-

вые вопросы, имеют более высокие показатели фи-

нансовой грамотности (Friedline, 2019). В этом кон-

тексте программы, направленные на обучение роди-

телей, также могут оказать положительное воздей-

ствие на финансовую осведомленность их детей. 

В свою очередь, мы предлагаем формировать 

финансовую грамотность через три компонента 

(когнитивный, поведенческо-деятельностный, эмо-

ционально-ценностный): 

1.Когнитивный компонент (охватывает зна-

ния и понимание финансовых понятий, включая 

основы бюджетирования, сбережений, долговых 

обязательств и инвестиций. Важно, чтобы под-

ростки понимали не только теоретические аспекты, 

но и практическое применение этих знаний).  

2.Поведенческо-деятельностный (компонент 

включает в себя практическое применение когни-

тивных знаний, что помогает формировать навыки 

и поведение, необходимые для эффективного 

управления финансами). 

3.Эмоционально-ценностный компонент 

(включает в себя формирование установок и цен-

ностных ориентиров в отношении денег. Важно, 

чтобы подростки понимали, что финансовые реше-

ния должны базироваться не только на логике, но и 

на личных и социальных ценностях.) 

Стратегически важным аспектом формирова-

ния финансовой грамотности у подростков явля-

ется создание организационно-педагогических 

условий, облегчающих обучение. Одним из ключе-

вых направлений является внедрение программ в 

систему внеучебной деятельности [4, С. 73–80]. 

1. Внедрение программ во внеучебную дея-

тельность «Финансовая грамотность от А до Я». 

Внеучебные занятия могут стать важным дополне-

нием к основному учебному процессу. Разработка 

и внедрение специализированных программ по фи-

нансовой грамотности во внеучебную деятель-

ность подразумевает создание клубов, семинаров и 

мастер-классов, где подростки смогут активно 

участвовать в обсуждениях, тренингах и практиче-

ских занятиях по управлению финансами. Это 

обеспечит не только теоретическую, но и практи-

ческую подготовку, позволяя подросткам приме-

нить полученные знания в жизни. 

2. Разработка собственных критериев сформи-

рованности финансовой грамотности. 

Эффективность внедряемой программы 

можно измерять с помощью собственных крите-

риев, что позволит оценивать уровень финансовой 

грамотности у подростков. Возможно использова-

ние многоуровневой системы оценок, которая бу-

дет включать в себя: 

 знания (основные финансовые понятия и 

термины); 

 навыки (способность создавать и управ-

лять бюджетом); 

 поведенческие аспекты (финансовые ре-

шения и их результаты); 

 установки и ценности (отношение к сбере-

жениям, инвестициям и расходам). 

Подобная система оценки поможет не только 

выявить текущее состояние финансовой грамотно-

сти, но и сформировать индивидуальные траекто-

рии обучения для подростков. 

Важно подчеркнуть, что содержательные ас-

пекты тем каждого блока варьируются в зависимо-

сти от возрастной группы и типа образовательной 

организации, в котором проводится занятие. Полу-

ченные результаты позволяют оценить уровень 

сформированности финансовой грамотности, кото-

рый представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Уровни сформированности финансовой грамотности 

Уровень 1 – «Финансовый дебютант» 

Уровень 1.1 

Элементарная 

финансовая азбука 

- умение читать финансо-

вую информацию 

- умение выполнять про-

стые финансовые рас-

четы  

- знание о том, что такое 

деньги (виды денег, зна-

чимость денежных 

средств) 

Уровень 1.2. 

Простая 

финансовая 

грамотность 

- умение распознавать и защи-

щаться от финансовых мошенни-

ков; 

- умение совершать расчетные 

финансовые операции; 

- умение контролировать свои 

финансы 

Уровень 2 – «Финансовый ученик» 

Уровень 2.1. 

Начало финансо-

вой самостоя-

тельности 

- способность самостоя-

тельно планировать лич-

ный бюджет; 

- умение распоряжаться 

своими доходами и рас-

ходами; 

- знание и понимание 

правил построения бюд-

жета 

Уровень 2.2. 

Финансовая не-

зависимость 

- умение составлять личный фи-

нансовый план; 

- умение приумножать свои фи-

нансы; 

- способность формировать «Фи-

нансовую подушку безопасно-

сти» 

- владение базовыми финансо-

выми инструментами «банков-

ский вклад», «кредит» 

- понимание финансового ин-

струмента «Инвестиции»  

Уровень 3 – «Финансовый профессор» 

Уровень 3.1. 

Финансовая 

уверенность 

- умение разбираться в 

финансовых инструмен-

тах; 

- умение приумножить 

свой капитал; 

- владение 

фундаментальными 

инструментами – 

страхованием и пенсией; 

- знание основ финансо-

вой грамотности 

Уровень 3.2. 

Финансовая 

экспертность 

- уверенное вложение денежных 

средств, с целью получения при-

были; 

- создание собственного бизнеса; 

- умение разбираться в норма-

тивно-правовых финансовых до-

кументах; 

- понимание как устроены и ра-

ботают различные финансовые 

организации; 

- знание на углубленном уровне 

финансовой грамотности 

 

Для того чтобы процесс формирования фи-

нансовой грамотности прошёл эффективно, необ-

ходимо уделить этому значительное количество 

времени, поскольку это является неотъемлемой ча-

стью системы современного образования. Актуаль-

ность и целесообразность такого подхода к обуче-

нию обусловлены следующими факторами: 

 в подростковом возрасте существует воз-

можность охватить все слои населения с целью 

обучения финансовой грамотности. Именно в этом 

возрасте закладывается фундамент основных зна-

ний, умений и навыков в финансовой сфере. 

 происходит значительный рост обучаю-

щихся, которые принимают различные финансо-

вые решения в раннем возрасте (осуществление 

оплаты через банковские приложения, планирова-

ние карманных денег, элементарные знакомства с 

финансовыми инструментами). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что формирование финансовой грамотно-

сти необходимо начинать с подросткового воз-

раста, поскольку финансовый эффект будет прояв-

ляться постепенно, и благодаря этому произойдёт 

рост финансовой грамотности. Работая в данном 

направлении, можно сформировать и развить фи-

нансовое мышление, освоить базовый понятийный 

аппарат, приобрести элементарные финансовые 

навыки, которые необходимы подростку для суще-

ствования в современном мире. 

Заключение. Исследование формирования 

финансовой грамотности у подростков в контексте 

функциональной грамотности выявило ключевые 

проблемы и перспективы, которые требуют тща-

тельного анализа и комплексного подхода.  

На современном этапе наблюдается катастро-

фический дефицит финансовых знаний среди под-

ростков, что оставляет их уязвимыми к финансо-

вым рискам и манипуляциям. Подростки, вводи-

мые в мир финансовых взаимодействий без мини-

мальной базы знаний, рискуют в будущем  
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столкнуться с трудностями, связанными с управле-

нием личными финансами, выбором кредитных 

продуктов и инвестированием. Это подчеркивает 

острую необходимость создания эффективных 

программ обучения финансовой грамотности. 

Перспективами данной сферы являются инте-

грация финансовой грамотности в общий образова-

тельный процесс, акцент на функциональную гра-

мотность и использование мультидисциплинарных 

подходов. Важно рассматривать финансовую гра-

мотность не как отдельный предмет, а как компо-

нент, пронизывающий все аспекты образования.  

Формирование финансовой грамотности у под-

ростков через когнитивный, поведенческий и эмо-

ционально-ценностный компоненты является необ-

ходимым шагом для подготовки их к взрослой 

жизни. Внедрение специализированных программ в 

рамках внеучебной деятельности и разработка кри-

териев оценки успешности позволят создать благо-

приятные условия для глубокого освоения финансо-

вых знаний и навыков. Это, в свою очередь, приве-

дет к повышению уровня финансовой безопасности 

подростков и их уверенности в управлении соб-

ственными финансами. Создание комплексной си-

стемы преподавания финансовой грамотности ста-

нет важным вкладом в будущее, обеспечивая под-

росткам не только знания, но и необходимые навыки 

для достижения благосостояния и устойчивости. 
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Маргарита Викторовна Булыгина, 

Наталья Павловна Девяткова 

г. Шадринск 

Мнемотехника в обучении немецкому языку школьниковс задержкой психиче-

ского развития 

Обучение иностранному языку в отечественной системе образования обязательно для всех школьников вне за-

висимости от их интеллектуальных способностей или физических возможностей. Для детей с особыми образователь-

ными возможностями предусмотрены специальные условия обучения, чаще всего реализуемые в инклюзивном обра-

зовании. Статья посвящена проблемам обучения иностранному языку (немецкому) детей с задержкой психического 

развития. Основываясь на их психолого-педагогической характеристике, авторы выделяют общие и частные особен-

ности их обучения немецкому языку и предлагают одно из актуальных направлений современной методики – мнемо-

технику для реализации поставленных программой требований в иноязычном образовании. Использование приемов 

мнемотехники позволяет развивать как личностные характеристики обучаемых, так и дает возможность формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетенции, например, в формировании лексических и грамматических навыков, 

поэтому может рассматриваться перспективным методическим направлением в обучении детей с задержкой психиче-

ского развития. 

Ключевые слова: иностранный (немецкий) язык, школьники с задержкой психического развития, особые обра-

зовательные потребности, комфортная образовательная среда, методическая схема обучения, приемы мнемотехники. 
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Margarita Viktorovna Bulygina, 

Natalia Pavlovna Devyatkova 

Shadrinsk 

Mnemonics in teaching German to school students with learning disabilities 

Foreign language education in the domestic education system is essential for all school students, regardless of their in-

tellectual abilities or physical capabilities. Special training conditions are provided for children with special educational needs, 

most often implemented through inclusive education. This article is devoted to the issues related to teaching foreign languages 

(German) to children with learning disabilities. Based on their psychological and pedagogical characteristics, the authors iden-

tify general and specific features of their German language learning and propose one of the relevant areas of contemporary 

methodology – mnemonics – to meet the requirements set by the program in foreign language education. The use of mnemonic 

techniques not only helps develop personal characteristics of the learners but also facilitates the formation of foreign language 

communicative competence such as in developing lexical and grammatical skills. Therefore, it can be regarded as a promising 

methodological direction in the education of children with learning disabilities.  

Keywords: foreign (German) language, students with learning disabilities, special educational needs, comfortable edu-

cational environment, methodological teaching scheme, mnemonic techniques. 

 

Введение. Иностранный язык признается се-

годня важным учебным предметом в отечествен-

ной системе образования. На многих уровнях отме-

чается его личностная, социальная и государствен-

ная значимость, он обладает социально-коммуни-

кативной направленностью и характеризуется зна-

чительной интегративностью, как учебно-предмет-

ного, так и общественно-культурного свойства. Из 

года в год раскрываются новые грани воспита-

тельно-образовательного потенциала предмета, он 

становится средством познания и расширения ин-

дивидуальной картины мира и обеспечивает вхож-

дение обучаемых в диалог культур [9], [18]. Ни у 

кого уже не вызывает сомнения факт, что ино-

странный язык должен изучаться всеми обучае-

мыми и, начиная с раннего возраста. 

Не должны остаться в стороне и обучаемые с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

число которых в отечественной системе образования 

постоянно увеличивается. Для них изучение ино-

странного языка – это хорошая возможность общего 

и коррекционного развития, расширения кругозора, 

совершенствования коммуникации, преодоления 

трудностей и барьеров общения и т.д. Однако обуче-

ние таких детей должно осуществляться в условиях 

комфортной развивающей образовательной среды, в 

которой обучаемый с ОВЗ получил бы возможность 

разностороннего развития наравне со своими здоро-

выми сверстниками. Вхождение в нашу школу ин-

клюзии нацеливает педагогов на поиск новых мето-

дических решений для достижения результатов, обо-

значенных нормативными документами (Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС, Программы обучения и иные подзакон-

ные акты). Проведенные ранее исследования доказы-

вают, что для создания комфортной развивающей об-

разовательной среды необходимы как материально-

технические средства, так и знание психолого-педа-

гогических особенностей детского коллектива, но ве-

дущей остается методика обучения, реализуемая в 

разработанной учителем методической схеме, как 

определенной последовательности в интеграции ме-

тодических приемов и технологий обучения [2]. 

Актуальность видится нам в разработке мето-

дической схемы обучения немецкому языку, осно-

ванной на приемах мнемотехники (техниках визуа-

лизации и методе ассоциаций), обучаемых с за-

держкой психического развития в условиях инклю-

зивного образования.  

Новизна исследования заключается в адапта-

ции приемов мнемотехники к процессу обучения 

лексике и грамматике немецкого языка школьни-

ков среднего этапа обучения с задержкой психиче-

ского развития. 

Практическая значимость заключается в опи-

сании апробированной методической схемы обуче-

ния немецкому языку на основе нескольких прие-

мов мнемотехники для экстраполяции в массовую 

отечественную школу в условиях инклюзивного 

образования для детей с ЗПР. 

Цель исследования: на основе выделенных 

психолого-педагогических особенностей детей с 

ЗПР разработать и применить практически методи-

ческую схему обучения немецкому языку на сред-

нем этапе обучения с использованием возможно-

стей мнемотехники, детализированной в технике 

визуализации и методе ассоциаций. 

Цель исследования определила следующие за-

дачи: 

1. Изучить и описать психолого-педагогиче-

ские особенности детей с ЗПР применительно к 

обучению иностранному (немецкому) языку. 

2. Изучить применение мнемотехники в обу-

чении иностранному языку.  

3. Описать опыт практического использования 

техники визуализации и метода ассоциаций в обуче-

нии лексике и грамматике немецкого языка на сред-

ней ступени обучения (7 класс) в условиях массовой 

отечественной школы в условиях инклюзии. 

Исходя из определения мнемотехники, как 

«науки о запоминании, предлагающей совокуп-

ность приемов, способов и искусственных ассоци-

аций, облегчающих запоминание, увеличивающих 

объем памяти и облегчающих вспоминание» [16, 

С.90], отмечается, что мнемотехника (или мнемо-

ника) основывается на запоминании новой инфор-
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мации путем преобразования ее в образы и состав-

ления связей между ними (вербальные или визу-

альные приемы и методики). Это дает возможность 

определенным образом структурировать материал, 

быстрее вводить его в долговременную память, ак-

тивизировать хранящуюся в памяти информацию и 

путем образования искусственных ассоциаций уве-

личивать объем памяти. 

Прослеживая ее историческое развитие, сле-

дует упомянуть, что проблема развития и укрепле-

ния памяти была актуальна с давних времен. Тогда 

же обратили внимание на такую особенность 

«языка» мозга, как образы, и прежде всего образы 

зрительные. Мнемотехника насчитывает как мини-

мум две тысячи лет. С этим явлением связаны та-

кие всемирно известные имена как Пифагор Самос-

ский (ему приписывается авторство термина, VI в. 

до н.э.), Цицерон (ему приписывают первый сохра-

нившийся труд на эту тему), Аристотель (обучал 

этому искусству своего ученика Александра Маке-

донского), Джордано Бруно (изучал, разрабатывал 

и преподавал мнемотехнику) и многие другие. В 

истории осталось немало имен людей с феноме-

нальной памятью, которые развивали ее на основе 

мнемотехники [16]. 

Возобновившийся интерес к мнемотехнике 

фиксируется с XIX в. и отмечается ее использова-

ние в зарубежной педагогике (мнемонический ме-

тод преподавания А. Язвинского, доказательство 

эффективности использования для педагогов 

К. Отто (Ревентлов)). Конец XIX – начало XX вв. 

ознаменовались вниманием отечественных ученых 

к проблеме (С.Д. Файнштейн, Г.И. Челпанов, 

Х.М. Шиллер-Школьник). А.Р. Лурия предпринял 

попытку научного определения мнемоники и опи-

сал метод синестезии. Современные ученые ре-

шают проблемы совершенствования механизмов 

запоминания: развитие суперпамяти (Д. О’Брайн), 

создание саморасширяющейся генеральной мнемо-

нической матрицы и метод запоминания 

майндмэппинг (Т. Бьюзен) и т.д. [6]. 

Мнемотехника является перспективным 

направлением в изучении иностранных языков, так 

как этот предмет в значительной степени основан 

на запоминании. В методике преподавания хорошо 

известны интенсивные направления (например, 

И. Давыдовой, Г.А. Китайгородской, И.Ю. Шех-

тера и других), которые, хотя и представляют раз-

личные содержательные направления, но в основе 

имеют совершенствование процесса запоминания. 

На мнемотехнике основывают свою деятельность 

многие современные языковые школы и онлайн-

курсы, приемы мнемотехники достаточно эффек-

тивны и активно используются во всех типах школ, 

включая высшую. 

Сегодня уже сложно представить разносто-

роннее образование без знания иностранных язы-

ков даже у обучаемых с патологиями, хотя сам про-

цесс их «вхождения» в систему специального обра-

зования был долгим и не самым легким. 

Исследования генезиса развития инклюзив-

ного образования Н.М. Назаровой и Ф.Л. Ратнера 

отмечают факт его изначального появления в евро-

пейских странах в начале XIX в. (королевства Гер-

мании, Бавария, Франция, Австрия и Италия). По-

следовавшие идеи реформаторской педагогики 

привнесли вариативность форм и индивидуальный 

подход в обучение. Новый импульс для обучения 

детей с различными патологиями дали положения 

Монтессори-педагогики, распространившиеся в 

Италии, Германии, Великобритании, Голландии, и 

вызвавшие большой интерес в России. Обозначен-

ный как социально-правовой этап (1960-1990 гг.) 

развития инклюзивного образования связан с при-

нятием фундаментальных нормативно-правовых 

актов, защищающих права ребенка, предоставле-

нием равных возможностей для инвалидов, образо-

ванием лиц с особыми потребностями и т.д.  

В России педагогическое сообщество долгое 

время оставалось приверженцем специального обра-

зования, а инклюзивное образование находилось в 

рамках эксперимента, и только в первое десятилетие 

XXI в. сменилось «инклюзией без границ» [19]. 

В рамках последнего направления нашлось 

место и учебному предмету «Иностранный язык». 

Если начало его внедрения ознаменовалось дискус-

сией о нужности/ненужности предмета и его 

пользе для обучаемых с ОВЗ [20], то сегодня иссле-

дования уже ведутся по многим направлениям. Из-

вестны практические наработки в таких направле-

ниях, как: коррекционно-педагогическая помощь 

[17], изучение особенностей обучения иностран-

ному языку [13], [15], подготовка учителей ино-

странного языка и создание авторских методик 

обучения [2], [4], [14]. Не последнее место зани-

мают в современных исследованиях и возможно-

сти мнемотехники в иноязычном образовании де-

тей с ОВЗ: разрабатываются принципы [10], изуча-

ются возможности мнемотехники в различных сто-

ронах обучения [6], [8], [16]. 

Исследовательская часть. Исследование ба-

зируется на ряде основополагающих научных под-

ходов, таких как: деятельностный подход к станов-

лению личности (А.Н. Леонтьев) и в обучении ино-

странному языку (З.М. Биболетова, И.Л. Бим, 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В.В. Крылова, З.Н. Ники-

тенко, А.В. Щепилова и другие), личностно ориен-

тированный, культурно-исторический подход в об-

разовании, необходимость духовного и ценност-

ного воспитания в современной общеобразователь-

ной школе, в том числе средствами иностранного 

языка (З.М. Биболетова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, В.В. Крылова, А.А. Миролюбов, З.Н. Ни-

китенко, А.В. Щепилова, Е.А. Ямбург и другие), 

общенаучный системный подход в изучении явле-

ний и процессов. 

Теоретическая база исследования опиралась 

на теорию значимости каждого возрастного пери-

ода в развитии личности ребенка (А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин), положение об единстве закономер-
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ностей развития детей с разным уровнем психофи-

зического развития (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

М. Монтессори); на концептуальные положения 

гуманистической педагогики о высшей социальной 

ценности личности, о необходимости включения 

каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательное пространство. 

Методы исследования включали полиаспект-

ный анализ теоретической литературы по теме ис-

следования, синтез полученной информации, педа-

гогический мониторинг обучаемых в учебном про-

цессе, обучающий поисковый эксперимент кратко-

временного характера с целью выявления основ-

ных положительных изменений в условиях инклю-

зивного обучения немецкому языку в результате 

использования приемов мнемотехники. 

База исследования: МБОУ Катайская средняя 

общеобразовательная школа №1, г. Катайск. Воз-

раст обучаемых: обучающиеся 7 класса. УМК авто-

ров И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык.  

7 класс» основной общеобразовательной школы. 

Москва, изд-во «Просвещение», 2017 г. издания. 

Общая численность группы, изучающих немецкий 

язык 12 человек, гендерный состав: 3 девочки,  

9 мальчиков. 3 обучающихся – дети с ЗПР, подтвер-

жденной психолого-медико-педагогической ко-

миссией. Выбор целевой группы детей с ОВЗ обу-

словлен значительным числом обучаемых с указан-

ной патологией: по данным разных авторов, в рос-

сийском социуменасчитывается от 10 до 15% детей 

с ЗПР различного генеза [17, С.53]. 

Из двух существующих подходов к обучению 

иностранному языку детей с ОВЗ (1) обучение в 

группе себе подобных (обычно, это школы 7 типа) 

и 2) включение ребенка с ОВЗ в учебный процесс в 

обычной группе детей в рамках инклюзивного об-

разования) обучение реализовывалось в рамках 

второго подхода – инклюзии в обычную группу.  

В результате предварительного педагогиче-

ского наблюдения группа изучающих немецкий 

язык была условно поделена по интеллектуальным 

способностям на 2 подгруппы: 

– 1 подгруппа: обучаемые с хорошо развитой 

наглядно-образной памятью, мышлением среднего 

уровня, обладающие способностью анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы, владею-

щие навыками самостоятельного труда, контроли-

рующие свое поведение. Условно отрицательные 

характеристики касаются непостоянной концентра-

ции внимания, недостатка трудолюбия, терпения, 

настойчивости в достижении поставленных учите-

лем целей. Ошибки в немецком языке эти обучае-

мые исправляют под контролем со стороны учителя.  

– 2 подгруппа (дети с ЗПР): обучаемые с раз-

витием интеллекта ниже среднего, с замедленным 

темпом деятельности, недостаточно сформирован-

ными навыками самостоятельной учебной деятель-

ности, неумением сконцентрироваться (любой по-

сторонний раздражитель легко отвлекает их от вы-

полнения задания). Им сложно сохранять дисци-

плину на продолжении всего учебного занятия и 

контролировать свое поведение. Для обучаемых 

этой подгруппы характерно выполнение заданий 

строго по образцу, проявление недостаточного 

умения распределить внимание (успешно могут 

выполнять лишь 1-2 действия), неустойчивость 

внимания (произвольное внимание удерживается 

лишь раздражителем извне, либо интересным для 

ученика заданием). Обучаемым 2 подгруппы тре-

буется дополнительное стимулирование и постоян-

ный контроль со стороны учителя или помощи уча-

щихся, имеющих более высокий уровень обучен-

ности в немецком языке. 

Основным направлением кратковременного 

опытно-экспериментального обучения (проведен-

ного в период проектно-технологической практики 

Н.П. Девятковой), стало обучение немецкому языку 

учащихся 7 класса на основе использования таких 

приёмов мнемотехники, как техника визуализации и 

метод ассоциаций по кинестетическому типу. Целе-

вой доминантой выступили лексика и грамматика 

немецкого языка исходя из того, что они представ-

ляют собой важный аспект изучения. Именно на за-

учивание лексики тратится львиная доля учебного 

времени. Овладение грамматическими явлениями 

немецкого языка представляет собой значительные 

трудности для всех обучаемых, при этом грамма-

тика выступает важной основой овладения любым 

языком. Лексические и грамматические навыки со-

ставляют базу формирования и развития иноязыч-

ной коммуникативной компетенции. 

Для точного понимания исследуемой патоло-

гии детей необходим содержательный анализ тер-

мина «задержка психического развития». Им при-

нято обозначать «темповое отставание развития 

психических процессов и незрелость эмоционально-

волевой сферы у детей, которые потенциально мо-

гут быть преодолены с помощью специально орга-

низованного обучения и воспитания» и понимается 

как вариант психического дизонтогенеза [17, С.8]. 

Сюда относят такие нарушения нормального темпа 

психического развития обучаемого, когда отдель-

ные психические функции (память, внимание, мыш-

ление, эмоционально-волевая сфера) отстают в 

своем развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста [1]. Термин ЗПР применим по 

отношению к обучающимся с минимальными орга-

ническими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а 

также длительно находящимся в условиях социаль-

ной депривации, но не достигающими степени сла-

боумия [17, С.8]. К.С. Лебединская выделяет следу-

ющие клинические типы ЗПР, основываясь на этио-

патогенетическом принципе: 1) ЗПР конституцио-

нального, 2) соматогенного, 3) психогенного и 4) це-

ребрально-органического происхождения. Ими обу-

словлены имеющиеся нарушения познавательной 

деятельности, и по этой классификации происходит 

дифференциация учащихся в учебных заведениях. 
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При наличии разных точек зрения с клиниче-

ской, психологической, педагогической сторон, 

разные авторы отмечают в характеристике детей с 

ЗПР следующие закономерности и особенности: 

– К.С. Лебединская подчеркивает незрелость 

их эмоционально-волевой сферы, недоразвитость 

познавательной деятельности, которая выражается 

в сниженной активности в школьной деятельности, 

сложностях с восприятием и выполнением учеб-

ных заданий даже на уровне базовых навыков гра-

моты и счета [11]; 

– В.В. Лебединский считает, что у детей с ЗПР 

«речь идет лишь о замедлении темпа психического 

развития, которое чаще обнаруживается при по-

ступлении в школу и выражается в недостаточно-

сти общего запаса знаний, ограниченности пред-

ставлений, незрелости мышления, малой интеллек-

туальной целенаправленности, преобладании игро-

вых интересов, быстрой пресыщаемости в интел-

лектуальной деятельности» [12, С.54].  

– Б.П. Пузанов определяет задержку психиче-

ского развития как «особый тип аномалии, прояв-

ляющийся в нарушении нормального темпа психи-

ческого развития ребенка, который может быть вы-

зван дефектами конституции ребенка (гармонич-

ный инфантилизм), соматическими заболевани-

ями, органическими поражениями центральной 

нервной системы (ММД) [7, С.32]. 

– О.В. Пантелеева выделяет в их личностной 

характеристике большую ранимость и утомляе-

мость [15, С.168]. 

Основополагающие для изучения иностран-

ного языка и формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции психические процессы вос-

приятия, памятии внимания также имеют у обучае-

мых с ЗПР значительные отклонения: 

– восприятие основывается на недостаточной, 

ограниченной и фрагментарной информации об 

окружающем мире, с нарушением таких его 

свойств как предметность и структурность; замед-

ленный темп обработки информации не позволяет 

усваивать сложные условия и объекты, отсюда по-

стоянное стремление заменить их простыми и, как 

следствие, дезориентация; 

– память, как важная форма психического отра-

жения реальности, состоящая из процессов запоми-

нания, сохранения и последующего воспроизведе-

ния предыдущего опыта, снижена из-за нарушений 

в структуре умственной деятельности; исследовате-

лями отмечается неразвитость как непроизвольной, 

так и произвольной памяти, что выступает в свою 

очередь причиной снижения кратковременной (опе-

ративной) памяти и неумением/невозможностью 

введения информации в память долговременную; 

– внимание, роль которого трудно переоце-

нить в концентрации познавательных процессов, 

характеризуется дефицитом, что выражается в рас-

сеянности, невозможности работать более 10-15 

минут и приводит к раздражительности, нежела-

нию заниматься, в отдельных случаях – к агрессии  

 

по отношению к более успешным одноклассникам. 

Особые проблемы наблюдаются по отношению к 

вербальной информации, которая даже в занима-

тельной форме может быть не воспринята. Таким 

образом, в характеристику внимания детей с ЗПР 

входят неустойчивость, снижение объёма, меньшая 

концентрация и избирательность [11]. 

Из всего перечисленного складывается отста-

вание в психическом развитии во всех сферах пси-

хической деятельности уже к началу школьного 

возраста. Однако следует отличать обучаемых с 

ЗПР от умственно отсталых: при сравнении дети с 

ЗПР имеют определенные трудности и сниженную 

работоспособность, но при оказании им в процессе 

обучения помощи, понимают поставленные перед 

ними задачи, научаются действовать по алгоритму. 

Они обладают потенциалом для развития назван-

ных выше психических процессов, речи и комму-

никативных способностей, так как эти дети интел-

лектуально сохранны [20, С.100]. Как отмечают ис-

следователи, это свидетельствует о наличии шан-

сов дальнейшего развития, когда они смогут пе-

рейти от частично самостоятельных действий к 

полностью самостоятельным. В этом отношении 

важны компенсирующие факторы временного, ле-

чебного и педагогического планов [11].  

Исходя из вышеизложенного, совершенно 

ясно, что обучаемые с ЗПР изначально неуспешны 

в изучении любого иностранного языка. Учителя-

практики, методисты и ученые, занимающиеся 

этой проблемой, отмечают, что «сами дети испы-

тывают немалые трудности при изучении ино-

странного языка»: иноязычная лексика усваивается 

медленно и слабо используется в речи; возникают 

большие проблемы относительно усвоения грам-

матики: восприятие грамматических конструкций 

и последующее их использование также затруд-

нено; остаются проблемы с пониманием связных 

текстов при аудировании; трудно проходит усвое-

ние форм диалогической речи, «построение моно-

логической речи возможно только при наличии 

зрительных опор и в рамках хорошо отработанной 

ситуации» [20, С.100]. 

Но приэтом учителя иностранных языков счи-

тают, что ни в коем случае нельзя отказываться от 

преподавания иностранного языка даже в школах 7 

типа, необходима только смена приоритетов с ре-

зультативности иноязычной коммуникации на об-

щее развитие обучаемого (Т.А. Телегина, Н.Б. Но-

викова и другие). Подчеркивается, что именно 

средствами иностранного языка можно развивать у 

обучаемых с ЗПР память, мышление, речь, активи-

зировать их познавательную деятельность, обога-

щать их знаниями об окружающей действительно-

сти. Однако обучение иностранному языку должно 

обязательно учитывать психофизиологические и 

интеллектуальные особенности детей с ЗПР. 

К общим особенностям работы с детьми всех 

групп ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

включают в первую очередь условия оказания кор-
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рекционно-педагогической поддержки, реализуе-

мые в блоках социально-образовательной интегра-

ции [17, С.151-153]. Первым блоком выступает об-

разовательная среда, в которой изучаются общеоб-

разовательные предметы в условиях общеобразова-

тельных классов. Второй блок ориентирован на со-

здание специальной (коррекционной) образователь-

ной среды, в которой изучаются более сложные в 

интеллектуальном плане предметы: математика, 

русский и иностранный языки, литературное чте-

ние, трудовое обучение и т.д. (исключение делается 

лишь для детей с умственной отсталостью, у кото-

рых, например, иноязычное образование исключа-

ется из списка учебных предметов). Интегрирован-

ное обучение строится на программных, учебно-ме-

тодических и дидактических материалах, объединя-

ющих требования общеобразовательных и специ-

альных (коррекционных) образовательных учре-

ждений. Образовательный процесс должен стро-

иться по государственным учебным планам и про-

граммам для общеобразовательных учреждений, со-

временным ФГОС. Учитель интегрирует учебные 

программы в контексте учебно-тематического пла-

нирования по предметным дисциплинам.  

Отличительной особенностью работы с 

детьми с ЗПР выступает наличие психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения, состоящего 

в разработке и внедрении индивидуальных учебно-

коррекционных маршрутов и программ с целью 

обеспечения психологической, педагогической, 

медицинской, социально-педагогической и логопе-

дической помощи обучаемым [17, С.151-153]. 

При рассмотрении особенностей реализации 

иноязычного образования, дополнительными услови-

ями обучения выдвигаются: наличие зрительных 

опор для усвоения различных структур, введение эле-

ментов игры, постоянная мотивация познавательной 

активности, ориентация на самостоятельную деятель-

ность (по образцу или алгоритму), увеличенное время 

для выполнения заданных операций. Среди педагоги-

ческих условий важным называется создание обучае-

мым «ситуации успеха» [15] и индивидуальное педа-

гогическое сопровождение. Как особо отмечает 

О.В. Пантелеева, дети с ОВЗ «поддаются обучению 

при условии применения методик и техник, способ-

ствующих эффективному освоению их индивидуаль-

ной программы» [15, С.170]. 

Применительно к работе в условиях инклюзии 

с обучаемыми с ЗПР отмечается важность: 

– методической подготовленности учителя 

иностранного языка, так как пока еще не созданы 

специальные и адаптированные программы и УМК 

по иностранному языку для детей с ЗПР. На прак-

тике обучение иностранному языку таких детей ве-

дется по программам массовой общеобразователь-

ной школы и педагогам не всегда удается соблю-

дать все заявленные там принципы обучения. Это 

касается, например, принципа новизны, так как из-

быток нового материала негативно сказывается на 

эффективности обучения детей с ЗПР. В этом слу-

чае требуется определенный опыт и профессио-

нальные компетенции в области методики, воз-

растной педагогики, возрастной и специальной 

психологии [14]. В содержание методической ком-

петенции учителя иностранного языка, работаю-

щего с детьми с ЗПР, обязательно входит владение 

методической схемой обучения, обязательными 

элементами которой выступают: психолого-педа-

гогический настрой на определенный вид учебной 

деятельности, аттрактивная презентация матери-

ала, обязательная релаксация, введение дидактиче-

ских игр, использование информационно-компью-

терных технологий [4]. Наличие методической 

компетенции у учителя позволяет адаптировать, и, 

при необходимости, разрабатывать определенный 

учебный материал, подбирать соответствующие 

приемы и методы обучения. 

– организации учебной деятельности, адекват-

ной образовательной ситуации и удовлетворяющей 

образовательные потребности каждого обучающе-

гося. Организация учебной деятельности у детей с 

ЗПР опирается на обязательную адаптацию учебных 

материалов. В этом аспекте отмечается некоторая 

стихийность по причине отсутствия единых принци-

пов адаптации. Адаптация УМК происходит чаще 

всего стихийно, в зависимости от возможностей 

учебного заведения, самого педагога и сориентиро-

вана на упрощение. Сокращению и упрощению под-

вергаются тексты, лексический и грамматический 

материал, задания к ним, учебный материал разби-

вается на небольшие части, которые последова-

тельно презентуются в течение довольно длитель-

ного времени [13]. Необходимо повторение изучен-

ного материала, часто в его исходной форме. Хоро-

шую результативность в этом плане дает внедрение 

в процесс обучения игровых технологий [3]. 

– отличий в методике обучения: обучаемым с 

ЗПР задания даются четко, медленно, понятно, с 

дублированием на родном языке и обязательной об-

ратной связью (правильно ли понято задание), при 

необходимости даются дополнительные пояснения 

или показывается алгоритм действий. Оптимально 

давать разнообразные задания, а также позволять ре-

бенку говорить о ходе рассуждений и пояснять свои 

действия. При подаче материала следует использо-

вать схемы, карточки для наглядности. Важна систе-

матичность и последовательность [15, С.168]. По 

своей сути каждый учитель создает свою авторскую 

методику, элементы которой уникальны, так как в 

условиях инклюзии количественный состав и тип 

патологий вряд ли повторяются. Уникальность реа-

лизуемым методикам придает и современное требо-

ваниеразработкииндивидуальной траектории освое-

ния предмета обучаемыми [2]. 

– оценивания результативности обучения, ко-

торое выступает важным элементом, как в деятель-

ности учителя, так и обучаемого. Умение оценивать 

результаты выполнения дидактических заданий и 

определять уровень развития навыков и коммуника-

тивных умений входит в базовые компетенции учи-



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

20 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (65) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

теля. Но, применительно к детям исследуемой кате-

гории, оценивание ориентируется не на определяе-

мую программой обучения результативность овла-

дения иностранным языком, а на общее развитие 

школьника. Первичным становится педагогический 

мониторинг процесса овладения языком, как прояс-

нение всех обстоятельств процесса обучения. При 

релативно низких показателях владения иностран-

ным языком, обучаемый с ЗПР может показать улуч-

шение личностных характеристик: успешную соци-

ализацию в группе, рост мотивации обучения, воз-

никновение интереса к иностранному языку или к 

отдельному виду деятельности на уроке; обучаемый 

лучше запоминает слова и конструкции, проявляет 

заинтересованность в оценке, у него улучшается 

концентрация внимания и т.д. Все перечисленное 

можно считать достижением [4], [5]. 

Вышеперечисленное позволяет говорить о 

мнемотехнике, как о действенном способе обучения 

детей с ЗПР иностранному языку. Из целого ряда су-

ществующих видов мнемотехник (акронимы или ак-

ростихи, рифмы и ритмы, метод мест, история или 

сценки, есть и другой подход к типологии [8]) с уче-

том специфики предмета, изучаемых объектов и 

сложности практического применения на занятиях 

по немецкому языку нами были выбраны техника 

визуализации и метод ассоциации по кинестетиче-

скому типу. Они основываются на базовых принци-

пах запоминания: принципе использования ассоци-

аций, кодирование информации образами и форми-

рование эмоционального отношения [10]. 

Техника визуализации представляет собой ис-

пользование ярких и запоминающихся образов для 

ассоциации с изучаемой информацией. Классиче-

ский пример – создание ментальных карт или эски-

зов. Эта техника будет представлена нами на при-

мере фрагментов уроков. 

Фрагмент урока №1. Тема: «Die Verkehrsmit-

tel» («Транспортные средства»). 

Цель: формирование коммуникативной ком-

петенции в немецком языке в процессе чтения и го-

ворения. 

Задачи: изучение лексики по теме с целью 

практического использования в речи и понимания 

в процессе чтения, развитие техники чтения, разви-

тие зрительной и слуховой памяти, развитие мыс-

лительной деятельности. 

Изучение лексики осуществляется с помощью 

мнемоколлажа, состоящего из ключевого слова в 

центре («Die Verkehrsmittel»), от которого исходят 

стрелки для обозначения лексики, относящейся к 

заданному понятию. Сначала вводятся легкие в 

плане фонетики и запоминания слова: das Auto (ав-

томобиль), der Bus (автобус), das Taxi (такси), затем 

используются более трудные, с фонетической и ло-

гической точки зрения: die U-Bahn (die Metro) 

(метро), die Straßenbahn (трамвай), der Lastkraftwa-

gen (грузовой автомобиль). При необходимости 

можно использовать зрительные опоры (рисунки 

или фотографии), так как не все дети с ЗПР зна-

комы с разными средствами передвижения. 

Задание 1. Использование техники визуализа-

ции для развития зрительной и слуховой памяти.  

Речь учителя: «Heute lernen wir die Verkehrs-

mittel. Wir beginnen mit einer Collage. Seht bitte! In 

dieser Collage gibt es ein Verkehrsmittel. Ihr musst die 

Collage ergänzen. Welche Verkehrsmittel kennt ihr 

noch? Ihr arbeitet selbständig.» Для достижения пол-

ного понимания задания детьми с ОВЗ может быть 

дан как частичный перевод (ключевые слова) или 

полный/понятийный перевод учителем или учени-

ками с высоким уровнем обученности: «Сегодня 

мы изучаем транспортные средства. Мы начнем с 

коллажа. Посмотрите! В этом коллаже есть транс-

портное средство. Вы должны дополнить коллаж. 

Какие транспортные средства вы еще знаете? Вы 

работаете самостоятельно».  

При необходимости учитель отвечает на уточ-

няющие вопросы. После составления коллажа вся 

лексика еще раз отрабатывается фонетически и за-

писывается в словарик. Для обучаемых с недоста-

точно сформированными орфографическими 

навыками может быть предложен печатный вари-

ант. Домашним заданием будет заучивание лек-

сики наизусть и (по желанию ребенка) рисунок вы-

ученных средств передвижения. 

Описанная техника визуализации дает воз-

можность прочного запоминания слов, развивает 

зрительную память, а также внимание, мышление, 

в конечном итоге способствует развитию речи на 

немецком языке. 

Метод ассоциаций представляет собой связь 

новой информации с уже известной. Особенно часто 

это метод используется для запоминания новых 

слов. Как отмечает М.Р. Ванягина, ассоциация 

должна создаваться как яркий и запоминающийся 

образ, быть однозначной, либо нестандартной, 

смешной, тогда она скорее отложится в памяти [7, 

С.76]. Представленный нами метод ассоциации по 

кинестетическому типу заключается в использова-

нии движений и физической активности для запоми-

нания информации. В нашем примере обучаемый 

выполняет определённые действия (движения), про-

говаривая при этом слова или фразы. Зрительной 

опорой являются рисунки или фотографии. 

Фрагмент урока №2. Тема «Употребление не-

определенно-личного местоимения man». 

Цель: формирование в игровой форме грамма-

тического навыка употребления неопределенно-

личного местоимения «man». 

Задачи: повторение глаголов, речевого об-

разца называния действия, тренировка речевого об-

разца с местоимением «man», развитие образной, 

зрительной и слуховой памяти. 

Речь учителя: «Wir lernen Grammatik» («Мы 

изучаем грамматику») 

Задание 1. «Wir wiederholen die Verben» («Мы 

повторим глаголы»). Повторяются глаголы 

«malen» (рисовать), «basteln» (мастерить), «gehen» 

(идти), «spielen» (играть) и т.д., при этом обучае-

мые с ЗПР показывают действие, которое обозна-

чает глагол (рисуют что-то на доске, мастерят что-
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то (например, самолетик из листа бумаги), идут (к 

доске, к столу учителя) и т.д.). 

Задание 2. «Schaut an die Tafel. Die Bilder zeigen 

die Menschen. Sagt, was sie tun». («Посмотрите на 

доску. На картинках изображены люди. Скажите, что 

они делают»). Для примера дается речевой образец: 

«Der Junge malt». Учитель обращает внимание на окон-

чание глагола, проводя аналогию с русским языком: 

«malt» – «рисует», чтобы у детей выстроилась ассоци-

ативная картина (буквы в конце слов совпадают). 

Задание 3. Перед выполнением задания объяс-

няется грамматическая конструкция с неопреде-

ленно-личным местоимением «man» (по требова-

ниям Программы грамматические явления объяс-

няются на русском языке). Объяснение должно 

быть представлено в двух вариантах: сначала для 

обучаемых без патологий, которое звучит как грам-

матическое правило, затем упрощенно, с примером 

для обучаемых с ОВЗ. Например: «Чтобы сказать, 

что действие выполняет кто-то, но не называть его, 

нужно начать со слова «man», затем поставить гла-

гол с буквой t на конце. Например, «Man malt» – 

«Рисуют», «Man spielt» – «Играют»».  

Речь учителя: «Sagt, was der Mensch tut. Und sagt 

mit «man». Zum Beispiel: «Der Junge malt» – «Man 

malt»». Учащиеся выходят к доске, называют дей-

ствие, изображенное на картинке и обозначают его с 

помощью неопределенно-личного местоимения 

«man». Сначала задание выполняют обучаемые без 

патологии, затем, по мере понимания детьми с ОВЗ, 

они также присоединяются к работе. Составленные 

предложения обязательно произносятся вслух. 

Метод ассоциации по кинестетическому типу 

полезен для обучаемых с ЗПР, так как позволяет со-

здать прочные ассоциативные связи, яркие образы, 

которые помогают задействовать несколько видов 

памяти. Физическая активность делает процесс 

обучения более увлекательным, способствует уве-

личению концентрации и улучшению внимания. 

Педагогический мониторинг результативно-

сти обучения свидетельствует о повышении актив-

ности обучаемых на занятии, стремлении повто-

рять речевые действия за одноклассниками, а затем 

делать это самостоятельно. Со временем действия 

(речевые и неречевые) становятся более точными, 

требуют меньше коррекции со стороны учителя, 

однотипные действия запоминаются и точнее вос-

производятся. Это может рассматриваться положи-

тельными изменениями в восприятии, внимании и 

определенный этап развития памяти. 

Заключение. Подводя итог вышеизложен-

ному, можно сделать вывод, что в силу культурно-

образовательной важности и воспитательной значи-

мости учебный предмет «Иностранный язык» обяза-

телен для изучения всеми категориями обучаемых, 

включая лиц с особыми образовательными потреб-

ностями. Для последних этот предмет дает дополни-

тельные возможности в коррекционно-интеллекту-

альном плане развития и содействует первичной со-

циализации в детском коллективе. Но происходить 

это может только в том случае, если обучаемым с 

ОВЗ будет создана комфортная развивающая обра-

зовательная среда. Условия развития инклюзии в 

отечественном образовании позволяют предложить 

разным группам детей с ОВЗ ориентированные на 

их патологии образовательные условия.  

Психолого-педагогический анализ особенно-

стей выбранной для исследования подгруппы де-

тей с ОВЗ – обучаемых с ЗПР – позволил выделить 

превалирующие нарушения нормального темпа их 

психического развития и выделить те психические 

функции, которые становятся барьером для даль-

нейшего успешного обучения. Самыми распро-

страненными и значимыми для обучения вообще, и 

для овладения иностранным языком, в частности, 

являются восприятие, внимание и память. 

С целью создания комфортной развивающей 

образовательной среды была предложена методи-

ческая схема обучения немецкому языку, реализу-

емая в ряде приемов по организации учебной дея-

тельности с учетом патологий и особенностей обу-

чаемых, адаптации действующего УМК, двух ви-

дов мнемотехники, педагогическом мониторинге 

результативности обучения. 

На практических занятиях по немецкому языку 

в 7 классе по лексической теме «Транспортные сред-

ства» и грамматической теме «Употребление не-

определенно-личного местоимения man» были 

представлены возможности мнемотехники в зада-

ниях, основанных на визуализации и методе ассоци-

ацийпокинестетическому типу, адаптированных для 

группы детей с ЗПР, обучающихся в условиях ин-

клюзии. Целью таких заданий была тренировка 

устойчивости внимания, восприятия и развитие ме-

ханизмов памяти. Мнемотехники оказывают поло-

жительное влияние на процесс обучения в целом: 

облегчают запоминание, делают занятие разнооб-

разнее и интереснее, развивают ассоциативное 

мышление. Эмоциональная привязанность к изучае-

мому материалу помогает детям с ЗПР чувство-

вать себя более уверенно среди своих сверстников.  

Краткие сроки проведения эксперименталь-

ного обучения (1 месяц) пока не позволяют гово-

рить о кардинальном решении проблем обучаемых 

с ЗПР, но наблюдение свидетельствует о росте за-

интересованности в изучении предмета, повыше-

нии активности на занятиях, стремлении пра-

вильно и точно выполнять предлагаемые учителем 

задания и рекомендации. Это способствует овладе-

нию немецкой лексикой и пониманию грамматиче-

ских конструкций, как самых сложных компонен-

тов в изучении любого иностранного языка. Из 

чего следует, что применение мнемотехник в обу-

чении иностранным языкам для детей с ЗПР явля-

ется, если не явно эффективным, то во всяком слу-

чае очень полезным методическим приемом. В 

дальнейшем мнемотехники можно использовать не 

только в усвоении языкового материала, но и в раз-

витии ряда навыков, необходимых для изучения 

других предметов. 
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Особенности антивитального поведения подростков 

Статья посвящена актуальной проблеме антивитальности и особенностей её проявления у подростков. Опреде-

лены факторы, повышающие риск антивитального поведения подростков. Представлены результаты эксперименталь-

ного исследования уровня антивитальности и жизнестойкости подростков в возрасте 15 – 16 лет. Использованы мето-

дики: Опросник «Антивитальность и жизнестойкость» О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева; «Тест витальности» Г.В. Ре-

запкиной. Выявлены уровни антивитальности и жизнестойкости у подростков. Анализ данных показал наличие зна-

чительного количества подростков с высоким уровнем антивитальности и низким уровнем жизнестойкости. Выявлен 

высокий уровень по следующим шкалам: антивитальные мысли и действия, одиночество, недоверчивость, тревожные 

руминации, склонность к ассоциальному поведению. Своевременное изучение факторов риска и уровня антивиталь-

ности и жизнестойкости позволит выстроить профилактическую работу по их нивелированию и гармонизации соци-

ально ситуации развития и состояния подростков, а также предотвратить возникновений девиаций.  

Ключевые слова: витальность, антивитальность, жизнестойкость, подростковый возраст, факторы антивиталь-

ного риска. 

Elena Anatolyevna Bykova, 

Shadrinsk 

Ekaterina Olegovna Nikolaeva  

Nyagan 

Features of anti-vital behavior of adolescents 

The article is devoted to the urgent problem of anti-vitality and the peculiarities of its presentation in adolescents. The 

factors that increase the risk of anti- vital behavior in adolescents have been identified. The results of an experimental study of 

the level of anti–vitality and resilience of 15-16 aged adolescents are presented. The following methods were used: Question-

naire “Anti-vitality and resilience” by O.A. Sagalakova, D.V. Truevtsev; “Vitality test” by G.V. Rezapkina. Data analysis 

showed the presence of a significant number of adolescents with a high level of anti-vitality and a low level of resilience. A 

high level was found on the following scales: anti-vital thoughts and actions, loneliness, distrust, anxious rumination and a 

tendency to antisocial behavior. Timely study of risk factors and the level of anti-vitality and resilience will make it possible 

to build preventive work to level them and harmonize the social situation of development and the condition of adolescents as 

well as prevent the occurrence of deviations.  

Keywords: vitality, anti-vitality, resilience, adolescence, anti-vital risk factors. 

 

Введение. В настоящее время проблема анти-

витального поведения детей и подростков приобре-

тает всё большую актуальность. Особое внимание 

ученых и практиков привлекает проблема риско-

ванного поведения детей подросткового возраста, 

поскольку это один из наиболее сложных и проти-

воречивых периодов в жизни человека, когда про-

исходит активное формирование личности и само-

сознания. Переживания подростков, как положи-

тельные, так и отрицательные, существенно вли-

яют на их дальнейшую жизнь. Важным аспектом 

этого периода является формирование стиля пове-

дения в различных жизненных ситуациях, а также 

накопление опыта в решении проблем. Проблемы 
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могут быть связаны с учебой, отношениями с роди-

телями и сверстниками, самоидентификацией и 

другими аспектами жизни [9]. Подростки часто 

сталкиваются с ситуациями, которые требуют от 

них принятия решений и активного участия. Это 

может вызывать негативные эмоции [5].  

Появление антивитальных настроений — это 

одна из реакций на такие проблемы. Эти настрое-

ния могут проявляться в виде депрессии, апатии 

или суицидальных мыслей [2,10]. Подросток, ис-

пытывающий подобные чувства, часто ощущает, 

что его проблемы не имеют решения и он не в со-

стоянии изменить свою жизнь. Антивитальные 

настроения могут быть вызваны множеством фак-

торов. Это может быть как влияние окружающей 

среды — например, неблагоприятная обстановка в 

семье или школе, так и внутренние конфликты, 

связанные с поиском своей идентичности [3,13]. В 

этом возрасте подростки особенно чувствительны 

к мнению окружающих, и негативные отзывы мо-

гут значительно усугубить их состояние. Отчужде-

ние — еще один важный аспект, с которым сталки-

ваются подростки. Они могут чувствовать себя 

изолированными от своих сверстников и семьи, те-

ряя ощущение принадлежности к чему-либо. Это 

может привести к утрате интереса к жизни, к сни-

жению самооценки и к поиску выхода в деструк-

тивных формах поведения, таких как злоупотреб-

ление наркотиками или алкоголем [5]. В связи с 

этим, важно, чтобы взрослые, включая родителей и 

педагогов, проявляли внимание и понимание к пе-

реживаниям подростков. Создание безопасной и 

поддерживающей среды может помочь им спра-

виться с трудностями и найти конструктивные спо-

собы решения своих проблем. Психологическая 

поддержка, открытое общение и вовлечение под-

ростков в различные виды деятельности могут зна-

чительно улучшить их эмоциональное состояние и 

помочь им преодолеть кризисный период [9]. 

Исследовательская часть. Изучением анти-

витального поведения в подростковом возрасте и 

механизмами его формирования занимались 

А.Н. Леонтьев, А.Б. Холмогорова, Г.С. Банников, 

О.В. Вихристюк, С.В. Воликова, С.А. Кулакова, 

А.Л. Лихтарников, Т.С. Павлова, О.А. Сагалакова, 

Д.В. Труевцев, И.Я. Стоянов, А.М. Сагалако и др.  

Понятие «витальность», введенное в психоло-

гию Р. Райаном и К. Фредериком в 1997 году опре-

деляется, как высший уровень жизненной энергии 

человека. Это выражается в гармонии с собой и 

окружающим миром. Для витальности характерно: 

желание и способность действовать и двигаться к 

своей цели; ощущение уверенности в себе для до-

стижения своих целей; радость от каждого прожи-

того момента; способность противостоять жизнен-

ным сложностям [1]. 

Витальность играет важную роль в совлада-

нии с повседневными стрессами и способствует 

эффективной регуляции негативных эмоциональ-

ных состояний. Переживание наполненности энер-

гией является важнейшей составляющей благопо-

лучия и здоровья человека [6, 11].  

В отечественную психологию термин «жизне-

стойкость» был предложен Д.А. Леонтьевым [12]. 

Автором выделены 3 компонента в структуре жиз-

нестойкости.  

Первый компонент – вовлеченность. Выража-

ется в том, что человек уверен в том, что события, 

происходящие с ним, дают шанс определить что-то 

лучшее для себя. Высокий уровень компонента вы-

ражается в способности получать удовольствие от 

своей деятельности, а также в уверенности в себе.  

Второй компонент – контроль. Это уверен-

ность человека в том, что его усилия могут повли-

ять на ситуацию и результаты деятельности. 

Третий компонент – принятие риска. Озна-

чает, что человек уверен в том, что любой опыт, как 

положительный, так и отрицательный, может при-

нести ему пользу для личностного роста и извлече-

ния знаний.  

Антивитальность понимается, как некая сово-

купность убеждений субъекта в своей способности 

противостоять стрессовым ситуациям, преодоле-

вать препятствия, нарушать общий уровень адап-

тивности [12]. 

Антивитальное поведение – это стремление 

личности противостоять своей жизни. Характери-

зуется отсутствием перспектив и появлением мыс-

лей об окончании своей жизни. 

Чувство отчаяния, одиночества и бессилия 

могут привести к появлению депрессивного рас-

стройства, которое может способствовать проявле-

нию антивитальных переживаний и суицидального 

поведения у подростков [3, 7, 16]. 

При этом антивитальное поведение редко но-

сит характер истинного желания нанести себе 

ущерб, но используется как попытка управления и 

воздействия на субъективно непереносимую ситуа-

цию и имеет половую специфику. Наличие половых 

различий выявлено у подростков по ряду компонен-

тов антивитальности антивитальные переживания, 

чувство одиночества и недоверчивость, тревожные 

руминации, склонность к асоциальному поведению) 

и витальности (целеустремленность, стрессоустой-

чивость, общий уровень витальности) [2]. 

Выделяется несколько факторов, которые 

провоцируют антивитальные настроения среди 

подростков:  

1. Ситуативные факторы. Антивитальные 

настроения могут вызываться болезнью, смертью 

близких для подростка людей и т. д. 

2. Личностные факторы вызваны индивиду-

ально-психологическими особенностями. Такими 

являются: возбудимость, раздражительность, рани-

мость, впечатлительность и т. д. 

3. Социальные факторы обосновываются 

трудностями в школе, неблагополучием в семье, 

физическим и психологическим насилием и. т. д. 
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4. Поведенческие факторы выражаются в 

нарушении отношений с другими людьми, ограни-

чении круга общения, потере статуса в группе и по-

тере интереса к окружающему миру [4]. 

В подростковом возрасте депрессивные состоя-

ния оказывают влияние на распространении антиви-

тального и суицидального поведения. Это проявля-

ется в следующем: наблюдается плохое настроение, 

усталость, неусидчивость, замкнутость, беспокой-

ство, тревожность, стресс. Такому подростку свой-

ственны злоупотребление алкоголем или наркоти-

ками, прогулы в школе, плохая успеваемость. 

С целью изучения уровня антивитальности и 

жизнистойкости подростков проведено исследова-

ние, в котором принимали участие 52 обучаю-

щихся, в возрасте от 15 до 16 лет. 

Для достижения цели исследования были ис-

пользованы: Опросник «Антивитальность и жизне-

стойкость» О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева [15]; 

«Тест витальности» Г.В. Резапкиной [14]. Анализ 

данных показал наличие значительного количества 

подростков с высоким уровнем антивитальности и 

низким уровнем жизнестойкости. 

Исследование уровня витальности у подрост-

ков с помощью методики Г.В. Резапкиной позво-

лило определить, что по шкале «Жизненный то-

нус» низкий уровень наблюдается у 13% испытуе-

мых, средний – 40%, высокий – 46% подростков. 

По шкале «Целеустремленность» низкий уро-

вень наблюдается у 21% испытуемых, средний – 

32%, высокий – 46% подростков. 

По шкале «Стрессоустойчивость» низкий уро-

вень наблюдается у 7% испытуемых, средний - 

28%, высокий – 63% подростков.  

По шкале «Независимость от мнения окружаю-

щих» низкий уровень наблюдается у 13% испытуе-

мых, средний – 36%, высокий – 50% подростков. 

По шкале «Витальность» низкий уровень 

наблюдается у 26% испытуемых, средний – 17%, 

высокий – 55% подростков. 

Исходя из результатов исследования можно 

сделать вывод о том, что у большинства подрост-

ков наблюдается высокий уровень витальности. 

Для них характерно целеустремленность и пози-

тивный настрой на свое будущее. 

 

 
Рис. 1. Показатели уровня витальности у подростков (по методике Г.В. Резапкиной) 

 

Также определена группа подростков с низ-

ким уровнем витальности. Это прослеживается в 

низких показателях по шкалам: 

1. Жизненный тонус, выражается пассивной 

жизненной позиции, снижен интерес к людям и со-

бытиям. 

2. Целеустремленность. Подростки не го-

товы брать на себя инициативу и ответственность. 

Они не уверены в своих силах. 

3. Стрессоустойчивость. Проявляется в том, что 

у подростков наблюдается тревожность к стрессовым 

ситуациям. Например, в конфликтных ситуациях, тре-

вожность перед экзаменами и контрольными.  

4. Независимость от мнения окружающих. 

Подростки ориентированы на мнение окружаю-

щих, а не на свое собственное мнение. 

Выявление уровней антивитальности и жизне-

стойкости у подростков с использованием мето-

дики «Антивитальность и жизнестойкость» 

О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева показали следу-

ющие результаты по шкале «антивитальность». 

Субшкала «Антивитальные мысли и действия» по-

казывает, что у 73% испытуемых, средний – 23%, 

высокий – 3% подростков. Это может говорить о 

том, что подросток готов причинить вред своему 

здоровью (боль, повреждения, риск/ущерб) по тем 

или иным причинам.  

Субшкала «Антивитальные переживания» по-

казала низкий уровень у 76% испытуемых, средний 

– 23% подростков, высокого уровня выявлено не 

было. Это выражается в потере смысла жизни, про-

явлении симптомов депрессии.  

Субшкала «Страх негативной оценки» пока-

зала низкий уровень у 67% испытуемых, средний – 

32% подростков, высокого уровня выявлено не 

было. У данных испытуемых страх негативного оце-

нивания сверстниками («Я» и своей внешности). 

Субшкала «Микросоциальный климат» пока-

зала низкий уровень у 86% испытуемых, средний – 

13% подростков, высокого уровня не выявлено. 

Это выражается в конфликтах в разных в семье, 

группе сверстников или с педагогами. 
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Рис. 2. Показатели уровня антивитальности у подростков  

(по методике О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева) 

 

По субшкале «Одиночество, недоверчи-

вость» низкий уровень наблюдается у 51% испы-

туемых, средний – 30%, высокий – 17% подрост-

ков. Подростки подозрительны и недоверчивы к 

другим людям. 

По субшкале «Вредные привычки» низкий 

уровень наблюдается у 90% испытуемых, средний 

– 9% подростков, высокого уровня не выявлено. 

Шкала определяет вредные привычки, цель кото-

рых принять высокий социальный статус в группе. 

Субшкала «Тревожные руминации» показала 

низкий уровень у 51% испытуемых, средний – 36%, 

высокий – 11% подростков. То есть у подростков 

наблюдается тревога на фоне произошедших отри-

цательных ситуациях.  

По субшкале «Склонность к ассоциальному 

поведению» был выявлен низкий уровень у 38% 

испытуемых, средний – 25%, высокий – 36% под-

ростков, что проявляется в склонности к наруше-

нию правил поведения в обществе. 

Полученные данные позволяют сделать вывод 

о том, что у большинства испытуемых наблюда-

ется низкий уровень антивитальности, но была вы-

явлена группа подростков, находящиеся в группе 

риска. У данной группы выявлен высокий уровень 

по следующим шкалам:  

1. Антивитальные мысли и действия, что 

свидетельствует о том, что у подростков присут-

ствует потеря смысла жизни, собственной ненуж-

ности/заброшенности, симптомов депрессии. 

2. Одиночество, недоверчивость. У подрост-

ков возникает недоверчивость к окружающим. 

3. Тревожные руминации. У подростков воз-

никают мысли о неудачах в будущих событиях.  

4. Склонность к ассоциальному поведению. 

Подросткам нравится нарушать правила поведения в 

обществе, у них нет чувства вины за свои поступки. 

Результаты исследования жизнестойкости 

подростков данной методике показали следующие 

результаты: по субшкале «Социально-психологи-

ческая поддержка» низкий уровень наблюдается у 

19% испытуемых, средний – 67%, высокий – 13% 

подростков. Это указывает на достаточную под-

держку со стороны друзей, педагогов и семьи.  

По субшкале «Функциональная семья» низ-

кий уровень наблюдается у 34% испытуемых, сред-

ний – 32%, высокий – 32% подростков. Шкала по-

казывает, насколько стабильна психологическая 

поддержка, уважение и любовь членов семьи. 

По субшкале «Удовлетворенность жизнью» 

низкий уровень наблюдается у 26% испытуемых, 

средний – 61%, высокий – 11% подростков (под-

ростки удовлетворены учебной деятельностью, со-

циальным положением в группе и своей жизнью). 

По субшкале «Стремление к успеху» низкий 

уровень наблюдается у 63% испытуемых, средний 

– 36%, высокий – 1% подростков. Большинство 

подростков не стремятся к успеху и признанию, са-

мосовершенствованию. 

Субшкала «Саморегуляция/планирование» по-

казала низкий уровень у 26% испытуемых, средний 

– 42%, высокий – 20% подростков, что характеризу-

ется склонностью к рациональному планированию 

своих действий, а также в анализе их последствий.  

По субшкале «Позитивный образ будущего» 

низкий уровень наблюдается у 23% испытуемых, 

средний – 59%, высокий – 17% подростков (эти 

подростки поставили перед собой жизненную цель 

и стремятся к ней).  

Полученные данные позволяют сделать вывод 

о том, что у большинства испытуемых наблюда-

ется средний уровень жизнестойкости. Однако 

прослеживается низкий уровень жизнестойкости 

по следующим шкалам: 

1. Стремление к успеху. Дети не стремятся к 

успеху, признанию окружающих.  

2. Функциональная семья, что говорит о не-

стабильной психологической поддержке со сто-

роны семьи. 
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3. Удовлетворенность жизнью. Подростки не 

чувствуют удовлетворения от своей учебной дея-

тельности, социального статуса в группе и от своей 

жизни.  

4. Социально - психологическая поддержка. 

Это означает, что подростку не хватает поддержки 

со стороны друзей, семьи или педагогов.  

5. Саморегуляция/планирование. Подростки 

не могут контролировать свои импульсивные реак-

ции и предвидеть последствия своих действий.  

6. Позитивный образ будущего. У таких под-

ростков нет жизненной цели. 

Заключение. Результаты проведённого экс-

периментального исследования склонности к анти-

витальному поведению подростков позволили сде-

лать следующие выводы:  

1. У большинства подростков позитивный 

настрой на будущее, присутствует целеустремлен-

ность и твердость в сочетании с эмоциональной 

стабильностью и здоровьем. Однако, выявлена 

группа детей, для которых характерно отсутствие 

жизненной цели, у них нет ожидания успеха в 

своей деятельности и признание в будущем. Под-

ростки склонны к тому, что в перспективе их ждет 

больше только плохое. 

2. Выявлена группа риска, которая составляет 

36% подростков. К данной группе относятся уча-

щиеся, у которых присутствует повышенные пока-

затели по шкалам антивитальности, и низкие пока-

затели по шкалам жизнестойкости, преобладает 

высокий уровень ассоциального поведения, и низ-

кий уровень жизнестойкости. 

Полученные результаты исследования пока-

зывают необходимость целенаправленной работы 

по снижению уровня антивитальности и повыше-

нию уровня жизнестойкости подростков. В каче-

стве дальнейшей перспективы исследования 

можно отметить возможность разработки и апроба-

ции коррекционно-развивающей программы по 

развитию навыков жизнестойкости, стрессоустой-

чивости и снижения уровня антивитальных тенден-

ций у подростков группы риска [6,8].  
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Включение практико-ориентированных задач в содержание обучения как способ 

формирования цифровой грамотности будущего педагога 

Включение практико-ориентированных задач в содержание подготовки будущего учителя является основным 

требованием к организации профессионально-направленного образовательного процесса. Результат решения прак-

тико-ориентированной задачи во многом определяется личностными и профессиональными качествами студента, спо-

собностью к восприятию информации, ее переработке, хранению и использованию. Способность работать с информа-

цией определяет цифровую грамотность студента. Представляется актуальным разработка подходов включения прак-

тико-ориентированных задач в содержание подготовки будущего педагога как способа формирования его цифровой 

грамотности. Цель исследования – определить структуру, содержание, алгоритм решения и оценивания практико-ори-

ентированных задач в содержании подготовки будущего педагога. Предлагается процесс решения практико-ориенти-

рованной задачи разбить на ряд этапов, деятельность студентов на каждом из которых направлена на развитие компо-

нентов цифровой грамотности. Приведены примеры постановки задач, которые могут быть решены в соответствие с 

обозначенными этапами.  
Ключевые слова: будущий педагог, практико-ориентированная задача, этапы решения практико-ориентирован-

ной задачи, цифровая грамотность, компоненты цифровой грамотности. 

 

Elena Sergeevna Vaseva, 

Nadezhda Vladimirovna Buzhinskaya  

Nizhny Tagil 

Inclusion of practice-oriented tasks in the content of training as a way of developing dig-

ital literacy of future teachers 

The inclusion of practice-oriented tasks in the content of future teachers’ training is the main requirement for the organ-

ization of a professionally oriented educational process. The result of solving a practice-oriented task is largely determined by 

the personal and professional qualities of the student, the ability to perceive information, process it, store and use it. The ability 

to work with information determines the student’s digital literacy. It is also important to develop approaches to the research 

process. The purpose of the study is to determine the structure, content, algorithm for solving and evaluating practice-oriented 

tasks in the content of future teachers’ training. It is proposed to divide the process of solving a practice-oriented task into a 

number of stages, the activities of students at each of which are aimed at developing components of digital literacy. Examples 

of setting tasks that can be solved in accordance with the designated stages are given. 

Keywords: future teacher, practice-oriented task, stages of solving a practice-oriented task, digital literacy, components 

of digital literacy. 

 

Введение. Одно из основных требований к ор-

ганизации образовательного процесса в учрежде-

нии высшего образования – его профессиональная 

направленность. Будущий выпускник за время обу-

чения в вузе должен не просто приобрести набор 

теоретических знаний и практических умений, но и 

демонстрировать способность и готовность приме-

нять эти знания умения для решения профессио-

нальных задач. Будущий учитель должен быть спо-

собен участвовать в разработке образовательных 

программ общего образования, организовывать 

учебную и воспитательную деятельность школьни-

ков, осуществлять духовно-нравственное воспита-

ние обучающихся [6, 7]. 

Профессиональная направленность обучения 

предполагает воспроизведение в содержании обу-

http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/about/submissions


THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
31 

 

чения прикладной составляющей будущей профес-

сиональной деятельности [2, 4, 14], показывает, как 

знания и навыки, приобретенные при изучении 

конкретных дисциплин в вузе, могут помочь ре-

шать задачи будущей профессии. Простое изуче-

ние возрастной психологии, педагогики, методики 

обучения конкретным предметам на уровне тео-

рии, способов решения профессиональных задач 

без личного переживания ситуации, возможности 

почувствовать себя в роли учителя делает процесс 

обучения непродуктивным для формирования про-

фессиональных компетенций. Смоделировать 

условия будущей профессиональной деятельности 

возможно при реализации практико-ориентирован-

ного подхода. 

Процесс решения практико-ориентированных 

задач позволяет включить студентов в процесс про-

фессионального самоопределения, сознательной 

работы по совершенствованию качеств, необходи-

мых для будущей профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированная задача предполагает 

изучение и анализ ситуации будущей профессио-

нальной деятельности, поиск методов ее решения и 

оценку полученного результата в соответствии с 

выделенными условиями [5, 10].  

Решение подобных задач возможно при акти-

визации различных мыслительных способностей 

личности. Из большого количества информации, 

которую постоянно получает человек, он должен 

выделить те данные, которые соответствуют его за-

просам в данный момент времени.  

Результат решения практико-ориентированной 

задачи во многом определяется личностными и про-

фессиональными качествами студента, способно-

стью к восприятию информации, ее переработке, 

хранению и использованию. Навыки поиска, ана-

лиза, систематизации, оценивания полученной ин-

формации являются базовыми составляющими циф-

ровой грамотности человека. Цифровая грамотность 

— умения формулировать информационные по-

требности для решения определенной задачи, осу-

ществлять поиск информации, судить об ее актуаль-

ности. Цифровая грамотность определяет способ-

ность повышения профессиональных компетенций 

человека [3]. Поэтому представляется актуальным 

разработка подходов включения практико-ориенти-

рованных задач в содержание подготовки будущего 

педагога как способа формирования его цифровой 

грамотности. Цель исследования – определить 

структуру, содержание, алгоритм решения и оцени-

вания практико-ориентированных задач в содержа-

нии подготовки будущего педагога. 

Исследовательская часть. Впервые понятие 

«Цифровая грамотность» обозначил П. Гилстер как 

«способность понимать и использовать информа-

цию в различных форматах из широкого спектра 

источников, представленных через компьютеры» 

[13]. Современное общество не сможет существо-

вать без Интернета и его возможностей, поскольку 

поиск и работа с информацией способствует разви-

тию коммуникативных навыков личности и мыш-

ления. Работая с информационным контентом, че-

ловек учится отбирать нужную информацию, ана-

лизировать и обобщать ее, выделять в ней главное 

и второстепенное. Стремительный тем развития 

цифровых технологий привел к трансформации по-

нятия «Цифровая грамотность». В настоящее 

время под цифровой грамотностью понимают 

«комплекс знаний, необходимых для безопасного и 

эффективного использования цифровых ресурсов, 

умения понимать и применять информацию, 

предоставленную во множестве разнообразных 

форматов и широкого круга источников» [9]. Циф-

ровая грамотность также включает наличие знаний 

в области информационной безопасности, по-

скольку процесс разработки для автора должен 

быть безопасен, а полученные цифровые ресурсы 

должны быть безопасны для пользователей [11]. 

Н. Д. Берман подчеркивает, что в процессе оценки 

уровня цифровой грамотности необходимо учиты-

вать три ее важнейших компонента: цифровые ком-

петенции, цифровое потребление и цифровую без-

опасность [1]. 

Варианты оценки цифровой грамотности 

обсуждались на Саммите G20 в 2017 г. Человек, 

обладающий цифровой грамотностью умеет 

работать с информацией и критически к ней 

относиться (навыки); понимать принцип действия 

компьютера (знания); понимать пользу от 

технологических инноваций (установки) [8]. В 

нашей стране для изучения вопросов цифровой 

грамотности и определения ее уровня можно 

использовать платформу «Цифровой гражданин» 

[12]. С точки зрения авторов данного проекта, 

цифровую грамотность можно тестировать по пяти 

важнейшим компонентам: 

 информационная грамотность; 

 цифровая безопасность; 

 навыки решения проблем в цифровой среде; 

 создание цифрового контента; 

 коммуникативная грамотность. 

Любой пользователь может зарегистриро-

ваться на данном сайте и пройти тестирование, в 

результате он увидит свой уровень: начальный ба-

зовый или продвинутый. Вопросы, которые пред-

ставлены в тесте, охватывают различные вопросы 

применения, разработки различных программных 

решений, организации и проведения мероприятий 

в режиме on-line и защиты информационного кон-

тента. Данные направления использовались нами в 

процессе разработки практико-ориентированных 

задач для будущих учителей с учетом того, что в 

настоящее время деятельность учителя неразрывно 

связана с его взаимодействием с другими участни-

ками образовательного процесса в цифровой обра-

зовательной среде. Цифровая грамотность является 

важнейшим компонентом личности учителя, кото-

рый должен не только уметь отбирать цифровые 

образовательные ресурсы, но и анализировать их 
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возможности, а также адаптировать соответ-

ственно собственным методическим линиям. Циф-

ровая грамотность закладывает основы для форми-

рования профессиональных качеств личности бу-

дущего учителя. В педагогическом вузе в процессе 

подготовки будущих учителей должны быть со-

зданы условия для формирования цифровой гра-

мотности студента, включающей умение оцени-

вать различные аспекты информации, такие как ак-

туальность, полнота, полезность и т. д.  

На рисунке 1 представлены этапы решения 

практико-ориентированной задачи в соотношении 

с условиями организации деятельности студентов 

и компонентами цифровой грамотности.  

 

 
Рис. 1. Этапы решения практико-ориентированной задачи 

 

Уровень цифровой грамотности студента воз-

можно повышать при включении в содержание 

обучения практико-ориентированных задач, реше-

ние которых личностно значимо для студента, поз-

воляет удовлетворить его интересы и потребности, 

достичь определенной осознанной цели. Содержа-

ние практико-ориентированной задачи должно 

включать описание ситуации, которая может воз-

никнуть в будущей профессиональной деятельно-

сти. При этом формат подачи информации в прак-

тико-ориентированной задаче должен соответство-

вать особенностям современного информацион-

ного пространства: представление информации в 

различных видах, преобладание визуальной со-

ставляющей информации, фрагментарность, нели-

нейность и объемность информации. Решение за-

дачи должно сопровождаться различными аспек-

тами работы с информацией – оценивание ее пол-

ноты, актуальности, полезности, систематизацией, 

дополнением. 

Приведем пример подобной задачи. 

Описание ситуации 1. Вам с коллегами необ-

ходимо подготовить урок по новой теме. Ниже 

приведены рисунки и текстовые фрагменты, кото-

рые Вы можете использовать в своей работе. Обра-

тите внимание, что среди предложенных Вам фраг-

ментов, могут содержаться фрагменты из другой 

темы. (см. рис. 2). Дополните свой ресурс инфор-

мацией о новых современных информационных 

технологиях. 

Рассмотрим постановку задач в рамках каж-

дого этапа более подробно. 

Описание ситуации и постановка задачи. 

Установите взаимосвязь между фрагментами, вы-

берите из них те, которые соответствуют условию 

задачи и разработайте образовательный ресурс, ко-

торый можно использовать в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Составление плана решения. Выделите не менее 

10 этапов, которые вам необходимо выполнить, 

чтобы успешно решить данную задачу. Запишите их 

в отдельный столбец. Выделите 3-5 наиболее важных 

этапов, от решения которых, по вашему мнению, за-

висит итоговый результат. Сконцентрируйте внима-

ние на решении данных задач в первую очередь. 

Просмотр представленного контента, осмыс-

ление и анализ его содержания. Внимательно рас-

смотрите каждый из представленных фрагментов, 

определите к какой теме он может относиться и вид 

представленной на нем информации. 
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Рис. 2. Набор фрагментов, предлагаемых для анализа 

 

Выделение главной мысли в данном фрагменте. 

Определите, какая идея лежит в основе большей ча-

сти предложенных для анализа фрагментов. 

Поиск необходимой информации для решения 

задачи и ее обработка с учетом требований инфор-

мационной безопасности. Определите, какое место 

занимает данная тема в учебном процессе, в каком 

классе она изучается. Проанализируйте учебно-мето-

дическую литературу по данной теме, а также содер-

жание цифровых образовательных ресурсов, пред-

ставленных в сети Интернет, отберите нужную ин-

формацию. Ответьте на вопрос: «С помощью каких 

инструментов человек может получить информацию 

о современных технологиях?» Обозначьте перечень 

требований к информационной безопасности, кото-

рые необходимо учитывать при отборе материала для 

цифрового образовательного ресурса, назовите ме-

тоды, с помощью которых можно убедиться в досто-

верности сведений, представленных в сети Интернет.  

Отбор нужных фрагментов и расстановка их 

в заданной последовательности. Исключите лиш-

ние фрагменты и аргументируйте сделанный вы-

бор. Создайте образовательный ресурс, в котором 

фрагменты располагаются в правильной, с вашей 

точки зрения, последовательности.  

Разработка фрагментов, которые допол-

няют данный контент. Разработайте и добавьте в 

образовательный ресурс свои фрагменты, которые 

соответствуют постановке задачи. 

Проверка эффективности предложенных ре-

шений и их оценка. Определите вариант применения 

данного образовательного ресурса для решения за-

дач учебного процесса. Продемонстрируйте фраг-

мент мероприятия с применением данного ресурса. 

Оцените разработанный вами ресурс с дидактиче-

ской, методической и технической точки зрения.  

Рассмотрим еще один пример практико-ори-

ентированной задачи. 

Описание ситуации 2. Команде обучающихся 

предложили разработать анимационный ролик для 

демонстрации законов постоянного тока. Для его 

разработки предлагается набор картинок, причем 

расположенных в произвольном порядке. Набор 

картинок не является достаточным для создания 

анимации, т.е. требуется разработать дополнитель-

ные материалы в текстовом и графическом виде 

(см. рис. 3). Необходимо изучить представленные 

изображения и представить свой вариант решения 

данной задачи. Разработанный ресурс необходимо 

разместить в сети Интернет. 

При решении данной задачи студентам также 

предлагается расположить фрагменты в определен-

ном порядке и объединить их в цифровой образо-

вательный ресурс. Для размещения ресурса в сети 

Интернет, студентам необходимо познакомиться с 

облачными хранилищами, изучить их возможности 

и определить срок хранения ресурса в сети Интер-

нет. Для оценки качества цифрового образователь-

ного ресурса можно предложить студентам прове-

сти фрагмент урока с их помощью или выполнить 

взаимооценивание. Также необходимо акцентиро-

вать особое внимание на соблюдение авторских 

прав в процессе применения готовых материалов, 

разработанных другими авторами, срок действия 

авторского права и порядок его получения.  

Ситуация 3. Для ознакомления родителей в 

дистанционном режиме с результатами успеваемо-

сти учащихся класса необходимо разработать де-

монстрационные материалы. Примеры демонстра-

ционных материалов для проведения данного ме-

роприятия on-line представлены ниже. С помощью 

электронных таблиц разработайте свои материалы 

и составьте план проведения данного мероприятия. 

Продумайте тот момент, что некоторые родители 

будут выходить на связь с мобильного телефона. 
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Рис. 3. Фрагмент набора картинок, предлагаемых студентам для создания анимации 

 

 
Рис. 4. Пример фрагментов рисунков, предлагаемых для выполнения задания  

«Подготовка к родительскому собранию» 
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В данном задании студентам необходимо опре-

делить, какие сведения необходимо подготовить для 

проведения родительского собрания и в какой 

форме их представить. Кроме того, важно выбрать 

платформу для проведения собрания и объяснить 

свой выбор. Отдельного внимания заслуживает во-

прос о правомерности представления такого рода 

информации в дистанционном формате для всех ро-

дителей класса, т. е. необходимо тщательно изучить 

этот вопрос с юридической точки зрения.  

Данные задачи были включены в содержание 

дисциплины «Технологии цифрового образования», 

одной из важнейших целей которой является изуче-

ния технологий, методов и средств для работы в 

цифровой образовательной среде. Для тестирования 

использовались вопросы, представленные на плат-

форме «Цифровой гражданин». Изменение уровня 

цифровой грамотности студентов первого курса (ф) 

РГППУ в г. Нижний Тагил до и после начала экспе-

римента представлено на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Изменение уровня цифровой компетентности студентов первого курса в начале и конце 

эксперимента 

 

Данные тестирования подтверждают, что для 

улучшения показателей цифровой грамотности необ-

ходима планомерная и целенаправленная работа на 

протяжении всего процесса подготовки будущих 

учителей. После окончания процесса обучения в пе-

дагогическом вузе, они должны быть готовы к успеш-

ной работе в цифровой образовательной среде с уче-

том требований информационной безопасности. 

Заключение. Проблема формирования циф-

ровой грамотности современных студентов явля-

ется актуальной проблемой и требует дополнитель-

ного исследования. При этом не вызывает сомне-

ния важность уровня умений работать с информа-

цией для учителя в процессе решения различных 

задач профессиональной деятельности.  

В исследовании показана схема решения прак-

тико-ориентированной задачи, которая может быть 

предложена студентам – будущим педагогам. Осо-

бенностью схемы решения является необходимость 

применения на всех этапах различных навыков ра-

боты с информацией – оценивание ее свойств, систе-

матизация, поиск, дополнение и т.д.  На схеме пред-

ставлено соответствие каждого этапа решения за-

дачи компоненту цифровой грамотности. 

Данное исследование может быть полезным 

преподавателям педагогических вузов и колледжей 

при планировании содержания подготовки, а также 

студентам, научным работникам, учителям, кото-

рые изучают проблему формирования цифровой 

грамотности. 
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Компетентностно-ориентированное задание как способ обучения студентов реше-

нию профессиональных задач 

Статья посвящена рассмотрению вопроса использования компетентностно-ориентированных заданий на заня-

тиях по математике у студентов колледжа. Авторы статьи рассматривают сущность понятия «компетентностно-ори-

ентированное задание», представленного характеристиками разных авторов. Выделяют компетенции, которые фор-

мируются у студентов колледжа при изучении математики и отмечается, что компетентностно-ориентированные за-

дания позволяют студентам приобретать не только профессиональные компетенции, но и общие, что говорит об акту-

альности их использования. Рассматриваются требования, которые предъявляются к содержанию компетентностно-

ориентированных заданий, их структура, а также параметры, которые характерны именно для заданий данного вида. 

Авторами статьи проведен анализ и представлены элементы компетентностно-ориентированных заданий, как для пре-

подавателя, так и для студента. Кроме того, дана краткая характеристика некоторых типов и видов компетентностно-

ориентированных заданий и приведено несколько примеров таких заданий. 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное задание, компетенция, профессиональные задачи, компе-

тентностный подход, колледж, математика. 

 

Oksana Alexandrovna Vasenina-Kirillova, 

Polina Evgenievna Ked 

Shadrinsk 

Competence-based task as a way of teaching students to solve professional problems 

The article is devoted to the issue of using competence-based tasks in mathematics classes for college students. The 

authors analyze the concept “competence-oriented task”. The article highlights the competencies that college students develop 

studying mathematics and it is noted that competence-oriented tasks allow them to acquire not only professional competencies 

but also general ones.  The requirements for the content of competence-oriented tasks, their structure, the parameters that are 

characteristic of this type of tasks are considered. The authors have analyzed and presented the elements of competence-oriented 

tasks for the teacher and the student. The authors give a brief description of some types and types of competence-oriented tasks 

and several examples of such tasks. 

Keywords: competence-oriented task, competence, professional tasks, competence approach, college, mathematics. 

 

Введение. За последнее время все чаще внед-

ряется в педагогическую науку и образовательную 

практику компетентностный подход [15], который 

положен в основу ФГОС СПО. Он может рассмат-

риваться как обновление содержания обучения в 

быстро меняющемся мире, так и для обеспечения 

единого образовательного пространства, в каче-

стве, концептуальных положений. 

Современное образование нацелено предо-

ставлять обучающимся набор компетенций, а не 

огромную сумму определенных знаний, которые 

должны обеспечивать их готовностью к осуществ-

лению профессиональной деятельности в условиях 

изменчивости направлений развития общества, 

умения спрогнозировать процессы, которые могут 

произойти в социальных и экономических обла-
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стях, а также критически оценивать свои возмож-

ности и уметь их совершенствовать. Такой подход 

ведет к итоговому акцентированию результатов 

обучения, в качестве которых необходимо полу-

чить не набор разнообразного теоретического ма-

териала, а именно умения личности справиться с 

ситуацией в любой момент развития страны.  

Исследовательская часть. В программу специ-

альности «Коммерция» по математике включено про-

фессионально-ориентированное содержание, в ходе 

которого должна прослеживаться связь материала, 

изучаемого на уроках математики с будущей профес-

сиональной деятельностью студента. В программе по 

математике по специальности «Коммерция» все заня-

тия профессионально-ориентированного содержания 

являются практическими работами, значит, во время 

них, студенты должны выполнять различные задания 

по изучаемой теме, связанные с их будущей профес-

сиональной деятельностью. Разрабатывая компетент-

ностно-ориентированные задания необходимо со-

ставлять такие, которые будут содержать в себе про-

фессиональную ситуацию, в ходе решения которой 

будут применяться знания, полученные на занятиях 

по математике. Вследствие чего, такие задания акту-

альны по математике в колледже, поскольку помо-

гают студентам научиться решать профессиональные 

ситуации и формируют у них общие и профессио-

нальные компетенции [5]. 

Проблема использования компетентностного 

подхода в обучении не так уж и нова. Вопросами 

формирования компетенций у обучающихся зани-

мались как психологи, так и педагоги, среди кото-

рых можно выделить В.И. Байденко, А.С. Белкин, 

И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др. 

В средних профессиональных образователь-

ных учреждениях более востребованными явля-

ются компетентностно-ориентированные задания, 

а не обычные учебные задания. Именно компетент-

ностно-ориентированные задания позволяют сту-

дентам сформировать необходимые профессио-

нальные компетенции, которые им понадобятся в 

дальнейшей профессиональной деятельности [7]. 

Как отмечает А.М. Ниязова, компетент-

ностно-ориентированное задание – это деятель-

ностное задание, которое предполагает самостоя-

тельные действия обучающегося в поиске и нахож-

дении нужной информации для выполнения [8]. 

Под компетентностно-ориентированным за-

данием М.А. Урбан понимает такое задание, кото-

рое имеет практико-ориентированное значение или 

определенную жизненную ситуацию, в рамках ко-

торой учащийся принимает определенное решение 

или находится в ситуации выбора [14]. 

По мнению В.А. Болотова, компетентностно-

ориентированное задание представляет собой опре-

деленный тип учебного задания, но которое не вклю-

чает непосредственного воспроизведения материала 

по предмету или действия, и в то же время подразу-

мевает приобретение новых общих умений и знаний, 

в том числе по предмету, которые могут быть полу-

чены в рамках решения проблемной ситуации – зада-

ния [1]. В рамках нашего исследования будем придер-

живаться формулировки данного автора. 

В ходе решения компетентностно-ориентиро-

ванных заданий, студенты самостоятельно выбирают 

способ решения ситуации, что помогает им овладе-

вать ОК 01 «Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам». В ходе выполнения задания, 

студенты используют различные средства поиска ин-

формации, анализируют ее, используют информаци-

онные технологии для решения ситуации, следова-

тельно, осваивают ОК 02 «Использовать современ-

ные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации, и информационные технологии для вы-

полнения задач профессиональной деятельности». 

Решая такие задания на занятии, совместно, в малых 

подгруппах, студенты обучаются не только по пред-

мету, но и учатся взаимодействовать друг с другом, 

принимать решения всей командой, осваивая при 

этом ОК 04 «Эффективно взаимодействовать и рабо-

тать в коллективе и команде». Так как данные задания 

предполагают решение различных профессиональ-

ных ситуаций, то в ходе их решения студенты могут 

знакомиться со способами решения профессиональ-

ных ситуаций, например, с задачами организации 

складской работы, распределением запасов товаров и 

их хранение, отгрузкой товаров, получая навыки при 

этом ПК 1.2 «На своем участке работы управлять то-

варными запасами и потоками, организовывать ра-

боту на складе, размещать товарные запасы на хране-

ние» и ПК 1.3 «Принимать товары по количеству и 

качеству». Если в предлагаемых ситуациях даны ста-

тистические данные, или студентам для решения 

предложенной ситуации будет необходимо использо-

вать основные методы и приемы статистики, то уча-

щиеся будут осваивать ПК 1.8 «Использовать основ-

ные методы и приемы статистики для решения прак-

тических задач коммерческой деятельности, опреде-

лять статистические величины, показатели вариации 

и индексы» [12].  

Констатируя вышеприведенные факты, 

можно отметить, что компетентностно-ориентиро-

ванные задания позволяют студентам приобретать 

не только общие компетентности, но и профессио-

нальные, вследствие чего рекомендуется их ис-

пользование на занятиях по математике [3]. 

Как и к содержанию учебных заданий, так и 

компетентностно-ориентированным предъявля-

ются разные требования. К примеру, А.А. Шехони-

ным выделяет следующие:  

– для того, чтобы результат решения такого 

задания имел значимость в познавательной, про-

фессиональной, общекультурной или социальной 

сфере, деятельность студентов при решении ком-

петентностно-ориентированного задания должна 

носить мотивированный характер; 

– для формирования профессиональных лич-

ностных качеств студента, которые ему нужны бу-

дут в его деятельности, решения компетентностно-
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ориентированных заданий должны давать абсо-

лютно новые фактологические или методологиче-

ские знания, которые он сможет в дальнейшем  

применить; 

– в формулировке компетентностно-ориенти-

рованного задания должна содержаться проблема 

или проблемная ситуация, решая которую студент 

применяет ранее полученные знания по предмету, 

а также по смежным дисциплинам или знания, ко-

торые были приобретены в результате практиче-

ской деятельности, но на которые нет указаний в 

условии задания; 

– решение данного задания студенту должно 

быть не известно, либо содержать некоторые из-

вестны способы решения; 

– студенты могут использовать несколько 

способов решения, для того чтобы выполнить ком-

петентностно-ориентированное задание; 

– условие задания может быть представлено с 

избыточной, недостающей или противоречащей 

информацией в виде текста, рисунков, схем, таб-

лиц, графиков, диаграмм и др. Студент должен, 

внимательно прочитав задание, понять, какие из 

данных ему необходимы для решения и, если их не-

достаточно, прибегнуть к поиску дополнительных 

данных; 

– выполняя компетентностно-ориентирован-

ное задание студент должен применить имеющи-

еся у него знаний и умения, а также проявить лич-

ностные качества, поскольку полученный резуль-

тат должен быть значимым для него [13]. 

Занимаясь вопросами составления компетент-

ностно-ориентированных заданий А.А. Шехонин 

определил их структуру: 

 – стимул – первый компонент, который дол-

жен мотивировать студентов для решения задания, 

носящий характер описания практической или 

жизненной ситуации, либо выступающий в роли 

источника информации, при необходимости; 

– задачная формулировка – компонент, в ко-

тором необходимо прописать выполняемую дея-

тельность, в виде интересной задачи, для получе-

ния результата, при этом она должна соответство-

вать уровню данного развития студентов и сформу-

лирована быть так, чтобы они смогли ответить при-

мерно, как предполагает модельный ответ или 

шкала; 

– источник информации – еще один компо-

нент, который уже должен содержать всю необхо-

димую и интересную информацию для выполнения 

задания, соответствующую уровню развития сту-

дентов, или ссылки на дополнительные источники, 

если ее здесь недостаточно;  

– бланк для выполнения задания – компонент, 

представляющий собой некий план по которому 

студент должен выполнить задание и представить 

результат своей деятельности [6]. 

Хотелось бы так же выделить параметры, кото-

рые характерны именно для компетентностно-ори-

ентированного задания, используемого педагогами:  

– характеристика задания, которая включает в 

себя цель, задачи, планируемые результаты, осо-

бенности работы с заданием; 

– инструмент проверки выполнения задания, 

где каждый этап деятельности оценивается опреде-

лённым количеством баллов, которые будут вы-

ставляться в зависимости от сложности учебного 

материала и дополнительных видов деятельности; 

подсчитывается общее количество баллов, которое 

можно получить [2]. 

При разработке компетентностно-ориентиро-

ванного задания для определения контрольно-оце-

ночной деятельности необходимо учитывать сле-

дующие параметры:  

 ключ; 

 предполагаемый ответ (модель); 

 шкалу анализа; 

 бланк наблюдений за групповой работой; 

 элементы бальной системы в рейтинговом 

расчете; 

 схему расчета баллов [10]. 

Анализ литературы показал, что компетент-

ностно-ориентированные задания состоят из следу-

ющих элементов, описанных ниже. 

Для преподавателя: 

– характеристика задания: 

 цель – ставится в соответствии с ФГОС 

СПО и на основе ФГОС СОО требуемых планиру-

емых результатов изучения учебного предмета; 

 задачи, включают основные этапы по до-

стижению цели; 

 планируемые результаты, которые пред-

ставлены в рабочей программе учебного предмета;  

 особенности работы с заданием, включаю-

щие описание некоторых характеристик задания в 

данной сфере; 

– инструмент проверки выполнения задания – 

могут приводиться описания специально разрабо-

танных систем оценки студентов. 

Для студента: 

– мотивационное задание; 

– изложение задания; 

– информационная составляющая; 

– форма для выполнения задания. 

Проанализировав учебные и компетент-

ностно-ориентированные задания, можно сделать 

вывод, что структура компетентностно-ориентиро-

ванного задания основана на структуре учебного 

задания, поскольку оба вида содержат информа-

цию для преподавателя, и задание для обучающе-

гося. В дидактической части и в учебном, и в ком-

петентностно-ориентированном заданиях есть мо-

тивационная составляющая. Отличия в структуре 

заданий можно увидеть в содержательной состав-

ляющей дидактической части. В компетентностно-

ориентированных заданиях студентам предлага-

ются источники информации для его выполнения, 

а в структуре учебного – это является не обязатель-

ным, кроме того, в учебных заданиях учащимся 

предлагается алгоритм действий, а при решении 
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компетентностно-ориентированных заданий сту-

денты составляют план действий самостоятельно, а 

для помощи в планировании деятельности по вы-

полнению компетентностно-ориентированного за-

дания им может быть предложен бланк для его вы-

полнения. 

В настоящее время различными исследовате-

лями, которые занимались вопросами разработки и 

использования компетентностно-ориентирован-

ных заданий, выделяются разные их типы. 

Несколько типов компетентностно-ориенти-

рованных заданий описывает в своей книге 

А.А. Шехонин. 

Предметные компетентностно-ориентирован-

ные задания – формулировка задания представлена 

в виде материалов конкретного предмета. Для ре-

шения такого задания, обучающиеся должны при-

менять все свои знания из предметной области, а 

также из смежных дисциплин по этой же теме. Им 

необходимо провести анализ всей представленной 

информации (текст, интеллект-карты, таблицы) и 

разработать способ её решения, применив ранее из-

вестные способы решения. 

Межпредметные компетентностно-ориенти-

рованные задания – формулировка задания пред-

ставлена с использованием не только языка изуча-

емого предмета, но и смежной дисциплины. Для 

решения такого задания, обучающиеся должны ис-

пользовать знания, полученные ими в смежной 

дисциплине. Обучающиеся должны провести ана-

лиз имеющихся данных, соотнести их со знаниями, 

имеющимися в смежной дисциплине и найти не до-

стающие данные. Решение данного задания будет 

зависеть от того, какие знания смежной дисци-

плины имеют обучающиеся. 

Практические компетентностно-ориентиро-

ванные задания – формулировка задания представ-

ляет собой описание ситуации, для решения которой 

обучающимся необходимы будут знания по всем 

предметам, в том числе по изучаемому, а также име-

ющиеся у них навыки повседневной практической 

жизни. Материал таких задач должен отвечать ре-

альности, т.е. если указаны цены или размеры пред-

метов, то они должны соответствовать тем, которые 

в реальной жизни видят обучающиеся [6]. 

В своем исследовании, Л.Ю. Ерохина, отме-

чает, что компетентностно-ориентированное зада-

ние может быть использовано в различных его ва-

риантах [3]: 

– задание практического характера (выполне-

ние задания строится на исследовании вопросов 

окружающей действительности); 

– контекстное задание (формулировка задания 

описывает реальную ситуацию из жизни или зада-

ние направлено на умения выстраивать логические 

цепочки для его решения); 

– метод конкретных ситуаций (формулировка 

задания представляется конкретной ситуацией, в 

которой можно обнаружить достаточно проблем 

для их дальнейшего решения в группе); 

– компетентностно-ориентированный тест – 

формулировка задания предоставляет возможность 

дать оценку сформированности предметных и меж-

предметных результатов. 

В своей книге А.А. Шехонин говорит о том, 

что для того, чтобы выполнить любое компетент-

ностно-ориентированное задание студенту необхо-

димо решить набор компетентностных задач [6]. 

В работе А.Н. Фасоля [16] представлена си-

стематизация видов компетентностно-ориентиро-

ванных заданий (схема 1). 

 

 
Схема 1. Виды компетентностно-ориентированных заданий, выделенных А.Н. Фасоль 

 

Проблемные вопросы. Данный вид вопросов 

хорошо известен преподавателю, но при этом фор-

мулировка вопроса должна быть построена таким 

образом, чтобы обучающиеся не воспроизводили 

ранее изученную информацию, а именно ответив 

на вопрос получили новые, ранее не известные им 

знания и способы деятельности. 

Проблемные задания. Данный вид задания 

уже своей формулировкой направляет обучаю-

щихся на то, как оно решается. В случае решения 

данного задания его результат считается «научным 

открытием», т.е. эвристическим. Такой вид задания 

осуществляет проверку сформированности у обу-

чающихся общеучебных умений.  

Компетентностно-ориентированные за-

дачи. Данный вид заданий, в отличие от большин-

ства других видов, имеет специфичную структуру, 

решение которого задействует все имеющиеся зна-

ния и умения, а также приводит к получению но-

вых предметных знаний, построенных на решении 

жизненной проблемной ситуации. Такие задания 

включают в себя указания на действия, которые 

необходимо произвести, чтобы достичь результата, 

например, докажите, определите, начертите и т.д., 
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и обязательно ссылку на источник, который помо-

жет решать задание. Кроме того, такие задания мо-

гут содержать вопросы [11]. Компетентностно-

ориентированная задача – это задача, ориентиро-

ванная на формирование предметной, в данном 

случае математической, компетенции обучающе-

гося, а также его познавательной компетентности 

как значимого результата образования [17]. 

Отличием проблемных заданий от других ви-

дов является то, что они направляют обучающихся 

на поиск решения проблемы, которая описана в 

тексте задания или представлена речевым дей-

ствием, требующее выполнения или необходимо-

сти особо обратить внимание на что-то. 

К отличительным признакам компетент-

ностно-ориентированных заданий можно отнести: 

 прикладную направленность (формирова-

ние определенной компетенции; содержание и ме-

тоды решения данного задания позволяют сформи-

ровать соответствующие профессиональные, соци-

ально-личностные, научно-прикладные качества); 

 междисциплинарный, метапредметный, 

проблемный характер (решение проблемных  

ситуаций); 

 открытый характер (формулировка зада-

ния может включать в себя несколько вопросов; ре-

шение задания может осуществляться несколькими 

способами; отсутствует единый алгоритм решения, 

вариантность выбора у обучающихся); 

 возможность применения информацион-

ных технологий, индивидуального и коллектив-

ного обучения и др. [4; 9]. 

Приведем несколько примеров компетент-

ностно-ориентированного задания. 

Тип задания: компетентностно-ориентирован-

ная задача. 

Место задания в учебной программе по пред-

мету:  

Раздел 10. Показательная функция.  

Тема 10.1 Показательная функция, ее свойства.  

Раздел 11. Логарифмы. Логарифмическая 

функция.  

Тема 11.1 Логарифм числа. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Уровень сложности: средний. 

Время на выполнение задания: 7-10 минут. 

Данное задание можно использовать для того, 

чтобы обучающиеся повторили материал по теме 

«Показательная функция», «Логарифмическая 

функция» из курса уже пройденного материала. 

Тема выбрана из рабочей программы учебного 

предмета «Математика». Практический взгляд на 

объект исследования позволит обобщить и актуа-

лизировать знания студентов по данному разделу. 

Представленное задание позволит наглядно на 

практическом примере напомнить обучающимся 

основные особенности определения функции. 

Цель: Закрепление умений студентов решения 

задач на выполнение производственных расчетов на 

основе логарифмической и показательной функций. 

Задачи: 

Обобщить представления студентов об осо-

бенностях производственных расчетов на основе 

логарифмической и показательной функций. 

Обобщить навыки решения задач на выполне-

ние производственных расчетов на основе свойства 

логарифмической функции по отношению к пока-

зательной. 

Планируемые результаты: 

ОК 02 Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

Особенности работы с заданием: для выпол-

нения задания студентам требуется повторить уже 

пройденный теоретический материал, связанный с 

изучением логарифмической и показательной 

функциями.  

Дидактическая часть:  

Мотивационное задание: экономисту требу-

ется определить, через сколько лет человек сможет 

накопить на счете 150 000 рублей. 

Изложение задания: показательная функция 

применяется в банковских расчетах при вложении 

денег на счет и начисление процентов. В разных 

банках существуют, в зависимости от условий, раз-

ные виды вклада. 

Информационная составляющая: рассмотрим 

предложения пяти самых популярных банков Рос-

сии по вкладам, возьмем за вклад 100 тысяч рублей 

и срок равный 12 месяцев. 

Представим информацию в таблице 1. 

Таблица 1. 

Материал по вкладам 

Название банка Вклад (руб) Срок (месяц) 
Годовой процент 

(%) 

Сумма в конце 

срока (руб) 

УБРиР   6,59% 106590 руб 

Тинькофф   6,5% 106500 руб 

Челиндбанк   5,35% 105350 руб 

Сбербанк 100 000 руб 12 месяцев 6% 106000 руб 

Совком банк   7,4% 107400 руб 

Почта банк   7% 10700 руб 

ВУЗ банк   7,03% 107030 руб 
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Можно заметить, что в таких условиях выгод-

нее всего положить деньги на счет в банке  

Совком банк. 

Наряду с показательной функцией, в эконо-

мике используется и логарифмическая функция. 

Показательную функцию мы использовали для 

нахождения итоговой суммы вклада за определен-

ное количество времени, а логарифмическая функ-

ция является противоположной показательной, 

следовательно, с ее помощью мы можем найти че-

рез какой период времени на счете будет лежать 

определенная сумма.  

Рассмотрим на конкретном примере вклада. 

Воспользуемся вкладом от Совком банк, так как он 

больше показывает наибольший процент на не-

определённый срок. Рассмотрим взнос 100 тыс. 

рублей и годовой процент – 8,3%. Необходимо рас-

считать через сколько лет человек сможет нако-

пить на счете 150 тыс. рублей. 

Инструмент для проверки выполнения зада-

ния (предполагаемый ответ (модель). 

Воспользуемся формулой расчета суммы на 

счете:  

 
В нашем случае:  

 
Находим p. 

 
Следовательно, через 5 лет сумма на вкладе 

будет равна 150 тыс. руб. 

Рассмотри еще один пример компетент-

ностно-ориентированного задания. 

Тип задания: компетентностно-ориентирован-

ная задача. 

Место задания в учебной программе по пред-

мету:  

Раздел 1. Повторение курса математики ос-

новной школы.  

Тема 1.4 Процентные вычисления 

Уровень сложности: низкий. 

Время на выполнение задания: 7-10 минут. 

Данное задание важно использовать для того, 

чтобы обучающиеся вспомнили основные понятия 

раздела «Проценты». Тема выбрана из рабочей 

программы учебного предмета «Математика». 

Практический взгляд на объект исследования поз-

волит расширить знания студентов по данному раз-

делу. Представленное задание позволит наглядно 

на практическом примере объяснить обучающимся 

основные особенности правильной процентных 

вычислений. 

Цель: Формирование умений студентов по ре-

шению задач на выполнение процентных  

вычислений. 

Задачи: 

Формирование представления студентов об 

особенностях решения задач на проценты. 

Формирование навыков решения задач на 

проценты с практико-ориентированным содержа-

нием. 

Планируемые результаты: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам. 

Особенности работы с заданием: для выпол-

нения задания студентам требуется повторить уже 

пройденный теоретический материал по теме ре-

шения задач на проценты и сформировать навыки 

работы по решению практико-ориентированных 

текстовых задач на проценты. 

Дидактическая часть:  

Мотивационное задание: экономисту требу-

ется определить величину суммарной прибыли 

каждого отделения в компании. 

Изложение задания: в данном задании предла-

гается рассмотреть пример одной компании, кото-

рая состоит из двух отделений. В каждом отделе-

нии прибыль планируется увеличить в этом году. В 

первом отделении на 75%, во втором – на 140%. 

Общая величина прибыли компании за прошедший 

год равна 13 000 рублей. В общей сложности вся 

прибыль компании должна быть увеличена в 2 

раза. Определить величину прибыли первого и вто-

рого отделений за прошлый год и за текущий год. 

Информационная составляющая: в таблице 2 

представим наглядный материал к условию задачи 

для формирования представлений студентов о  

понятии.  

Инструмент для проверки выполнения зада-

ния: 

Модельный ответ: 

Обозначим через х прибыль первого отделе-

ния, через y – прибыль второго отделения в минув-

шем году. Тогда условие задачи можно записать 

следующим образом: 

 
Решая систему из двух уравнений с двумя пе-

ременными, получи, что: 
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Таблица 2 

Формирование понятия о чистой прибыли 

 
 

Следовательно, в результате вычислений полу-

чили, что прибыль в минувшем году у первого отделе-

ния 8 млн. р., у второго – 5 млн. р.; прибыль в этом году 

у первого отделения 14 млн. р., у второго – 12 млн. р. 

Заключение. Таким образом, в данной стать 

мы рассмотрели, что современная система образо-

вания нацелена предоставлять обучающимся не 

набор определенных знаний, которые должны 

обеспечивать их готовностью к профессиональной 

деятельности в условиях изменчивости направле-

ний развития общества, а набор компетенций, ко-

торые позволят критически оценивать свои воз-

можности и уметь их совершенствовать. Для фор-

мирования компетентностей можно использовать 

компетентностно-ориентированные задания, кото-

рые позволят студентам колледжа уже на занятиях 

решать профессиональные задачи и получать прак-

тические навыки будущей профессии. 
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Научно-методическое сопровождение педагогов по реализации субъектно-ориен-

тированного подхода в процессе внеурочной деятельности обучающихся 

В статье обобщается опыт научно-методического сопровождения педагогов по реализации субъектно-ориенти-

рованного подхода в процессе внеурочной деятельности обучающихся. Показаны его формы: курсы повышения ква-

лификации, конкурсы педагогического мастерства, Панорамы педагогического опыта классных руководителей и пе-

дагогов-организаторов, семинары, вебинары, мастер-классы, организация работы творческих групп и другие. Такое 

разнообразие научно-методического сопровождения педагогов позволяет учитывать уровень их подготовки, индиви-

дуальные психологические характеристики и предпочтения. Во время обучения делается акцент на положении о том, 

что только в паре с аксиологическим подходом субъектно-ориентированный может быть эффективным. Во время кур-

совой подготовки очень важна самооценка сформированности компетентностей слушателя, которые необходимо рас-

сматривать в динамике во время обучения. Для реализации педагогами субъектно-ориентированного подхода с детьми 

методистам необходимо применять его во время курсовой подготовки слушателей, проектировании, проведении и 

анализе методических событий, в частности, Панорамы педагогического опыта классных руководителей и педагогов-

организаторов. Представлен опыт реализации Всероссийского проекта «Разговоры о важном». Показана важность 

научно-методического сопровождения участников конкурсов педагогического мастерства через доконкурсные и пост-

конкурсные мероприятия. Описан разработанный сценарий проведения семинара-практикума по знакомству педаго-

гов с субъектно-ориентированной технологией Л.В. Байбородовой, состоящей из шести этапов. Обосновано, почему 

данная методическая система имеет хорошие результаты. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, субъект, субъектность, субъектная позиция, субъ-

ектно-ориентированный подход, аксиологический подход, субъектно-ориентированная технология. 
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Scientific and methodological support of teachers on the implementation of a subject-

oriented approach in the process of students’ extracurricular activities 

The article summarizes the experience of scientific and methodological support of teachers in the implementation of the 

subject-oriented approach in the process of students’ extracurricular activities. Its forms are shown: advanced training courses, 

pedagogical skills competitions, Panoramas of pedagogical experience of class teachers and teacher-organizers, seminars, 

webinars, master classes, organization of work of creative groups and others. Such a variety of scientific and methodological 

support of teachers allows taking into account the level of their training, individual psychological characteristics and prefer-

ences. During the training, an emphasis is placed on the provision that only in combination with the axiological approach can 

the subject-oriented approach be effective. During the course training, self-assessment of the formation of the student’s com-

petencies is very important which must be considered in dynamics during the training. For teachers to implement the subject-

oriented approach with children, methodologists need to use it during the course training of students, designing, conducting 

and analyzing methodological events, in particular, the Panorama of the pedagogical experience of class teachers and teacher-

organizers. The experience of implementing the All-Russian project “Conversations about the Important” is presented. The 

importance of scientific and methodological support for participants in pedagogical excellence competitions through pre-com-

petition and post-competition events is shown. The developed scenario for conducting a practical seminar to introduce teachers 

to L.V. Bayborodova's subject-oriented technology, consisting of six stages, is described. It is proved why this methodological 

experience has good results. 

Keywords: scientific and methodological support, subject, subjectivity, subjective position, axiological approach, sub-

ject-oriented technology. 

 

Введение. В федеральной рабочей программе 

воспитания описываются личностные результаты 

освоения обучающимися образовательных про-

грамм. Среди них важное место занимают: «воспи-

тание внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом» [14, 15, 16]. Не менее значи-

мым качеством является готовность детей к само-

развитию, самостоятельности и личностному само-

определению [18]. Вершиной таких образований 

является наличие мотивации и готовности воспи-

танников к целенаправленной продуктивной соци-

альной деятельности [14]. Все вышеперечисленные 

качества взаимосвязаны между собой и входят в 

понятие субъектной позиции ребёнка. Но на прак-

тике учителя часто жалуются на отсутствие жела-

ния детей заниматься своим самообразованием, 

проектной деятельностью по преобразованию 

окружающей среды. Важным временным и содер-

жательным ресурсом для формирования субъект-

ной позиции является внеурочная деятельность и 

дополнительное образование обучающихся [7, 8]. 

Для того чтобы это происходило качественно, 

необходимо осуществлять научно-методическое 

сопровождение педагогов, которое может прохо-

дить через семинары, вебинары, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации, работу творче-
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ских групп, конкурсы профессионального мастер-

ства, методических разработок воспитательных со-

бытий, Панораму педагогического опыта классных 

руководителей и педагогов-организаторов, созда-

ние сборников методических материалов, группо-

вые и индивидуальные консультации. Очень важно 

разнообразие такой деятельности, которая позво-

ляет учитывать уровень их подготовки, индивиду-

альные психологические характеристики, опыт ра-

боты и личные предпочтения. Таким образом, под 

научно-методическим сопровождением педагогов 

мы понимаем повышение квалификации с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов и по-

строения на их основе индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального  

мастерства. 

Цель исследования: апробировать разные 

формы научно-методического сопровождения пе-

дагогов по реализации субъектно-ориентирован-

ного подхода в процессе внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Методы исследования. Содержание научно-

методического сопровождения определяется выяв-

лением профессиональных дефицитов у педагогов 

с помощью анкетирования, Яндекс-опросов, ауди-

тов в образовательных организациях. Оно обеспе-

чивается нормативными документами федераль-

ного, регионального и муниципального уровней. В 

муниципальной системе образования проводятся 

мониторинги рабочих программ ОО, планов ра-

боты классных руководителей, входное и итоговое 

анкетирование на курсах повышения квалифика-

ции, листы обратной связи после методических со-

бытий, мониторинги реализации всероссийских 

проектов, в том числе «Разговоры о важном». На 

основе исследований учитываются профессиональ-

ные дефициты и составляются программы методи-

ческих событий. 

На первых занятиях курсовой подготовки, ко-

гда слушатели осваивают субъектно-ориентиро-

ванный подход, они сами и с помощью руководи-

теля могут выработать его критерии, а затем срав-

нить с тем, что уже исследовано в науке. Педагоги 

могут оценить, насколько применяют субъектно-

ориентированные технологии в практической дея-

тельности по десятибалльной шкале. К окончанию 

курсов повышения квалификации они делают вто-

ричную самодиагностику и наблюдают прираще-

ние своих результатов. 

Очень важна самооценка педагогов по про-

фессиональному стандарту «Специалист в области 

воспитания» [18]. Такое самооценивание является 

критерием, результатом и, одновременно, усло-

вием развития профессиональных компетентно-

стей педагогов. 

Прежде всего, нужно определиться, что мы 

понимаем под субъектной позицией ребенка. Здесь 

ученые проявляют единство позиций. По мнению 

А.В. Брушлинского, это «высший уровень проявле-

ния психических характеристик человека, инициа-

ция им своих действий и поступков, активное твор-

ческое самовыражение». С точки зрения Л.В. Бай-

бородовой и М.И. Рожкова, это – «целостная харак-

теристика активной жизненной позиции субъекта, 

органично исходящая из внутренней детерминации 

и наблюдаемая во внешних проявлениях». Г.И. Ак-

сёнова под субъектной позицией ребёнка подразу-

мевает «сложную, интегральную характеристику 

личности субъекта, отражающую его активно-из-

бирательное, инициативно-ответственное, преоб-

разовательное отношение к себе, к деятельности, к 

людям, к миру и жизни в целом» [6]. Если 

А.В. Брушлинский и Г.И. Аксёнова в определениях 

акцентируют своё внимание на целостных характе-

ристиках личности ребенка, то Л.В. Байбородова и 

М.И. Рожков подчёркивают наличие внутренних 

мыслительных процессов, на основе которых дела-

ется осознанный выбор. Все ученые единодушны в 

том, что субъектная позиция человека подразуме-

вает активную деятельность, включающую ответ-

ственность и самостоятельность в принятии реше-

ний. Л.В. Байбородова и М.И. Рожков выявили ха-

рактеристики субъектной позиции детей: осозна-

ние целей деятельности и их принятие;  адекват-

ность самооценки своих возможностей и способно-

стей, критичность по отношению к себе и окружа-

ющим, потребность в самоконтроле;  способность 

действовать целенаправленно и самостоятельно;  

готовность принимать самостоятельные решения и 

нести ответственность за их реализацию; актив-

ность и заинтересованность  в организации дея-

тельности, в достижении положительного резуль-

тата; потребность в самоопределении и самореали-

зации; способность рефлексивно относиться к 

своим действиям и окружающему миру. 

Курсы повышения квалификации. Важное 

место среди всех методических средств занимают 

курсы повышения квалификации педагогов. В 

настоящее время реализовано более десяти допол-

нительных профессиональных программ для клас-

сных руководителей при научной поддержке спе-

циалистов кафедры педагогических технологий 

ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. В 2024-2025 учеб-

ном году дополнительную профессиональную про-

грамму (повышения квалификации) «Взаимодей-

ствие детей и взрослых в классном коллективе» за-

кончили 20 человек. 

Цель курсовой подготовки: создать условия 

для совершенствования компетентностей классных 

руководителей, необходимых для педагогического 

сопровождения развития личности ребенка, фор-

мирования у неё субъектной позиции. Программа 

выстроена на основе положений Указа президента 

Российской Федерации РФ от 9 ноября 2022 г. № 

809 «Об утверждении Основ государственной по-

литики по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценно-

стей» [20, 24] и Федеральной рабочей программы 

воспитания [14, 15, 16].  



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
47 

 

Основные задачи курсов повышения квалифи-

кации: углубить знания педагогов об основных по-

ложениях нормативных и методических докумен-

тов, регламентирующих воспитательную деятель-

ность в ОО; создать условия для овладения образо-

вательными технологиями и технологиями органи-

зации субъектно-ориентированной воспитательной 

деятельности; развить умения классных руководи-

телей моделировать воспитательную систему класса 

(детского объединения); совершенствовать компе-

тентности педагогов по применению субъектно-

ориентированного, аксиологического и других под-

ходов к взаимодействию с обучающимися и их ро-

дителями, включению их в совместную деятель-

ность [1, 2, 3, 4]. Для того, чтобы работать с детьми, 

очень важны высокий уровень мотивации у учите-

лей при выполнении образовательных задач, посто-

янная рефлексия, гибкость, выдержка, уверенность 

в себе, вера в ребёнка, терпеливость по отношению 

к обучающимся, умение устанавливать взаимодей-

ствие со всеми участниками образовательного про-

цесса, любовь к выбранной профессии [21]. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт нацеливает всех педагогов на постро-

ение воспитательной системы образовательных ор-

ганизаций и первичных детских коллективов, пока-

зывает пути достижения успешности этого про-

цесса [17]. Для решения всего комплекса сложней-

ших задач, которые стоят перед классным руково-

дителем, ему необходимо системно выстроить 

свою деятельность по организации воспитатель-

ного процесса с целью развития ребенка, интегра-

ции для этого всех специалистов ОО [10]. В данном 

курсе реализуются основные положения обновлён-

ной теории воспитательных систем академика Л.И. 

Новиковой и её научной школы [10], основные по-

ложения индивидуализации личности в классном 

коллективе Л.В. Байбородовой [4, 5], персонализа-

ции воспитательной деятельности Е.Н. Степанова. 

В основе программы лежат аксиологический, субъ-

ектно-ориентированный, рефлексивный, практико-

ориентированный, системно-деятельностный под-

ходы. Наибольшее внимание в курсе уделяется вос-

питанию субъектной позиции ребенка, формирова-

нию его ответственности, стремления к самоорга-

низации и самообразованию [1, 13,14]. Важное ме-

сто в воспитательной системе класса и школы за-

нимает внеурочная деятельность, которая отлича-

ется гибкостью образовательного процесса, имеет 

больше ресурсов для его индивидуализации. Каче-

ственно организованные аудиторные и внеауди-

торные занятия позволяют в полной мере осу-

ществлять духовно-нравственное развитие лично-

сти, формирование устойчивых познавательных 

интересов [8].  

На КПК для слушателей проводится анкети-

рование, которое подразумевает входной и исходя-

щий контроль. Кроме этого, на первом и последнем 

занятиях педагоги осуществляют самооценку 

своих компетенций на основе профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания» и 

видят их прирост [18]. 

При знакомстве с тематическим планом про-

граммы курсов повышения квалификации (таблица 

1) слушателям задаются вопросы: «Удовлетворяет 

ли программа Ваши запросы по данной теме? Ка-

кие дополнительные занятия Вам необходимы?» 

На первом занятии педагоги выбирают из предло-

женных форм зачетных работ одну, которая их 

привлекает. Основные формы проведения занятий: 

круглые столы, семинары-практикумы и мастер-

классы, организованные в субъектно-ориентиро-

ванной технологии. К проведению занятий привле-

каются победители профессиональных конкурсов 

«Воспитать человека», методических разработок 

воспитательных событий, а также участники Пано-

рамы педагогического опыта классных руководи-

телей и педагогов-организаторов [12]. 

Таблица 1 

Тематический план курсов повышения квалификации «Взаимодействие детей и взрослых  

в классном коллективе» 

Тема Формы работы 

Классный руководитель в образовательной организации. Нормативно-право-

вое и методическое обеспечение его деятельности. Федеральная рабочая про-

грамма воспитания ОО. Научно-методические подходы к воспитательной дея-

тельности 

Семинар-практикум 

Технологии деятельности классного руководителя по проектированию воспи-

тательной системы класса 

Семинар-практикум 

с мастер-классом 

Бинарные методы воспитания. Технологии деятельности классного руководи-

теля по формированию субъектности обучающихся 

Семинар-практикум 

с мастер-классом 

Формирование партнёрской позиции педагога по отношению к участникам об-

разовательного процесса 

Психологический 

тренинг 

Взаимодействие детей и родителей в классном и общешкольном коллективе: 

из опыта работы гимназии № 3 

Семинар-практикум 

Внеурочная деятельность как средство развития обучающихся. Индивидуали-

зация образовательного процесса 

Семинар-практикум 

Итоговая аттестация «Сценарий занятия внеурочной деятельности обучаю-

щихся или классного часа в субъектно-ориентированной технологии» 

Круглый стол 
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Большой интерес у слушателей вызывает 

практическое занятие по проектированию воспита-

тельной системы класса или объединения внеуроч-

ной деятельности обучающихся Л.В. Байбородо-

вой. Эту технологию можно представить в виде ал-

горитма последовательно выполняемых действий 

[22, 23]. 

1. Углубление знаний педагогов об 

использовании системного-деятельностного 

подхода в воспитательной деятельности. 

Классному руководителю необходимо иметь 

представления о возможностях и условиях приме-

нения системно-деятельностного, субъектно-ори-

ентированного, аксиологического подходов в прак-

тике воспитательной деятельности. Ему надо знать 

специфику воспитательной системы, компоненты 

и связи, составляющие её структуру, как организо-

вать деятельность по ее проектированию. 

2. Планирование работы по организации 

проектирования воспитательной системы класса. 

Концептуальный замысел воспитательной си-

стемы класса (объединения внеурочной деятельно-

сти) разрабатывается в течение 5-6 месяцев. На 

этот период классный руководитель или педагог 

внеурочной деятельности составляет план работы. 

Данный документ может включать в себя следую-

щие разделы:  

– краткая психолого-педагогическая характе-

ристика класса или объединения внеурочной дея-

тельности, которая должна периодически попол-

няться новыми сведениями, полученными в ре-

зультате наблюдений, исследований и т. д.; 

– задачи работы по проектированию воспита-

тельной системы класса (объединения); 

– содержание и организация деятельности. 

3. Изучение классного коллектива и его 

членов, а также результатов предшествующей 

воспитательной работы – это важный аспект 

деятельности классного руководителя, который 

требует особого внимания и тщательного подхода. 

В процессе исследования классного коллектива 

необходимо решить несколько ключевых задач, 

которые помогут лучше понять динамику группы и 

индивидуальные особенности её участников. Во-

первых, классному руководителю следует глубже 

изучить потребности, склонности, интересы и 

другие личностные характеристики членов 

классного коллектива. Для этого можно 

использовать различные методы, такие как 

анкетирование, которое позволяет собрать 

информацию о предпочтениях и увлечениях 

учащихся. Например, методика «Цветик-

семицветик» может быть использована для 

визуализации интересов детей, где каждый цветок 

символизирует определённое увлечение или хобби. 

Это не только помогает выявить индивидуальные 

предпочтения, но и способствует созданию более 

сплочённого коллектива.  

Во-вторых, важно определить уровень сфор-

мированности классного коллектива. Это можно 

сделать с помощью исследования по методике А. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив?», которая поз-

воляет оценить взаимосвязи между учениками, их 

уровень доверия друг к другу и общую атмосферу 

в классе. Понимание того, насколько хорошо уча-

щиеся взаимодействуют, поможет классному руко-

водителю выстроить дальнейшую воспитательную 

работу.  

В-третьих, необходимо выявить воспитатель-

ные возможности родителей и других взрослых, 

вовлечённых в жизнедеятельность класса. Парт-

нёрство с родителями может значительно обога-

тить воспитательный процесс. Для этого можно 

проводить встречи, на которых родители смогут 

поделиться своими взглядами на воспитание и об-

разование, а также обсудить, каким образом они 

могут поддержать классного руководителя в его 

работе. Важно создать атмосферу открытости и до-

верия, чтобы родители чувствовали себя частью 

образовательного процесса. Кроме того, стоит ис-

пользовать развивающую анкету «Твои увлече-

ния», которая позволит учащимся более подробно 

рассказать о своих интересах и хобби. Это может 

стать основой для организации различных меро-

приятий и кружков, соответствующих интересам 

детей. Мастерская общения также может быть по-

лезна для создания более тесных связей между уче-

никами, что в свою очередь способствует форми-

рованию дружной атмосферы в классе. Таким об-

разом, изучение классного коллектива – это много-

гранный процесс, который требует комплексного 

подхода и использования разнообразных методов. 

Это не только поможет классному руководителю 

лучше понять своих учеников, но и создаст условия 

для их гармоничного развития и взаимодействия в 

рамках классного сообщества. 

4. Формирование образа класса классным ру-

ководителем. Это важный процесс, который вклю-

чает в себя создание целостного представления о 

классе как о едином сообществе. Этот образ стро-

ится на основе нескольких ключевых компонентов, 

каждый из которых играет свою роль в воспитании 

и развитии учащихся.  

Образ учащегося класса формируется в со-

знании классного руководителя на основе его пред-

ставлений о тех качествах, которые должны быть 

развиты у членов класса. Это может включать та-

кие характеристики, как ответственность, друже-

любие, инициативность, умение работать в ко-

манде и другие важные социальные навыки. Клас-

сный руководитель задается вопросом: какими ка-

чествами должен обладать ученик, чтобы успешно 

взаимодействовать с окружающим миром и выпол-

нять свои социальные роли – гражданина, члена се-

мьи, ученика и активного участника школьной 

жизни. Важным аспектом здесь является то, что пе-

дагогу необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика, его сильные и сла-

бые стороны, чтобы выработать общее видение 

того, каким должен быть идеальный ученик. Это 

знание помогает в дальнейшем формулировать 

цели и задачи воспитательной работы, а также 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
49 

 

определять критерии и показатели ее эффективно-

сти. Например, если в классе наблюдается недоста-

ток сотрудничества между учениками, классный 

руководитель может установить цель – развивать 

командные навыки через совместные проекты и 

мероприятия.  

Образ жизнедеятельности классного сооб-

щества. Жизнедеятельность классного сообщества 

охватывает различные виды деятельности, которые 

могут быть приоритетными в учебном процессе. 

Классному руководителю необходимо анализиро-

вать интересы и потребности учащихся, выявлять 

проблемы и определять, какие виды деятельности 

будут наиболее эффективными и полезными для 

развития класса. Это может быть, как учебная дея-

тельность, так и внеучебная – участие в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, культурных событиях 

и т.д. При этом важно помнить, что успешность 

жизнедеятельности класса во многом зависит от 

характера межличностных отношений между его 

членами. Классному руководителю необходимо 

следить за атмосферой в классе, за тем, как ученики 

общаются друг с другом, как выстраиваются их де-

ловые отношения. Создание позитивной атмо-

сферы, в которой каждый ученик чувствует себя 

комфортно и уверенно, является залогом успешной 

работы классного сообщества.  

Представление о внешних связях и отноше-

ниях класса. Образ класса также включает в себя 

представление о его внешних связях и отношениях с 

другими классами, школой в целом и местным сооб-

ществом. Классный руководитель должен понимать, 

какое место занимает его класс в школьной воспита-

тельной системе, какие возможности открываются 

перед учениками для взаимодействия с внешней сре-

дой. Это может быть участие в проектных работах, 

совместные воспитательные события с другими клас-

сами, взаимодействие с родителями и местными ор-

ганизациями. Важно, чтобы классный руководитель 

активно работал над укреплением этих связей, созда-

вая условия для участия учащихся в различных сов-

местных творческих делах, которые способствуют их 

развитию и социализации. Например, организация 

совместных выездов, экскурсий, волонтерских акций 

не только расширяет кругозор учащихся, но и укреп-

ляет дух единства и взаимопомощи в классе.  

5. Организация совместной деятельности де-

тей и взрослых по проектированию образа класса. 

Проектирование образа класса – глубокий, систем-

ный процесс, определяющий атмосферу, ценности 

и направление развития коллектива на несколько 

лет вперёд. Классный руководитель здесь высту-

пает как модератор, фасилитатор, объединяющий 

усилия всех участников и направляющий их к об-

щей цели. Существует множество форм организа-

ции такой совместной деятельности, каждая из ко-

торых ориентирована на различные аспекты проек-

тирования: мастерская «Портрет класса», проект-

ная мастерская «Какой будет классная жизнь?», 

конкурс «Герб класса», творческое дело «Устав 

класса», родительское собрание «Моделируем вос-

питательную систему класса».  

Рассмотрим подробнее мастерскую «Портрет 

выпускника». Она, как правило, проводится в начале 

пятого класса, с участием детей и родителей. Аудито-

рия должна быть подготовлена для проведения груп-

повой работы. Перед началом мастерской дети и ро-

дители рассаживаются группами по 5-6 человек в 

каждой. Родители работают за отдельным столом во 

избежание давления на обучающихся. Классный ру-

ководитель, являющийся модератором, говорит о 

том, что детско-взрослому сообществу предстоит от-

правиться в увлекательное путешествие на пять лет. 

То, каким будет это путешествие, зависит от каждого 

члена. Оно может быть интересным, ярким, познава-

тельным, развивающим, теплым от доброты и под-

держки друг друга, а может быть грустным, неком-

фортным. Затем он предлагает ученикам представить 

себя через пять лет и записать на листе бумаги те важ-

ные качества, которые бы хотелось в себе сформиро-

вать. Родители индивидуально, сидя за отдельным 

столом, записывают те характеристики личности, ко-

торые бы хотели видеть в своих детях. Классный ру-

ководитель предлагает обсудить и записать в каждой 

группе важные качества, которые бы в будущем 

участники хотели видеть в себе или своих детях. За-

тем представитель каждой группы высказывает об-

щее мнение. Классный руководитель или его помощ-

ник из числа детей записывают на флипчарте все 

названные качества и выстраивает их рейтинг, обсуж-

дает с детьми оформление портрета выпускника. За-

тем он задаёт вопрос сообществу: «Что нужно делать, 

чтобы сформировать в себе эти качества?». Этот во-

прос является методическим приёмом для дальней-

шей организации совместного планирования жизне-

деятельности класса на учебный год. 

6. Составление концепции воспитательной си-

стемы класса и программы ее создания является 

итоговым документом совместной проектной дея-

тельности взрослых и детей. Она может состоять из 

следующих разделов: 

 краткая психолого-педагогическая 

характеристика класса; 

 цель и задачи воспитательной системы 

класса; 

 принципы жизнедеятельности классного 

сообщества; 

 механизм функционирования и 

построения воспитательной системы класса 

(системообразующий вид деятельности, ключевые 

дела класса, самоуправление в классном 

коллективе, основные внутренние и внешние связи 

и отношения членов классного сообщества, этапы 

становления и развития воспитательной системы); 

 критерии и способы изучения 

эффективности воспитательной системы класса. 

Необходимо стимулировать участие детей в 

целеполагании процесса внеурочной деятельности 

(таблица 2). Оно может быть перспективным, тема-

тическим и целеполаганием конкретного занятия. 
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Таблица 2  

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе их целеполагания 

Вид целеполагания Способы участия 

Перспективное (изу-

чение программы в 

учебном году) 

Знакомство с детей и родителей с проектом программы учебного курса вне-

урочной деятельности. Сбор предложений участников образовательного про-

цесса по внесению изменений, дополнений в программу. Рассказ старших де-

тей, прошедших обучение, о том, что им было интересно и важно во время обу-

чения 

Предоставление детям возможности:  

- предложить занятие, или цикл занятий, тема которых интересна детям, 

- выбрать занятие, по теме которого есть желание выступить, написать реферат, 

выполнить проект, поучаствовать в КТД,  

- пригласить специалиста, в том числе из состава родительской общественно-

сти 

Тематическое Совместная постановка целей и задач при изучении темы по учебному курсу. 

Определение учащимися вопросов, которые их особенно интересуют. 

Определение каждым объёма и формы изучения темы (подготовка сообщения, 

выполнение проекта, индивидуальное задание и др.) 

Конкретное занятие Подготовка к занятию: соучастие обучающихся в оформлении кабинета, вы-

полнение исследования, подготовка и поиск заданий, вопросов, загадок для 

обучающихся во время интеллектуальной разминки. 

В начале занятия: обозначение проблемы для дальнейшего нахождения пути её 

решения, формулировка темы занятия, решение практической задачи и осу-

ществление смыслообразования. 

Ответы детей на вопросы: 

- Для чего мы будем выполнять эту работу? 

- Где нам пригодятся эти знания? Каковы наши дальнейшие действия и по-

чему? 

В конце занятия: коллективный анализ занятия и обсуждение дальнейшей ра-

боты. 

Вопросы, которые обучающиеся задают себе сами: 

- Я сегодня впервые осознал… 

- Для меня было интересно… 

- У меня возникла трудность в… 

- Я выработал умение… 

- В дальнейшем я бы хотел… 

 

При субъектно-ориентированном подходе орга-

низации занятий активность обучающихся растёт 

очень быстро. Поэтому, если дети высказывают 

слишком много разноплановых предложений, можно 

задать им вопрос, как осуществить задуманное, ведь 

программа ограничена во времени. Как правило, сами 

же дети дают ответ на вопрос: «Можно проголосо-

вать и определить, что хочет большинство». Коллек-

тивное целеполагание, проектирование развивает 

субъектную позицию детей, поэтому педагогам на 

него не стоит жалеть ни сил, ни времени. 

Итоговое анкетирование педагогов после про-

ведения краткосрочных курсов повышения квали-

фикации показало, что средний балл самооценки 

педагогов по показателю «применение технологии 

воспитательной деятельности, обеспечивающей 

развитие у обучающихся интеллектуальной сферы 

личности»,  вырос на 1,55 балла, по показателю 

«разработка мер по развитию самоуправления в 

группе обучающихся» – на 1,4 балла, по показа-

телю «приобщение обучающихся к проектирова-

нию совместной социальной и личностно  

значимой деятельности» – на 1,8 балла. Такой ре-

зультат был обусловлен организацией практиче-

ской работы слушателей на каждом занятии, про-

ведением тренингов и мастер-классов.  

Методическое сопровождение Всероссий-

ского проекта «Разговоры о важном». В сентябре 

2022 года министерство просвещения Российской 

Федерации запустило проект «Разговоры о важ-

ном». В связи с этим в Ярославле уже с ноября про-

шла серия мастер-классов по его методическому 

сопровождению, на которых педагоги обучались 

встраиванию субъектно-ориентированных техно-

логий в занятия внеурочной деятельности обучаю-

щихся. Уже в мае 2023 года на базе ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского при научной поддержке кафедры 

педагогических технологий прошёл межрегио-

нальный вебинар «Разговоры о важном: опыт реа-

лизации в школах региона». Педагоги-практики 

ярославских школ на конкретных примерах пока-

зали, как новый курс внеурочной деятельности 

обучающихся был интегрирован в воспитательную 

систему класса и общешкольного коллектива. 
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В 2022-2023 учебном году совместно со спе-

циалистами ГАОУ ИРО ЯО проводился монито-

ринг реализации проекта «Разговоры о важном» в 

образовательных организациях Ярославской обла-

сти. В его рамках изучен опыт 95 образовательных 

организаций. Выявлены сильные и слабые стороны 

организации занятий. В 2024 году в ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского с целью методической поддержки 

педагогов вышло учебное пособие «Курс внеуроч-

ной деятельности «Разговоры о важном»: методика 

и практика» [11]. В нём даются рекомендации клас-

сным руководителям по применению методов и 

приёмов организации и проведения занятий вне-

урочной деятельности «Разговоры о важном», фор-

мирующих и развивающих субъектную позицию 

участников в воспитательном процессе. Здесь со-

браны сценарии занятий внеурочной деятельности 

в субъектно-ориентированной технологии, статьи 

педагогов-практиков Ярославля.  

В 2022-2023 и в 2023-2024 учебных годах в го-

роде работали творческие группы классных руково-

дителей по темам «Субъектно-ориентированный 

подход к организации внеурочной деятельности 

обучающихся» и «Эффективные практики примене-

ния субъектно-ориентированного подхода во вне-

урочной деятельности обучающихся ОО». Занятия 

были организованы в смешанном формате. Резуль-

татом работы стало овладение педагогами субъ-

ектно-ориентированной технологией, а продуктом 

деятельности – разработки занятий и классных ча-

сов для детей, которые вошли в сборник методиче-

ских материалов «Субъектно-ориентированный 

подход к организации внеурочной деятельности де-

тей», состоящий из 4 разделов: «Концептуально-ме-

тодические основы реализации субъектно-ориенти-

рованного подхода к внеурочной деятельности», 

«Всероссийский проект «Разговоры о важном», 

«Экологическое воспитание», «Взаимодействие с 

родителями, партнерами». В него вошли 14 мини-

продуктов: методические рекомендации по приме-

нению субъектно-ориентированных технологий в 

работе учителя внеурочной деятельности, модель 

плана работы классного руководителя с отражением 

субъектно-ориентированного и аксиологического 

подходов, статьи, сценарии занятий [22]. 

Панорамы педагогического опыта класс-

ных руководителей и педагогов-организаторов. 
В 2023-2024 учебном году в рамках Панорамы пе-

дагогического опыта классных руководителей и 

педагогов-организаторов «Российские духовно-

нравственные ценности как основа содержания 

воспитательной деятельности в ОО» были органи-

зованы и проведены пять методических площадок: 

«Новые способы взаимодействия семьи и школы 

как ресурс развития воспитательной системы ОО», 

«Реализация воспитательного потенциала социаль-

ного партнерства и волонтерской деятельности», 

«Уникальные практики по расширению образова-

тельного пространства для учащихся в рамках про-

светительского проекта «Школа счастья»,  

«Школьный театр – среда добра, радости и творче-

ства», «Эффективные практики формирования 

субъектной позиции ребёнка во внеурочной дея-

тельности обучающихся». Они проектируются по 

методике коллективного творческого дела 

И.П. Иванова с прохождением всех шести этапов. 

В Совет дела входят руководители ММО замести-

телей директора по ВР, активные педагоги. Напри-

мер, методическая площадка «Эффективные прак-

тики формирования субъектной позиции ребёнка 

во внеурочной деятельности обучающихся» про-

шла в 2024 году как комплексное мероприятие, на 

которой было шесть разных форм работы, в том 

числе круглые столы, мастер-классы, семинар- 

практикум.  

Центральным событием площадки стал семи-

нар-практикум «Субъектная позиция ребёнка: как 

её сформировать?», который был организован в 

субъектно-ориентированной технологии, разрабо-

танной Л.В. Байбородовой. Событие проводилось в 

актовом зале: все участники сидели за пятью сто-

лами по восемь человек за каждым. Остальные пе-

дагоги расположились вокруг столов амфитеатром. 

В начале семинара с целью мотивации участ-

ников для совместной работы модератор задала во-

прос: «Что бы вы хотели узнать на сегодняшнем се-

минаре о субъектной позиции обучающихся?» (от-

веты фиксировались на флипчарте).  

На первом этапе «Самодиагностика» каждому 

участнику семинара предлагалось написать своё 

мнение: «Субъектная позиция – это ...», затем обсу-

дить разные мнения в группах и дать коллективное 

определение субъектной позиции ребенка от каж-

дого стола. Очень важно, чтобы участники, сидящие 

амфитеатром, тоже проделывали индивидуально все 

действия педагогов. Модератор после выслушива-

ния и обобщения ответов групп представлял на 

экране несколько определений субъектной позиции 

ребёнка, которые можно обсудить, выделить основ-

ные идеи. Предлагал подумать, какие критерии 

субъектной позиции школьника можно выделить, 

дополнял ответы участников. Затем задал проблем-

ный вопрос: «Как соотносятся понятия «субъект-

ность» и «субъектная позиция?» Подвёл участников 

к выводу: «Субъектная позиция – одна из характе-

ристик (проявлений) субъектности».  

На втором этапе «Самоанализ» педагогам 

предлагалось подумать индивидуально и в группе, 

в чем положительные моменты наличия субъект-

ной позиции и в чем отрицательные. На третьем 

этапе «Самоопределение» педагоги наедине с со-

бой, а затем в группе обдумывали проблемы фор-

мирования субъектной позиции, определили их как 

задачи. На четвёртом этапе «Самореализация» об-

думывали, как можно их решить. Обсуждали по-

ставленные проблемы-задачи, фиксировали, а за-

тем представляли от каждого стола варианты их ре-

шения. На пятом этапе «Самооценка» педагоги 

анализировали, что они сделали, и что осталось не-

решённым. На шестом этапе «Самоутверждение»  
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педагоги отвечали на поставленные перед собой 

вопросы: «Считаю ли я развитие субъектной пози-

ции ребёнка важной частью образовательного про-

цесса? Почему? Каковы мои дальнейшие действия 

в самостоятельной педагогической практике?» Как 

последействие, модератор задавал участникам ряд 

вопросов: «Что мы сейчас выполняли? Посмотрите 

на этапы этой технологии (на слайде в презента-

ции). Что мы делали на каждом этапе?»  

Далее он кратко повторял и усиливал основ-

ные идеи, принципы субъектно-ориентированной 

технологии, важные моменты деятельности на 

каждом этапе и интересовался, на все ли вопросы 

участники получили ответы. 

В Ярославле проводятся разнообразные кон-

курсы педагогического мастерства педагогов. Ко-

личество участников год от года растёт. Педагоги 

становятся победителями регионального и лауреа-

тами всероссийского уровней. Конкурсы методи-

ческих разработок воспитательных событий, про-

ведённых в субъектно-ориентированной техноло-

гии, являются также важным средством повыше-

ния их педагогической компетентности. В 2023-

2024 учебном году в Ярославле при научной под-

держке ЯГПУ им. К.Д. Ушинского был проведён 

конкурс «Герои нашего времени». В настоящее 

время на занятиях в школе как никогда важно за-

трагивать темы, раскрывающие подлинные ценно-

сти и смыслы жизни, показывающие человеческое 

в человеке. Необходимо обсуждать темы герой-

ства, кропотливого ежедневного труда на благо 

людей, при этом подводить детей к самостоятель-

ным выводам, не навязывая своё мнение. В этом 

педагогу очень помогут субъектно-ориентирован-

ные технологии. Концепция муниципального кон-

курса методических разработок воспитательных 

событий «Герои нашего времени» предполагала 

использование участниками субъектно-ориентиро-

ванного и аксиологического подходов для проекти-

рования сценария. Перед конкурсом с потенциаль-

ными участниками были проведены три комплекс-

ные тематические консультации, состоящие из 

двух частей: мастер-класс в субъектно-ориентиро-

ванной технологии и собственно консультация о 

требованиях к работам.  

Результаты. Результатом проведения разно-

образных методических мероприятий явилось уве-

личение количества педагогов: 

-работающих по субъектно-ориентированным 

технологиям, развивающим субъектную позицию 

ребёнка; 

- показывающих высокий уровень подготовки 

к конкурсам педагогического мастерства. 

Заключение. Таким образом, нами осуществ-

ляется разнообразное научно-методическое сопро-

вождение педагогов по формированию субъектной 

позиции детей. Среди форм методической работы 

наиболее эффективными являются комплексные 

формы: курсы повышения квалификации, деятель-

ность творческих групп. Многие формы научно-ме-

тодического сопровождения проходят в субъектно-

ориентированной технологии (автор Л.В. Байборо-

дова). Это способствует эффективному развитию 

профессиональных компетентностей, в том числе 

партнёрской позиции педагогов по отношению к 

участникам воспитательного процесса. 
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Проблемно-ориентированное обучение как средство формирования  

учебных компетенций в астрономии 

Настоящая статья посвящена исследованию проблемно-ориентированного обучения как инструмента формиро-

вания учебных компетенций в астрономии. В условиях растущих требований к образовательным компонентам, акту-

альность проблемного обучения подтверждается современными исследованиями, выявляющими его влияние как на 

когнитивное развитие учащихся, так и на уровень их учебной мотивации. Основная идея проблемного обучения, обос-

нованная в работах ведущих исследователей, заключается в создании условий, при которых учащиеся сталкиваются с 

индивидуальными интеллектуальными затруднениями, что активизирует их познавательную деятельность и способ-

ствует развитию творческого потенциала.  
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Изучение астрономии предоставляет благоприятные условия для внедрения проблемно-ориентированного под-

хода в образовательный процесс. В статье анализируются особенности применения данного метода в контексте аст-

рономического образования и предложены практические рекомендации по его реализации. Выявлено, что среди уча-

щихся наблюдается дефицит внутренней мотивации к изучению астрономии, что наводит на мысль о потенциале про-

блемного подхода для повышения эффективности образовательного процесса. На основе анализа современного состо-

яния проблемы, в статье сформулированы конкретные цели и задачи, направленные на исследование возможностей 

применения проблемного обучения в уроках астрономии в общеобразовательных учреждениях. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, когнитивное развитие, учебная мотивация, познава-

тельная деятельность, конструирование проблемной ситуации, астрономия, междисциплинарные связи. 

 

Maksim Vasilyevich Gorbunov 
Armavir 

Problem-based learning as a tool for developing educational competencies in astronomy 

This article is devoted to the study of the relevant problem-based learning as a tool for developing educational compe-

tencies in astronomy which highlights its impact on both the cognitive development of students and their level of academic 

motivation. The core idea of problem-based learning lies in creating conditions where students encounter individual intellectual 

challenges thereby activating their cognitive activity and fostering the development of creative potential. 

The study of astronomy provides favorable conditions for the implementation of a problem-oriented approach in the 

educational process. The article analyzes the features of applying this method in the context of astronomical education and 

offers practical recommendations for its implementation. It has been identified that students often lack intrinsic motivation to 

study astronomy, suggesting the potential of the problem-based approach to enhance the effectiveness of the educational pro-

cess. Based on an analysis of the current state of the issue, the article outlines specific goals and objectives aimed at exploring 

the possibilities of applying problem-based learning in astronomy lessons in general education institutions." 

Keywords: problem-based learning, cognitive development, academic motivation, cognitive activity, designing problem 

situations, astronomy, interdisciplinary connections. 

 

Введение. Вопрос эффективности проблемно-

ориентированного обучения получил широкое 

освещение в психолого-педагогической и методи-

ческой литературе [3, 4, 7, 8]. В ряде исследований 

высказывается мнение, что качественные показа-

тели усвоения знаний служат индикаторами эффек-

тивности проблемного обучения, тогда как в дру-

гих работах подчеркивается, что данный подход 

наиболее эффективно содействует развитию позна-

вательной самостоятельности учащихся. Из этого 

следует, что разработка многочисленных компо-

нентов проблемно-ориентированного обучения 

продолжает занимать центральное место в совре-

менной научной дискуссии, а исследования в дан-

ном направлении остаются востребованными и ак-

туальными. 

В текущий период школьное образование со-

средоточено на активном внедрении проблемно-

ориентированного обучения, которое, активизируя 

познавательную деятельность учащихся, содей-

ствует повышению качества подготовки выпускни-

ков. Акцептация метода проблемного обучения 

обусловлена тем, что современная образовательная 

система сталкивается с возрастанием требований к 

своим компонентам. В настоящее время приори-

тетной задачей преподавательской деятельности 

является не только обеспечение обучающихся 

определённым объёмом знаний, но и развитие их 

способностей к научному творчеству, а также фор-

мирование навыков самостоятельного решения 

возникающих в жизненной практике проблем. 

Фундаментальной основой проблемного обу-

чения является создание условий, при которых 

нарушение внутрипредметных связей в содержа-

нии учебного материала по физике приводит к воз-

никновению у каждого учащегося индивидуаль-

ного интеллектуального затруднения. Такой под-

ход акцентирует внимание на усилении роли обу-

чающегося как активного субъекта образователь-

ного процесса и способствует повышению уровня 

его познавательной активности. 

Подобная трактовка сущности проблемно-

ориентированного обучения нашла свое отражение 

в исследованиях В.Ф. Карташова [2], Е.Х. Батаевой 

[10], А.В. Куренщикова [3], Л.В. Пилипец [7], 

В.В. Ларионова [5], Ю.Ю. Пикуновой [8] и 

Е.Н. Долгих [1], где подчеркивается значимость 

данного метода для развития самостоятельности и 

творческого потенциала обучающихся. 

Содержание и структура курса астрономии 

предоставляют широкие возможности для практи-

ческого применения проблемно-ориентированного 

подхода к изложению учебного материала, исполь-

зуя приёмы, описанные работе В.Ф. Карташова [2]. 

Однако процесс познания в астрономии характери-

зуется рядом особенностей, которые обусловли-

вают специфичность применения данных приёмов 

и создание проблемных ситуаций. Эти особенно-

сти и анализируются в настоящем исследовании. 

Исследовательская часть. В астрономии клю-

чевым источником формирования и накопления зна-

ний, а также основным критерием верификации и эм-

пирической проверки научных гипотез выступают аст-

рономические наблюдения. Их сущность заключается 

в регистрации и последующем анализе электромагнит-

ного излучения, испускаемого небесными объектами. 

Данный методологический подход определяет уни-

кальность астрономии в системе естественных наук. В 
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отличие от экспериментальной физики, где исследова-

ния базируются на воспроизводимых и контролируе-

мых лабораторных экспериментах, астрономия пре-

имущественно основывается на пассивном наблюде-

нии космических явлений, которые не поддаются пря-

мому экспериментальному воздействию. 

Астрономические наблюдения требуют ис-

пользования специализированной аппаратуры и 

технологий для детектирования широкого диапа-

зона электромагнитного спектра, включая радио-

волны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, 

рентгеновское и гамма-излучение. Анализ полу-

ченных данных позволяет строить теоретические 

модели и выдвигать гипотезы о физических про-

цессах, протекающих в различных астрофизиче-

ских объектах и системах. Однако отсутствие воз-

можности непосредственно воспроизводить кос-

мические явления в контролируемых условиях 

накладывает определённые ограничения на методы 

исследования и требует применения косвенных 

подходов и статистических методов для проверки 

научных предположений. 

Особое значение в данном контексте приобре-

тает интеграция учебных и практических аспектов, 

возникающих в ходе проведения астрономических 

наблюдений. На начальных этапах обучения обуча-

ющимся предлагаются задания, ориентированные 

на самостоятельное наблюдение за такими явлени-

ями, как вращение небесной сферы и перемещение 

светил на фоне звездного неба. Впоследствии, при 

изучении теоретических основ сферической астро-

номии, данные наблюдения могут быть эффек-

тивно использованы для создания проблемных си-

туаций. Эти ситуации основываются на выявлении 

противоречий между видимым движением небес-

ных тел (например, вращением небесной сферы, 

перемещением Солнца по эклиптике и движением 

планет на фоне звезд) и их действительным движе-

нием (обусловленным вращением Земли вокруг 

своей оси и орбитальным движением Земли и пла-

нет вокруг Солнца). 

Одним из наиболее продуктивных подходов к 

созданию проблемных ситуаций в образовательной 

практике выступает демонстрация обучающимся 

результатов астрономических наблюдений, кото-

рые на момент их получения не находили объясне-

ния в рамках существующих научных теорий и 

стали основой для формулирования новых науч-

ных проблем. 

В качестве иллюстрации можно рассмотреть 

историю открытия и изучения черных дыр. Черные 

дыры представляют собой астрофизические объ-

екты, обладающие настолько мощным гравитаци-

онным полем, что даже электромагнитное излуче-

ние не способно преодолеть их пределы. Гипотеза 

о существовании подобных объектов была впервые 

выдвинута в рамках общей теории относительно-

сти, разработанной А. Эйнштейном в 1915 году  

[14, C. 410-439]. Тем не менее, на протяжении дли-

тельного времени данное предсказание  

воспринималось скорее, как теоретическая аб-

стракция, нежели как физическая реальность, что 

было обусловлено отсутствием эксперименталь-

ных и наблюдательных подтверждений. 

Ситуация изменилась в середине XX века, ко-

гда прогресс в области радиоастрономии и рентге-

новской астрономии привел к обнаружению небес-

ных объектов и явлений, выходящих за рамки су-

ществующих моделей звездной эволюции и меж-

звездных процессов. В частности, были идентифи-

цированы мощные источники рентгеновского из-

лучения, такие как объект Cygnus X-1, характери-

стики излучения и поведение которых не находили 

объяснения в контексте известных типов звезд или 

других космических объектов. 

Отсутствие соответствующего объяснения 

наблюдаемых явлений обусловило появление новой 

научной проблемы: требовалось либо выявить новые 

физические механизмы в рамках существующих тео-

ретических моделей, либо рассмотреть возможность 

существования объектов, ранее считавшихся гипоте-

тическими, таких как черные дыры. Это ускорило ак-

тивные теоретические и наблюдательные исследова-

ния, направленные на изучение аккреционных про-

цессов, релятивистских эффектов в условиях силь-

ных гравитационных полей, а также моделирование 

поведения вещества в экстремальных состояниях. 

Дальнейшее развитие наблюдательных техно-

логий, включая создание спутниковых обсервато-

рий и интерферометров, позволило получить дан-

ные, подтверждающие существование черных дыр. 

Знаковым достижением стало прямое обнаружение 

гравитационных волн, вызванных слиянием чер-

ных дыр, впервые зарегистрированное детекто-

рами LIGO в 2015 году. Данное открытие не только 

подтвердило предсказания общей теории относи-

тельности, но и ознаменовало новый этап в иссле-

довании космологических процессов 

Демонстрация обучающимся истории данных 

научных открытий служит наглядной иллюстра-

цией процесса развития научного знания, в рамках 

которого эмпирические данные, не находящие объ-

яснения в существующих теоретических рамках, 

служат стимулом для постановки новых научных 

проблем и прогресса научной мысли. Такой подход 

способствует формированию у обучающихся пред-

ставления о науке как о динамичной системе, эво-

люционирующей за счет решения актуальных про-

блем и постоянного расширения границ познания. 

Еще одним методом создания проблемных си-

туаций при изложении теоретического материала 

является акцентирование противоречий между раз-

личными, нередко взаимоисключающими астроно-

мическими теориями. Например, в рамках научного 

дискурса о космологических моделях происхожде-

ния и эволюции Вселенной, сформировавшегося в 

середине XX века, возникло принципиальное проти-

востояние двух концепций: одна из них базирова-

лась на гипотезе Большого взрыва, в то время как 

другая отстаивала идею стационарной Вселенной. 
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Теория Большого взрыва, основанная на ис-

следованиях А.А. Фридмана [11] и Ж.Леметра [12], 

базируется на уравнениях общей теории относи-

тельности А. Эйнштейна, описывающих нестацио-

нарную Вселенную. Согласно этой теории, Вселен-

ная возникла из сингулярности – состояния с бес-

конечной плотностью и температурой – примерно 

13,8 млрд лет назад. После начального взрыва и по-

следующего расширения Вселенная продолжает 

охлаждаться и эволюционировать, что приводит к 

формированию галактик, звезд и планетных  

систем. 

В противоположность этому, теория стацио-

нарного состояния, разработанная Х.Бонди, Т. Гол-

дом и Ф. Хойлом [12, 16], постулирует, что Вселен-

ная не имеет ни начала, ни конца во времени и со-

храняет постоянство в крупномасштабной струк-

туре. Для объяснения наблюдаемого расширения 

Вселенной авторы предложили гипотезу непрерыв-

ного создания материи, что позволяет поддержи-

вать постоянную среднюю плотность Вселенной, 

несмотря на ее расширение. 

Противоречие между этими двумя теоретиче-

скими моделями стало основой для интенсивных 

научных дискуссий и исследований. Каждая из тео-

рий предлагала собственное объяснение ключевых 

наблюдательных данных, таких как красное сме-

щение галактик, открытое Э. Хабблом. Теория 

Большого взрыва интерпретировала красное сме-

щение как результат расширения пространства, то-

гда как теория стационарного состояния связывала 

его с процессом постоянного образования новой 

материи. 

Формирование научных выводов в данном 

контексте осуществлялось через критический ана-

лиз предпосылок обеих теорий, проверку их пред-

сказаний и поиск эмпирических доказательств, 

способных подтвердить или опровергнуть одну из 

моделей. Решающую роль в этом процессе сыграло 

открытие реликтового микроволнового излучения 

в 1965 году А. Пензиасом и Р. Уилсоном, которое 

соответствовало предсказаниям теории Большого 

взрыва о существовании остаточного излучения от 

ранней горячей фазы Вселенной. Это открытие 

стало ключевым эмпирическим подтверждением 

нестационарности Вселенной и укрепило позиции 

теории Большого взрыва. 

Дополнительные научные результаты были 

достигнуты благодаря исследованиям процессов 

нуклеосинтеза легких элементов. Теория Большого 

взрыва предсказывала определенные соотношения 

концентраций водорода, гелия и лития в ранней 

Вселенной, что находило подтверждение в наблю-

даемом химическом составе древних звезд и меж-

звездной среды. 

Разрешение противоречий между теорией 

Большого взрыва и теорией стационарного состоя-

ния способствовало значительному прогрессу в по-

нимании космологических процессов. Это послу-

жило стимулом для развития новых научных  

 

направлений, таких как изучение инфляционной 

модели Вселенной, исследование темной материи 

и темной энергии, а также формирование совре-

менной ΛCDM-модели (Lambda-Cold Dark Matter), 

которая в настоящее время является стандартной 

моделью космологии [15]. 

Таким образом, выявление и анализ противо-

речий между различными астрономическими тео-

риями не только способствовали получению новых 

научных результатов, но и углубили понимание 

астрономии как науки. Такой подход позволяет 

уточнять существующие модели, отсеивать несо-

стоятельные гипотезы и концентрировать исследо-

вательские усилия на наиболее перспективных 

направлениях научного поиска. 

Межпредметные связи играют ключевую роль в 

методологии преподавания астрономии, поскольку 

эта дисциплина традиционно завершает цикл физико-

математического образования и изучается в 10 – 11 

классах общеобразовательной школы, когда у уча-

щихся уже сформирована базовая подготовка по фи-

зике и математике. Интеграция межпредметных свя-

зей в образовательный процесс не только способ-

ствует синтезу ранее приобретенных знаний, но и от-

ражает диалектическую взаимосвязь явлений, изуча-

емых различными естественными науками. 

Тесная взаимосвязь между физикой и астро-

номией проявляется на различных уровнях. На 

уровне фундаментальных закономерностей астро-

номия активно использует физические принципы 

для объяснения небесных явлений. Законы И. Нью-

тона, включая законы движения и всемирного тя-

готения, служат основой для понимания динамики 

планет, звезд и галактик. Современная астрофизика 

опирается на квантовую механику, термодинамику 

и ядерную физику для описания процессов, проис-

ходящих в звездах и межзвездной среде. 

Общие методы исследования, такие как спек-

троскопия, фотометрия, астрометрия и радиомет-

рия, находят широкое применение как в физике, 

так и в астрономии. Эти методы позволяют изучать 

свойства излучения, энергии, плазмы и других фи-

зических величин, что способствует углублению 

понимания природы наблюдаемых явлений. 

Интерпретация взаимосвязанных понятий, та-

ких как светимость, энергия и плазма, является 

неотъемлемой частью обеих наук. Например, поня-

тие светимости в астрономии тесно связано с физи-

кой излучения и законами Г.Р. Кирхгофа и 

М. Планка. Энергия рассматривается как ключевой 

параметр при изучении процессов звездообразова-

ния, эволюции звезд и галактической динамики. 

Плазма, как четвертое состояние вещества, иссле-

дуется в контексте солнечной физики, космической 

плазмы и магнитосферных явлений, что требует 

применения законов электродинамики и магнит-

ной гидродинамики. 

Подход к решению научных задач в физике и 

астрономии характеризуется активным использова-

нием математического моделирования, численных 
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методов и компьютерных симуляций. Методологии, 

разработанные в физике, широко применяются в 

астрономических исследованиях для анализа слож-

ных систем, таких как черные дыры, нейтронные 

звезды и крупномасштабная структура Вселенной. 

На протяжении истории науки астрономия ока-

зывала значительное влияние на развитие матема-

тики. Практическая необходимость точного опреде-

ления положений небесных тел и предсказания их 

движений стимулировала создание новых математи-

ческих методов и теорий. Ярким примером является 

работа И. Ньютона, который, стремясь объяснить 

орбитальное движение планет, разработал основы 

дифференциального и интегрального исчисления. 

Эти математические инструменты стали фундамен-

тальными для анализа непрерывных процессов и из-

менений, что имело огромное значение не только 

для астрономии, но и для всей физики. 

В дальнейшем задачи небесной механики, 

включая учет возмущений в движении планет, спо-

собствовали развитию теории возмущений и мето-

дов решения дифференциальных уравнений. Ис-

следования Ж.Л. Лагранжа, П.С. Лапласа и 

К.Ф. Гаусса в области небесной механики внесли 

значительный вклад в развитие математического 

анализа и теории функций. 

Создание проблемных ситуаций, основанных 

на междисциплинарных связях и интеграции зна-

ний из физики и математики в контексте астроно-

мии, приобретает особую значимость в образова-

тельном процессе. Такие ситуации способствуют 

развитию критического мышления и позволяют 

обучающимся применять ранее усвоенные концеп-

ции в условиях междисциплинарной взаимосвязи, 

что повышает эффективность усвоения материала 

и стимулирует научный интерес, не только к изуче-

нию астрономии, но и математики, физики и т. д. 

Например, рассмотрение проблемы определе-

ния возраста звездных скоплений с использованием 

методов звездной эволюции и диаграммы 

Герцшпрунга-Рассела интегрирует знания астрофи-

зики и математического анализа. Решение задач по 

оценке массы черных дыр в центрах галактик на ос-

нове наблюдений кривых вращения и применения 

законов динамики также служит примером междис-

циплинарного подхода. 

Подобные проблемные ситуации вызывают 

повышенный интерес у обучающихся, поскольку 

демонстрируют практическую значимость теоре-

тических знаний и способствуют формированию 

целостного научного мировоззрения. Интеграция 

междисциплинарных концепций в преподавание 

астрономии не только обогащает содержание обу-

чения, но и развивает у обучающихся навыки ана-

лиза сложных систем, прогнозирования и решения 

нестандартных задач, что является важным для 

подготовки высококвалифицированных специали-

стов в области естественных наук. 

Разделы курса астрономии, посвященные ис-

тории науки, обладают особыми методологиче-

скими преимуществами для реализации проблем-

ного обучения. В этом контексте задача преподава-

теля заключается не только в передаче обучаю-

щимся конкретных знаний, но и в изложении исто-

рических дискуссий и полемик, сопровождавших 

решение научных проблем. Это позволяет проде-

монстрировать сложный и неоднозначный процесс 

познания истины, раскрывая перед обучающимися 

суть научного мышления. 

Разделы астрономии, содержащие богатый ис-

торический и научный материал, предоставляют 

уникальные возможности для применения методов 

проблемного обучения. К таким разделам отно-

сятся темы: «Белые карлики, нейтронные звезды, 

пульсары и черные дыры», «Новые и сверхновые 

звезды», «Происхождение и развитие галактик», 

«Ускоренное расширение Вселенной и темная 

энергия» и другие [13]. Эти темы позволяют глу-

боко погрузиться в сложные вопросы формирова-

ния и эволюции космических объектов, а также в 

исторические аспекты становления современных 

астрофизических теорий. 

Проблемная ситуация на основании исследо-

вания исторического процесса становления гелио-

центрической системы мира предоставляет воз-

можность провести анализ тех барьеров и противо-

стояний, с которыми столкнулись концепции, 

предложенные Н. Коперником, Г. Галилеем и 

И. Кеплером, а также проследить динамику пре-

одоления данных идей укоренившихся научных па-

радигм, что наглядно отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

Проблемная ситуация 

1. Ведение и обзор литературы. История развития представлений о строении Вселенной включает пе-

реход от геоцентрической системы К. Птолемея к гелиоцентрической системе Н. Коперника. Анализ 

вкладов ключевых фигур, таких как Аристотель, Клавдий Птолемей, Николай Коперник, Тихо Браге, 

Иоганн Кеплер и Галилео Галилей, в развитие астрономических моделей. 

2. Постановка проблемы. Исследование механизма перехода от геоцентрической к гелиоцентрической 

системе мира и обоснование преимуществ последней в контексте объяснения движения небесных тел и 

соответствия фундаментальным физическим законам. 

3. Цели и направления исследования. Для достижения глубокого понимания и научного обоснования 

геоцентрической и гелиоцентрической системы мира необходимо решить следующие ключевые задачи: 

 сравнительный анализ геоцентрической и гелиоцентрической моделей. 

 исследование соответствия моделей наблюдательным данным и законам небесной механики. 

4. Структурирование проблемы на субзадачи 
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5. Исторический контекст и развитие моделей 

Геоцентрическая модель, наиболее полно разра-

ботанная Клавдий Птолемеем в его труде «Альма-

гест», доминировала в астрономии на протяжении 

более тысячи лет. В основе данной системы лежит 

представление о неподвижной Земле, вокруг ко-

торой вращаются все небесные тела, включая 

Солнце, Луну и планеты. Модель К. Птолемея 

успешно объясняла наблюдаемые астрономиче-

ские явления, такие как ретроградное движение 

планет, посредством введения сложных механиз-

мов, включая эпициклы и деференты. 

Гелиоцентрическая модель, впервые детально пред-

ложенная Николаем Коперником в труде «О враще-

нии небесных сфер», представила Солнце в качестве 

неподвижного центра Солнечной системы, вокруг 

которого обращаются Земля и другие планеты. Эта 

концепция была радикальным отходом от традици-

онно принятой геоцентрической парадигмы и зало-

жила основы для последующих научных открытий, 

включая законы И. Кеплера и гравитационную тео-

рию И. Ньютона. 

6. Теоретические основы и математическое моделирование 

Геоцентрическая модель К. Птолемея опирается 

на использование эпициклов (малых круговых 

орбит) и деферентов (больших круговых орбит) 

для описания движения планет. Такая конструк-

ция позволяла предсказывать положения небес-

ных тел с определенной степенью точности, од-

нако усложнялась необходимостью добавления 

все большего числа эпициклов для соответствия 

наблюдаемым данным. Математическое модели-

рование геоцентрической системы было затруд-

нено необходимостью учета многочисленных 

корректировок, что снижало её рациональность 

и простоту. 

Гелиоцентрическая модель Н. Коперника предло-

жила более рациональную систему для описания 

планетарного движения. В основе модели лежит 

предположение о том, что планеты движутся по кру-

говым орбитам вокруг Солнца с постоянными ско-

ростями. Хотя первоначальная модель не обеспечи-

вала точности, сопоставимой с моделью К. Птоле-

мея, позже работы И. Кеплера, вводившие эллипти-

ческие орбиты и изменяющие скорости движения 

планет, значительно улучшили предиктивную спо-

собность гелиоцентрической системы. Таким обра-

зом, гелиоцентрическая модель продемонстриро-

вала более гармоничное соответствие наблюдаемым 

астрономическим данным при меньшем уровне ма-

тематической сложности. 

7. Эмпирические подтверждения и научная приемлемость 

Геоцентрическая модель сохраняла свою преоб-

ладающую роль благодаря авторитету античных 

авторов и недостаточному развитию телескопи-

ческих наблюдений до конца XVI века. Множе-

ство философских и религиозных представлений 

также способствовали устойчивости геоцентри-

ческой парадигмы, поскольку положение Земли 

в центре космоса соответствовало антропоцен-

тричным взглядам общества того времени. 

Эмпирическая поддержка гелиоцентрической си-

стемы начала нарастать с развитием оптических ин-

струментов и новых астрономических наблюдений. 

Г. Галилей и И. Кеплер внесли существенный вклад 

в проверку и усовершенствование гелиоцентриче-

ской модели. Открытие фаз Венеры и спутников 

Юпитера служили весомыми аргументами в пользу 

вращения Земли и вращения планет вокруг Солнца. 

Дальнейшее развитие теории гравитации И. Нью-

тона обеспечило фундаментальную основу для ме-

ханистического описания небесных тел, что оконча-

тельно укрепило научную приемлемость гелиоцен-

трической системы. 

8. Влияние на развитие научной мысли 

Переход от геоцентрической к гелиоцентрической системе был не только сменой астрономической мо-

дели, но и кульминацией научной революции, характеризующейся отказом от авторитарных источников 

знаний в пользу эмпирических данных и рационального анализа. Гелиоцентрическая система способ-

ствовала развитию метода научного исследования, подчеркивая значимость наблюдений, эксперимен-

тальной проверки и математического моделирования. 

 

Наглядные материалы являются одним из 

ключевых инструментов, обеспечивающих эффек-

тивную поддержку проблемно-ориентированного 

подхода при изучении различных тем учебного 

курса. Применение визуальных средств для форму-

лирования проблемных вопросов способствует 

привлечению внимания обучающихся к учебному 

материалу, стимулирует их познавательный инте-

рес и создает условия для творческого поиска, не-

обходимого для решения поставленных задач. Для 

демонстрации иллюстративного материала осо-

бенно эффективны такие технические средства, как 

проектор с экраном или интерактивная доска, кото-

рые позволяют органично интегрировать визуаль-

ные элементы в структуру занятия. 

Например, при изучении темы «Классифика-

ция галактик» на экране последовательно демон-

стрируются изображения различных типов галак-

тик: спиральная галактика Млечного Пути, эллип-

тическая галактика M87 и неправильная галактика 
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IC 10. Представлена схема классификационной си-

стемы Э. Хаббла с обозначением основных типов 

галактик и их структурных элементов. Дается объ-

яснение различий между спиральными, эллиптиче-

скими и неправильными галактиками, а также об-

суждаются особенности барированных спиралей и 

активных галактических ядер. Затем демонстриру-

ются спектральные характеристики различных ти-

пов галактик, после чего проводится совместное 

обсуждение с обучающимися возможных причин 

разнообразия форм и физических свойств галактик. 

В результате обсуждения формируется гипотетиче-

ская модель эволюции галактических структур и 

механизмов формирования различных типов галак-

тик. Для подтверждения достоверности выводов 

демонстрируется анимация эволюции галактик, со-

зданная на основе данных космических телескопов 

и иллюстрирующая переходы между различными 

типами галактик. 

Далее обучающимся предлагается проблем-

ный вопрос: «Какие факторы определяют морфо-

логическое разнообразие галактик?» Такая поста-

новка проблемы способствует более глубокому 

усвоению методов морфологической классифика-

ции галактик, что, в свою очередь, облегчает пере-

ход к изучению динамических и эволюционных 

процессов в галактических системах. 

Заключение. Таким образом, многие темы 

курса астрономии, раскрывающие причинно-след-

ственные связи явлений, определяющие область при-

менения физических законов и изучающие условия 

протекания физических процессов, целесообразно 

рассматривать в проблемно-ориентированном фор-

мате с использованием богатого исторического мате-

риала. Рациональное сочетание информационного и 

проблемного подходов стимулирует познавательную 

активность учащихся и способствует повышению эф-

фективности обучения астрономии в школе. 
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Дидактический потенциал профессионально-ориентированного подкаста в обуче-

нии иностранному языку магистрантов – будущих менеджеров 

Актуальность подкастинга в обучении иностранному языку обусловливается тем, что на его основе создается 

возможность придать обучению неформальный характер, обеспечить погружение студентов в виртуальную иноязыч-

ную среду, предлагать студентам аутентичные тексты разных жанров на интересующую тему, профессионально-ори-

ентированную тему, подкаст способствует осознанному пониманию изучаемого языка, а процесс обучения иностран-

ному языку становится увлекательным и продуктивным. 

Недостаточная разработанность указанной проблемы, востребованность разрешения существующих противоре-

чий и необходимость поиска способов и приемов использования профессионально-ориентированных подкастов, при-

меняемых на занятиях по иностранному языку со студентами вуза, обусловливают необходимость целенаправленного 

использования подкастов в практике обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза. При этом следует 

указать, что в научных изысканиях делается акцент на значимость подкастов в процессе обучения иностранному 

языку.  

В статье рассматриваются дидактические и функциональные возможности подкастинга как средства обучения 

иностранному языку, целесообразности его использования в процессе изучения иностранного языка, выявляются спо-

собы использования инструментария подкастов при обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: подкаст, подкастинг, аудирование, дидактические функции профессионально-ориентирован-

ных подкастов, дидактический потенциал подкаста. 
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Alexander Vladimirovich Kachalov  

Yekaterinburg 

Professionally-oriented podcast in teaching a foreign language to future managers 

The relevance of podcasting in teaching a foreign language is that it creates the opportunity to give learning an informal 

character, to immerse students in a virtual foreign language environment, to offer students authentic texts of various genres on 

a topic of interest, a professionally oriented topic, the podcast promotes a conscious understanding of the language being studied 

and the process of learning a foreign language becomes fascinating and productive. The article examines the didactic and 

functional capabilities of podcasting as a means of teaching a foreign language, the expediency of its use in the process of 

learning a foreign language and identifies ways to use podcast tools in teaching a foreign language. It should be noted that 

scientific research focuses on the importance of podcasts in the process of teaching a foreign language.  

The article examines the didactic and functional capabilities of podcasting as a means of teaching a foreign language to 

master students studying management and the expediency of using it. The author identifies ways to use podcast tools in teaching 

a foreign language. 

Keywords: podcast, podcasting, listening, didactic functions of professionally oriented podcasts, the didactic potential 

of a podcast.  

 

Введение. Важное значение в исследованиях 

придается определению подкаста. Исследователи 

дают следующие определения: – это звуковой или 

видеофайл [15, С. 148]; это «аудио- или видеоза-

пись, которая доступна для прослушивания или 

просмотра во всемирной сети» [25, С. 10]. 

В общем смысле подкаст в исследовании 

Л.И. Агафоновой и Ж.С. Аникиной, определяется 

как – «аудио- или видеофайл, предназначенный для 

прослушивания на персональном компьютере либо 

мобильных устройствах; файл, распространяемый 

в сети Интернет» [1, С. 23; 2].  

А.А. Журавлева подкаст определяет как до-

ступный способ получения информации по интере-

сующим темам, это способ распространения ин-

формации для большой аудитории; подкасинговый 

формат текста создает условия для осуществления 

студентами общения и диалога. То есть, подкаст 

можно рассматривать как периодическую серию 

тематических выпусков, оформленный в формате 

аудио- или видео сюжета; такой формат текста до-

ступен для прослушивания или онлайн просмотра, 

его можно «скачать», а также комментировать со-

держание. 

Являясь медиаформатом, подкаст «предстает» 

в виде аудио- или видео-контенте. Отличительным 

признаком указанных медиатекстов является воз-

можности не просто загружать и слушать/смот-

реть, а «погрузиться» в продуманную качественно 

содержательную структуру [10]. 

Установлено, что подкаст является интернет-

ресурсом и в этом смысле служит для передачи ин-

формации в традиционном средстве массовой ин-

формации, а структурируется виде звукового или 

видео файла.  

Исследователи обусловливают подкаст как 

одно из средств цифровизации, характеризуют его 

возможности с позиции цифрового доступа, учета 

институциональных факторов.  

Важно, что исследователи раскрывают под-

каст как формат упрощенной подачи информации, 

в котором отражено содержательное насыщение 

темы. В этом видится инновационный потенциал 

подкастов как нового медиаформата [9]. 

Рассматривая подкаст в рамках медиафор-

мата, исследователи указывают на его особую мис-

сию – определение и упорядочение профессио-

нального поля, лексической структуры профессио-

нального содержания; это своего рода, содержа-

тельная логика, структурирование информации 

[17, С. 151]. 

Подкасты определяются и как инструмент 

учебной деятельности. Так, Е.В. Сахарова, 

А.Д. Фадеева обращаются к практике подкаста в 

организации познавательной деятельности студен-

тов. При этом авторы такой подкаст связывают с 

созданием для студентов разных подкастов о своем 

восприятии будущей профессиональной деятель-

ности. Такие подкасты, по мнению авторов, выпол-

няют информационную функцию, обладают харак-

тером непринужденного повествования будущей 

профессиональной деятельности. В таком аспекте 

студенты имеют возможность охарактеризовать 

собственные впечатления о содержании подкаста, 

высказывать свое мнение, «пробовать лексику про-

фессионала» в диалоге [19]. 

Исследования показывают, что подкасты в 

процессе их применения на занятиях по иностран-

ному языку имеют методико-дидактическое значе-

ние, а именно; 

 способствуют глубокому пониманию изу-

чаемого;  

 содействуют повышению интереса студен-

тов к усвоению иностранного языка; 

 повышают продуктивность обучения, слу-

жат дополнительным источником информации по 

изучаемой теме; 

 создают эмоционально-увлекательный 

фон на занятии [11]. 

В современной интерпретации подкасты 

сформированы в формате аудио/видео блогов, те-

матических передачи, тематических выпусков, раз-

мещенных в сети Интернет, которые позволяют 

«скачать», материал просматривать его или про-

слушивать в удобное время; причем эти материалы 

постоянно обновляются [12]. 

В исследованиях, обращенных к решению 

проблемы использования подкастов, подкастинга в 
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обучении иностранному языку, прослеживается со-

средоточенность внимания на использовании под-

каста как средства интерактивной коммуникации в 

обучении иностранному языку.  

Так, Р.П. Мильруд в данном контексте указывает, 

что для достижения коммуникативной активности на 

занятиях подкаст «расположен» в виртуальном про-

странстве, что не лишает его интерактивности, обще-

ния и группового коммуникативного взаимодействия. 

То есть, автор придерживается позиции, что подкаст в 

интерактивном понимании предполагает реализацию 

интерактивных принципов обучения [16].  

В интерактивном взаимодействии подкаст вы-

ступает как инструмент «запускающий» мыследея-

дельность, смыслотворчество, межсубъектные от-

ношения, что происходит благодаря возможности 

«быть в формате подкастинга» [5, С. 281]. 

Указывая, что интерактивный подход явля-

ется перспективным направлением в современной 

дидактике, исследователи отводят ему роль актив-

ного взаимодействия всех субъектов образователь-

ного процесса, в активе которого инструментом та-

кого взаимодействия служит подкаст, выполняю-

щий роль фактора, способствующего повышению 

эффективности обучения общению на иностран-

ном языке [14, С. 65]. 

М.В. Фоминых, Б.А. Ускова при обосновании 

дидактического и интерактивного преимуществ ис-

пользования подкастов на занятиях по иностран-

ному языку, делают акцент на социальный аспект – 

применение различных средств социальных серви-

сов обусловлено необходимостью интенсификации 

обучения. Среди таких сервисов особое значение 

приобретает система подкастинга. 

Авторы подчеркивают, что при систематиче-

ском использовании подкастов процесс обучения 

иностранному языку «насыщается» инновацион-

ными технологиями, а это, в свою очередь, по 

утверждению авторов, способствует формирова-

нию аудитивных навыков студентов [27]. 

Интерактивности как средству саморазвития 

через Интернет уделяют внимание А. Белая, 

О.Н. Шульга. Авторы обращаются к функциональ-

ным особенностям современной инфраструктуры 

сети Интернет, в которой подкасты создают воз-

можности не просто прослушивать сконструиро-

ванный текст, они сочетают в себе возможности 

для наблюдения и копирования использования 

языка, демонстрируют образцы поведения участ-

ников общения, осуществления коммуникациям.  

По мнению авторов, среди средств интерак-

тивной коммуникации в сети Интернет подкаст вы-

ступает как средство «асинхронной коммуника-

ции, в ходе которой возможен обмен «информа-

цией, и, что важно – это происходит с задержкой во 

времени» [6, С. 285].  

На основании вышеизложенного профессио-

нально-ориентированный подкаст в обучении ино-

странному языку студентов вуза мы рассматриваем 

как обучающий ресурс, который содержит аудио- 

или видеоматериалы, которые возможно использо-

вать для обучения аудированию на занятиях ино-

странного языка [22, С. 296-300]. 

Цель данного исследования – обосновать про-

фессионально-ориентированный подкаст, его ди-

дактический потенциал в обучении иностранному 

языку магистрантов будущих менеджеров. 

Исследовательская часть. Проблема ис-

пользования подкастов в обучении иностранному 

языку представлена в научных изысканиях в актив-

ном «калейдоскопе».  

Так, А.В. Сысоев характеризует дидактико-

методические свойства подкастов, раскрывает 

функциональные возможности подкастов, выде-

ляет типы подкастов, дает их содержательное опи-

сание, обусловливает возможность применения 

подкастов в развитии аудитивных умений в про-

цессе обучения иностранному языку, предлагает 

алгоритм развития умений говорения и аудирова-

ния обучающихся на основе подкастов.  

На основе имеющегося дидактико-методиче-

ского, развивающего потенциала подкаста, автор 

алгоритмизирует использование подкаста в обуче-

нии иностранному языку и содержательно напол-

няет этапы применения подкастов в целях развития 

умений говорения и аудирования: 

 установочный – знакомство с платформой, 

сервисом подкастов; 

 ознакомительный – информация о прави-

лах размещения подкастов;  

 деятельностно-конструктивный – оформ-

ление страницы подкастов по изучаемой теме для 

обучающихся;  

 содержательно-тематический – создание 

текста подкаста;  

 технический – запись подкаста; 

 образовательно-методический – прослу-

шивание, просмотр подкастов;  

 оценочно-аналитический – обсуждение 

подкастов, самооценка [23, С. 90-97]. 

М.В. Фоминых, Б.А. Усова в отношении под-

каста как дидактического средства уточняют, что 

подкаст в отличие от подкастнга как технологии за-

ключен в том, что подкаст – это аудиальное сред-

ство обучения иностранному языку, как воспроиз-

водство звукового контента, оформленного в виде 

серии записанных передач разговорного типа. Ис-

следователи соглашаются, что подкасты имеют ин-

терактивную направленность образовательного 

процесса, но и утверждают, что именно подкасты 

направлены на развитие творческих надпрофесси-

ональных навыков студента [27]. 

Это достигается за счет дидактических 

свойств подкастов: они доступны для пользова-

теля, обладают характером интерактивности, а них 

присутствует аутентичность, объективная инфор-

мативность, структурированная геймификация, а, 

кроме того, подкастинг имеет возможность приме-

нять его как элемент игропрактики [27]. 
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Использование англоязычного подкаста в 

учебной деятельности признается современными 

исследованиями в области методики преподавания 

иностранных языков, так как его эффективность 

неоспорима при формировании коммуникативной 

компетенции, а также при самостоятельной работе 

студентов [7; 29].  

Выделяется дидактическая ценность подка-

стов:  

 ориентация на индивидуальный подход, 

несет функцию не только образовательную, но и 

популяризации научных идей; 

  интерактивность и технологичность под-

каста; 

 подкасты создают возможность для вклю-

ченности обучающихся в современное медиапро-

странство [3; 28]. 

Наше исследование сосредоточено на выявле-

нии дидактического потенциала профессионально-

ориентированных подкастов в обучении иностран-

ному языку студентов – будущих менеджеров, 

направленных на развитие навыков профессио-

нально значимой коммуникации.  

Профессионально-ориентированные подка-

сты мы рассматриваем как дидактическое сред-

ство, предусматривающее не только освоение об-

щих компетенций, но и формирование навыков 

диалогической речи, умений конструирования мо-

дели профессионального диалога, актуального в 

сфере профессионально значимой и деловой ком-

муникации.  В этом аспекте предусматривается до-

стижение обучающимися: 

- умения воспроизводить речь на профессио-

нальном языке в различных формах;  

 умение вести профессиональный диалог на 

иностранном языке;  

 умение строить монологические конструк-

ции с использованием изученной профессио-

нально-ориентированной лексики.  

Профессионально-ориентированные подка-

сты позволяют не только изучить новые лексиче-

ские единицы, необходимые для построения про-

фессионально-ориентированного диалога, но 

также способствуют понять студентам, «какие воз-

можности у них возникнут при употреблении раз-

личных конструкций и выражений, которые они 

смогут изучить при прослушивании подкаста» [13]. 

Дидактический потенциал профессионально-

ориентированного подкаста в обучении иностран-

ному языку студентов – будущих менеджеров мо-

жет быть обозначен как:  

 погружение в виртуальную иноязычную 

профессионально-ориентированную среду; 

 создание возможности слушать носителей 

языка, представителей профессиональной деятель-

ности менеджера; 

 восприятие аутентичной речи;  

 многократное прослушивание профессио-

нально-ориентированных текстов способствует 

глубокому и осознанному пониманию изучаемого 

языка в контексте профессионального диалога [20]. 

В целом, технология работы с профессио-

нально-ориентированным подкастом ориентиро-

вана на работу над аудиотекстом по следующему 

алгоритму: задание по текстовому подкасту, 

осмысление подкаста, задания на понимание про-

фессионально-ориентированного подкаста [14].  

При этом студентам предлагается задание по 

самостоятельному подбору текстов, отрывков про-

фессионально-ориентированных аутентичных под-

кастов для самостоятельного прослушивания, об-

работки и дидактического осмысления. 

Так, при изучении темы Managing conflict, 

студентам предлагается подкаст: «Управление кон-

фликтами» (URL: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/business-

english/podcastsforprofessionals/managing-conflict).  

При прослушивании данного подкаста дается 

задание:  

 выписать диалогические высказывания 

подкаста; 

 уловить события и порядок, в котором гово-

рится о специфике профессиональной деятельности;  

 выразить согласие или несогласие при 

имеющихся утверждениях при прослушивании.  

При этом, студентам предлагается проанали-

зировать профессиональную этику менеджера, его 

функциональные в действия, воспринимать струк-

туру диалога руководителя и персонала и т.д.  

Кроме текстового осмысления профессио-

нально-ориентированные подкасты применяются в 

форме презентации, беседы, интервью с места ра-

боты, комплекса упражнений по произношению в 

сюжетной форме, представляются звуковые фраг-

менты из фильмов, сюжет которых отнесен к про-

фессиональной сфере.  

Применение подкастов профессионально-

ориентированного содержания дает возможность 

студентам включиться в обсуждение прослушан-

ного или просмотренного подкаста, осуществить 

комментарий по поводу содержания, вступить в 

диалог друг с другом, используя профессионально-

ориентированную лексику представленного подка-

ста, наконец, обучение осуществляется в виртуаль-

ном мультикультурном окружении.  

Дидактический потенциал профессионально-

ориентированных подкастов прослеживается и в 

том, что эффект от их применения очевиден при 

изучении профессиональной лексики, что позво-

ляет студентам использовать новую лексику в про-

фессиональном общении и помогает преодолеть 

иноязычные коммуникативные барьеры.  

Кроме того, профессионально-ориентирован-

ные подкасты, как серия образовательных, повы-

шают мотивацию студентов к обучению, предо-

ставляют дополнительную профессионально-ори-

ентированную информацию [11].  

Профессионально-ориентированные подка-

сты используются при обучении иностранному 
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языку студентов как в аудиторном режиме, так и в 

самостоятельной подготовке к занятиям:  

 прослушивание и обсуждение текста на за-

нятии;  

 просушивание отдельных отрывков подка-

ста и выполнение упражнений на отработку про-

фессиональной лексической терминологии.  

Благодаря профессионально-ориентирован-

ному содержанию подкаст служит ресурсным ис-

точником лингвопрофессиональной информации, 

студенты имеют возможность: 

 воспринимать текстовые материалы в не-

традиционной форме; 

 дают возможность знакомится с речевым 

профессиональным этикетом и стереотипами рече-

вого поведения представителей профессиональной 

деятельности, с их профессиональной культурой; 

 способствует формированию лингвокуль-

турологической компетенции, которая является 

неотъемлемым компонентом иноязычной комму-

никативной компетенции [4] необходимой в по-

строении профессионального диалога. 

Дидактический потенциал профессионально-

ориентированного подкаста заключен в формиро-

вании профессиональной культуры будущих мене-

джеров: 

 за счет моделирования определенных про-

фессиональных ситуаций; за счет связи контента с 

профессиональными знаниями и навыками;  

 за счет субъективно складывающейся 

оценки пользы будущей профессиональной дея-

тельности [8]. 

Функционально единство при использовании 

профессионально-ориентированных подкастов при 

обучении студентов иностранному языку заклю-

чено в стимулировании интереса, повышении ин-

тереса к познанию профессиональной лексики, в 

знакомстве студентов с контекстом общения и диа-

лога на английском языке профессионально ориен-

тированного содержания. 

Ценность профессионально-ориентирован-

ных подкастов при обучении студентов иностран-

ному языку определяется их целеобусловленно-

стью – передача актуальных знаний по осуществ-

лению профессионально моделируемого диалога, 

побуждение студентов к резюмированию воспри-

нятого текста, видеосюжета, развитие аудиального 

и аудиовизуального восприятия и получение про-

фессионально ориентированной информации.  

Например, предлагается такой текст подкаста: 

Диалог о менеджере «An Interview at a Great Com-

pany». Содержание подкаста отражено в диалоге 

менеджера отдела кадров и кандидата на прием в 

компанию: текстово отражены вопросы к канди-

дату, раскрывающие его образование, профессио-

нальную направленность и так далее.  

Студентам при прослушивании необходимо 

сделать перевод, выделить ведущие профессио-

нальные лексические единицы, составить «мини-

продолжение» диалога. Или – предлагается  

 

подкаст «The manager is the official of the enterprise 

in which he works, and is included in the middle and 

top management of enterprises or services». Студенты 

при прослушивании определяют цель работы мене-

джера, выделяют уровни менеджмента, задание – 

составить на английском языке перечень професси-

ональных функций менеджера, вступить в игроди-

алог на английском языке.  

Вышеизложенное позволяет выделить дидак-

тический потенциал профессионально-ориентиро-

ванного подкаста в обучении иностранному языку 

магистрантов – будущих менеджеров, который до-

казателен с позиции его функциональных возмож-

ностей: 

 методическая функция профессионально-

ориентированного подкаста заключается в том, что 

любой вид подкаста (аудио, видео) направлен на 

конкретную проблему, которую обучающимся сле-

дует решить. Методическая стратегия подкаста 

направлена на «доставку» профессионально-ори-

ентированной информации; 

 позитивно-эмотивная функция профессио-

нально-ориентированного подкаста при обучении 

иностранному языку студентов выражена в повыше-

нии концентрации на информации, мотивировании 

на создание собственных видео-подкастов [18]; 

 функция обогащенной аутентичности свя-

зана с предоставлением оригинальных текстов, 

предназначенных для формирования умения де-

лать умозаключения; исследовать текст для нахож-

дения важных моментов; раскрывать главные идеи 

текста; 

 функция критериальности, означающая 

аутентичность отбираемых подкастов, использова-

ние лексических и фразеологических единиц, грам-

матических структур прослушиваемого материала, 

обладание формальной и содержательной целост-

ностью текста подкаста, функциональность самого 

профессионально-ориентированного подкаста, т.е. 

ориентация материалов на реальное коммуника-

тивное использование [21]. 

Важно отметить дидактический потенциал 

профессионально-ориентированных подкастов в 

обучении иностранному языку студентов вуза и в 

том, что такие подкасты применяются не как цель, 

а как средство повышения интереса к изучению 

иностранного языка, повышает активность и ини-

циативность, с одной стороны, а с другой – подка-

сты, ориентированные на будущую профессио-

нальную деятельность студентов, способствуют 

расширению и обогащению профессиональной 

коммуникации будущего менеджера [26]. 

Заключение. Возможность и дидактическая 

необходимость применения профессионально-ори-

ентированных подкастов в обучении иностранному 

языку студентов вуза – будущих менеджеров под-

тверждается их образовательным потенциалом, 

обеспечивающим формирование и расширение 

профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции.  
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Следует отметить, что подкаст как учебный ин-

струмент вносит разнообразие в процесс обучения 

иностранному языку за счет содержательно, пред-

метно, лингвистически и социокультурно обогащен-

ного профессионально ориентированного содержания.  

Профессионально-ориентированные подкасты в 

обучении иностранному языку студентов вуза – буду-

щих менеджеров располагают широким разножанро-

вым оформлением: это подкасты – монологи (раз-

мышления на профессиональные темы); полкасты – 

интервью (диалог в контексте профессиональной де-

ятельности менеджера); подкасты – сюжеты (игросю-

жеты на профессиональные темы).  

Профессионально-ориентированные подка-

сты в своем содержательном конструкте охваты-

вают самые различные темы социальная роль мене-

джера, управленческая культура менеджера, дело-

вые совещания, новости социального менеджмента 

и другие.  

Применение профессионально-ориентирован-

ных подкастов в обучении иностранному языку 

студентов вуза – будущих менеджеров помогает 

лучше понимать профессиональную культуру и 

менталитет носителей языка, способствует глубо-

кому и качественному формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции менеджера. 
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педвуза – будущих учителей 

Современное образование предусматривает существенное расширение функциональной содержательности дея-

тельности педагогов. Данное обстоятельство связано с вводимыми инновационными процессами в образовательные 
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Pedagogical conditions for the formation of the methodical culture of pedagogical uni-
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Modern education provides for a significant expansion of the functional content of teachers' activities. This circumstance 

is related to the innovative processes being introduced into educational systems, the improvement of teaching methods and the 

requirements for teachers' activities in the context of the updated Federal State Educational Standard. The solution of the tasks 

set depends on the formation of the methodical culture of teachers.  

The methodical culture of teachers is an important professional quality, which represents a combination of the ability to 

creatively organize the pedagogical process, the teacher's skills to apply adequate means, forms, methods and techniques in 

solving methodological problems, the ability to design pedagogical interaction with students, a systematic and activity-based 

approach to the formation of this quality at the university level is necessary in specially created conditions. 

It is necessary to resolve the existing contradiction between the necessity for the formation of a methodical culture of 

teachers and the lack of elaboration of ways and means, pedagogical conditions of the process of formation of this professional 

quality among future teachers. It is important to identify the pedagogical conditions for the formation of the methodological 

culture of university students – future teachers, ensuring the effectiveness of this process. 
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Введение. Проблема формирования методи-

ческой культуры обусловлена научным и практиче-

ским запросом на научное осмысление методиче-

ской культуры педагога, определение ее структур-

ного состава компонентов, отражающих содержа-

ние данного понятия, выявление продуктивных 

способов формирования методической культуры у 

педагогов и студентов вуза, выявление характери-

стик методической деятельности педагогов, кото-

рая проецируется на методическую культуру и 

наоборот.  

В данных контекстах представляет интерес 

исследование М.А. Гуляевой, в котором в понима-

нии методической культуры исходит из ее состава, 

включающего отношение к методической деятель-

ности, способы выполнения методической деятель-

ности, творческую самореализацию в методиче-

ской деятельности. Автор указывает, что методиче-

ская культура педагога есть часть педагогической 

культуры, а формируется она непосредственно в 

методической деятельности педагога [7]. 
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Для формирования данного качества автор 

разрабатывает совокупность организационно-пе-

дагогических условий формирования методиче-

ской культуры педагогов, особо выделяет экс-

пертно-консультационное сопровождение методи-

ческой деятельности педагога. По мнению иссле-

дователя, данные условия обеспечивают формиро-

вание методической культуры. Важным считается 

реализация сетевого взаимодействия, созданного в 

рамках информационно-методической среды, ко-

торая по утверждению автора выполняет интегра-

тивную и нормативно-регулятивную функцию в 

формировании методической культуры [8, С. 12]. 

А.В. Слепухин, И.Н. Семенова обращаются к 

особенностям формирования методической куль-

туры магистрантов и трактуют ее как сложное лич-

ностное образование, в котором «запечатлены» 

способности использовать формы, методы, приемы 

решения методических задач, рефлексия и само-

развитие, организация взаимодействия и сотрудни-

чества с обучающимися.  

Автору импонирует при формировании методи-

ческой культуры идея обогащения, выраженная проек-

тированием преподавателем, затем совместно со сту-

дентами проектирование методики, оценивание ре-

зультатов проектирования. Такие направления в автор-

ском контексте задают «наполнение» компонентам ме-

тодической культуры мотивацией, принятию ее ценно-

стей, расширение знаний и умений [18, С. 165-174]. 

Понятие методической культуры раскрыва-

ется через компонентный состав, основными явля-

ются: знания и опыт практической деятельности, 

умение передавать актуальную информацию; опыт 

использовании разнообразных методов преподава-

ния, умение объяснять сложные концепции [1, С. 

117; 17, С. 168; 19, С. 28-31]. 

Ю.А. Бахметова, исследуя методическую 

культуру педагога-психолога, указывает, что в ее 

структуре необходимо учитывать наблюдатель-

ность, профессиональную мобильность, коммуни-

кативность, готовность к саморазвитию, которые 

повышают уровень методической культуры. 

Исследование автора сосредоточено на выяв-

лении педагогических условий, которые способ-

ствуют успешному решению задач в формирова-

нии методической культуры педагогов: организа-

ция совместной деятельности студентов и препода-

вателя, эмоциональная насыщенность занятий, ра-

циональное использование учебных и учебно-ме-

тодических ресурсов [2, С. 103-104]. 

На основе культурологической и педагогиче-

ской составляющей методической культуры, ис-

следователи определяют ее функциональный ряд: 

регулятивная функция, креативная функция, ин-

формационная, коммуникативная, рефлексивно-

когнитивная, прогностическая.  

Исходя из данного перечня функций, в мето-

дической культуре содержательно отражены: 

набор личностных качеств педагога, умение отхо-

дить от устоявшегося стереотипа в педагогической 

ситуации, интеграции учебного и научного матери-

ала, организация продуктивного взаимодействия, 

самосовершенствование, определение перспектив 

развития [3, С. 46-49] 

Методическая культура определяется как 

сложное личностное образование, которое ориен-

тировано на творческую методическую деятель-

ность, саморазвитие и самосовершенствование, ко-

торой свойственны активность, творческая дея-

тельность педагога. 

Более содержательно в этом аспекте представ-

лены исследования И. Артемьевой и А. Карачевце-

вой. Исследователи методическую культуру педа-

гога наполняют реализацией педагогами познава-

тельных, воспитательных и развивающих возмож-

ностей обучения, активным участием в инноваци-

онной деятельности образовательного учреждения 

обеспечивающих профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие учителя. При этом пози-

ция авторов выражена в том, что успешное форми-

рование у студентов методической культуры 

должно быть сосредоточено на мотивации обуче-

ния; создании культурно-образовательной среды; 

взаимосвязь теоретической и практической подго-

товки [1, С. 123; 9, С. 67] 

Ученых объединяет понимание методической 

культуры как сложноорганизованного интегратив-

ного качества, как интегративного показателя про-

фессиональной деятельности. 

В этом научном единении выделяются харак-

теризующие показатели методической культуры, 

определяющие ее содержательное понимание: спо-

собность к решению профессиональных задач, ре-

флексия и самосовершенствованию.  

В дополнение к этому методическая культура 

педагога связывается с возникновением новых ме-

тодических идей и путей их решения, способно-

стью проецировать в свой «методический багаж» 

обобщенный методический опыт [19, С. 28-31; 15, 

С. 61-65; 8, С. 182; 13, С. 147]. 

Обобщение различных аспектов рассмотре-

ния методической культуры педагога, дает основа-

ние констатировать, что это сложное образование 

имеет статус профессионально-педагогического 

явления, которое обеспечивает способность распо-

знавать и решать методические задачи, возникаю-

щие в ходе педагогической деятельности. 

Представление о структурных компонентах 

методической культуры раскрывается в контексте 

единства мотивационно-ценностного, деятельност-

ного, когнитивного и личностно-творческого ком-

понентов.  

Содержание указанных компонентов «вби-

рает» в себя ценностное отношение к методиче-

ской деятельности и ее результатам, аналитико-ре-

флексивные, конструктивно-прогностические, ор-

ганизационно-деятельностные, оценочно-инфор-

мационные и коррекционно-регулирующие уме-

ния, деятельность. 
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Когнитивный компонент включает, в основ-

ном, знаниевую базу психологии и педагогики, тео-

рии и методики обучения, конкретной предметной 

области [17]. 

Т. Бережной выделяются сочетание целевого, 

мотивационно-ценностного, когнитивного, опера-

ционно-деятельностного, личностно-творческого 

компонентов [4]. 

И.А. Княжевой обосновываются анализ, кри-

тический отбор, рефлексия, выработка собствен-

ных выводов [11, С. 61-65]. 

Базируясь на системном подходе Л.К. Верет-

никова в структурный состав методической куль-

туры включает: 

 когнитивный компонент, в котором отра-

жены знания методов обучения, способах преобра-

зования информации; 

 технологический компонент – умение по-

лучать информацию, готовность к конструирова-

нию, моделированию, к решению методических за-

дач педагогического процесса; 

 поведенческий компонент включает 

осмысление своих педагогических способностей, 

необходимых для достижения профессиональной 

успешности; 

 проектировочный компонент, выражен-

ный в способности к анализу и прогнозированию 

педагогического процесса [5]. 

Для понимания сущности методической куль-

туры выделяются такие компоненты: 

 профессиональный – знания и опыт прак-

тической деятельности в своей профессиональной 

области; 

 использование разнообразных методов 

преподавания; 

 умение ясно и доходчиво объяснять слож-

ные концепции [16, С. 46-56]. 

В нашем исследовании необходимо структу-

рировать компоненты методической культуры сту-

дентов – будущих учителей. 

Мы выделяем следующие компоненты. 

Мотивационно-ценностный, который вклю-

чает: 

 принятие важности получаемых знаний;  

 позиционирование себя в плане приобре-

тения профессиональных умений;  

 познавательная активность; 

 ценностные ориентации учебной деятель-

ности; 

 мотивация к профессионально-педагоги-

ческой деятельности и методической. 

Данный компонент может быть представлен и 

оценкой собственных способностей, умениями осу-

ществлять анализ каждого своего методического 

шага; комбинировать элементы теории и практики с 

целью получения знания, обладающего признаком 

новизны (современности) [18, С. 165-174]. 

Когнитивный компонент: 

 владение методологией построения техно-

логий обучения; 

 владение современными методами диагно-

стики уровня развития познавательной, эмоцио-

нально-волевой и личностной сфер учащегося; 

 умения организации целеполагания, пла-

нирования, анализа учебно-познавательной дея-

тельности; 

 владение приемами действий в нестан-

дартных ситуациях, эвристическими методами ре-

шения педагогических проблем [19]. 

Операционно-деятельностный компонент 

предполагает: 

 освоение активных форм обучения и мето-

дов обучения с использованием новейших техниче-

ских средств;  

 овладение приемами проблемного обучения;  

 учебными, деловыми и организационно-

деятельностными играми; 

 овладение приемами развивающего и про-

блемного обучения;  

 методами проектов и кейсов; 

 умение проводить анализ нормативно-пра-

вовой базы, учебной литературы, содержания пре-

подаваемого материала; 

 умение использовать вариативную мето-

дику преподавания; 

 умение конструировать собственную ме-

тодическую систему и оформлять ее в виде методи-

ческих рекомендаций [19]. 

В содержании указанного компонента вве-

дены умения осознавать, формулировать и творче-

ски решать разного вида методические задачи [10, 

С. 110-114]. 

Методы исследования. Выделенные компо-

ненты методической культуры будущих учителей – 

студентов вуза не становятся здесь и сейчас приоб-

ретенными, и освоенными, требуется специально 

организованное сопровождение процесса форми-

рования методической культуры студентов вуза – 

будущих учителей.  

Таковыми организационными направлениями 

мы считаем создание необходимых педагогиче-

ских условий, способствующих формированию ме-

тодической культуры как сложного организован-

ного интегративного качества.  

Будем учитывать, что таковые будут содей-

ствовать стремлению студентов к изменению своего 

отношения к методической культуре, переходу на 

овладение способами методической деятельности, 

актуализации понимания методической деятельно-

сти как собственной методической культуры, необ-

ходимой в конкретной предметной области и про-

фессионально-педагогической деятельности.  

Под формированием методической культуры 

понимается творческий процесс овладения студен-

тами методическими знаниями, умениями, спосо-

бами методической деятельности, становление и 

развитие личностных качеств и способностей, оце-

ночное преобразование личностью своего внутрен-

него мира в соответствии с установками педагоги-

ческой культуры [14, С. 50-55].  
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Педагогические условия формирования мето-

дической культуры студентов вуза – будущих учи-

телей мы рассматриваем как обстоятельства, обес-

печивающие результат целенаправленного воздей-

ствия на формирование компонентов данного инте-

гративного качества, применение таких организа-

ционных форм обучения, которые реализуются в 

совокупности мер, представляющих собой образо-

вательную среду. 

Педагогическими условиями формирования 

методической культуры мы выделяем: 

Первое педагогическое условие – научно-ди-

дактическое сопровождение, предназначенное для: 

 ознакомления с нормами методической 

культуры;  

 предоставления пособий и методических 

рекомендаций в печатном и электронном виде, ма-

териалов, раскрывающих современные методиче-

ские основы организации образовательного  

процесса; 

 подборки учебно-программной и учебно-

методической документации, рекомендаций по 

планированию и проведению современного учеб-

ного занятия на основе компетентностного и дея-

тельностного подходов; 

 обеспечения студентов учебно-методиче-

ским «арсеналом» методов и средств методической 

деятельности [6].  

Второе педагогическое условие связано с 

внедрением в процесс обучения студентов специ-

ального курса «Методическая культура педагога», 

в ходе изучения которого осуществляется форми-

рование теоретических представлений о методиче-

ских умениях и знаниях, культурных нормах, акту-

альных в современном образовательном  

пространстве. 

Содержание спецкурса сосредоточено на та-

ких разделах и темах, раскрывающих сущность и 

содержание методической культуры, функции ме-

тодической культуры, принципы осуществления 

методической деятельности, методическое и тех-

нологическое сопровождение методической куль-

туры педагога.  

Третье педагогическое условие – вовлечение 

студентов в практическую методическую деятель-

ность, в ходе которой происходит осознание и при-

своение норм методической культуры, осуществ-

ляется процесс освоения операционно-деятель-

ностного компонента.  

В этом контексте студентам предлагается про-

ектные работы, создание «модуля» методических 

материалов для конкретного урока, создание ко-

пилки методических материалов.  

Так, студенты составляют интеллект-карты, в 

которых структурируется содержание изучаемого 

материала урока; составляют набросок собствен-

ного визуального конспекта, на который можно бу-

дет ориентироваться. 

Комплекс описанных педагогических условий 

носит поэтапный характер.  

Первый этап – теоретическое насыщение, 

предусматривающее реализацию спецкурса «Ме-

тодическая культура педагога» в лекционном  

формате.  

Основная функциональная принадлежность 

указанного этапа связана с формированием знаний 

основ методической культуры.  

Второй этап – интенсивно-закрепляющий – 

реализуется за счет организации семинаров, погру-

жающих студентов в обсуждение теоретического 

материала; осмысление содержание методической 

культуры как неотъемлемой части будущей про-

фессионально-педагогической деятельности.  

При этом важно, чтобы студенты осознали, 

какими качествами должен обладать учитель в 

плане методической культуры, что он должен знать 

и уметь, а также познакомиться со специфической 

формой организации образовательной деятельно-

сти – методики преподавания. 

Третий этап – практико-ориентированный – 

реализуется путем моделирования методических 

ситуаций, педагогических ситуаций, требующих 

решения на уровне методической культуры. По 

сути, данный этап выступает как модель интенсив-

ного погружения в практику реализации методиче-

ской культуры.  

В этом аспекте предусматривается различный 

калейдоскоп практических заданий: 

 раскрыть особенности методической куль-

туры, ее профессиональную значимость, функции;  

 разработать структурную схему методиче-

ской культуры, реализуемой в образовательном 

процессе школы;  

 разработать дидактический проект мето-

дического обеспечения урока;  

 работа с новинками литературы для подго-

товки материала опережающего обучения и сооб-

щения его на занятиях;  

 продумать три главных вопроса, которые 

можно задать себе, освоим методическую культуру 

учителя;  

 дополнить структуру деятельности учи-

теля, обладающего методической культурой;  

 разработка сценария диспута «Что значит 

быть методически культурным педагогом»;  

 охарактеризовать формы методической ра-

боты и другие. 

Четвертый этап – презентационный – сту-

денты выступают c докладами, проектными иссле-

дованиями, разработками, презентацией «порт-

рета» индивидуальной методической культуры 

учителя, например, «Индивидуальные способы 

обучения школьников искусству написания эссе, 

выполнению заданий языкового теста» на уроках 

иностранного языка, исследованием, посвящен-

ным сравнительном анализу методической куль-

туры и методической грамотности и так далее. 

Кроме того, были внедрены упражнения и за-

дания, дифференцированные по формируемым 
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компонентам методической культуры будущего 

учителя: 

– для усиления мотивационно-ценностного ком-

понента студентам предлагалось во время педагоги-

ческой практики наблюдать за поведенческой моде-

лью методической культуры педагога: просмотр ви-

деоматериалов, демонстрирующих функциональную 

направленность методической культуры педагога; 

написание сочинений, эссе и так далее. 

Для усиления когнитивного компонента пред-

лагалось моделирование в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий 

методической культуры, подбор наглядных 

средств для дидактических целей с учетом методи-

ческой культуры их реализации. 

Операционно-деятельностный компонент со-

средоточен на формировании его через деятель-

ностно-ориентированные методы, «пропущенные 

через себя», которые будущие учителя будут ис-

пользовать на своих уроках и во внеурочной дея-

тельности для достижения результата; дается зада-

ние по проектированию методики обучения; об-

суждение проектируемых на учебных занятиях ме-

тодов, форм обучения; обсуждение вариантов до-

стижения результата и методик его оценивания на 

основе представленного преподавателем алго-

ритма решения и так далее. 

Логика и последовательность описанных эта-

пов формирования методической культуры студен-

тов вуза – будущих учителей обладает признаками 

интеграции учебной, практической и научно-ис-

следовательской деятельности студентов. 

Реализация данного комплекса педагогиче-

ских условий в ходе изучения спецкурса «Методи-

ческая культура учителя» позволила не только 

сформировать методико-культурные умения у сту-

дентов, но и мотивировать их к исследовательской 

деятельности в данной области знания, а также по-

высить уровень теоретических знаний в области 

методической культуры педагога. 

Изучение на констатирующем этапе педагоги-

ческого эксперимента показало, что сформирован-

ность мотивационно-ценностного компонента ме-

тодической культуры зависит от формирования 

набора ценностей данного личностного качества; 

студенты придают личностный смысл методиче-

ской культуре; когнитивный компонент представ-

ляется средним уровнем сформированности – сту-

денты культуры, ориентируются в элементарных 

средствах методической деятельности, методиче-

ская культура рассматривается как методическая 

грамотность; операционно-деятельностный компо-

нент характеризуется недостаточным уровнем 

опыта осуществления методической деятельности 

в соответствии с нормами методической культуры.  

Полученные данные требуют целенаправлен-

ного формирования методической культуры сту-

дентов вуза – будущих учителей. 

По окончании педагогического эксперимента ре-

зультаты показали динамику в сформированности ме-

тодической культуры студентов – будущих учителей.  

Определение уровня сформированности мето-

дической культуры студентов – будущих учителей 

проводилось путем авторской анкеты «Диагно-

стика знаний норм методической культуры педа-

гога», предложенной для определения уровня 

сформированности когнитивного компонента ме-

тодической культуры. 

Обработка результатов анкетирования дала 

основание для утверждения, что студенты демон-

стрируют знания основ методической культуры, 

анализируют методическую культуру и методиче-

скую грамотность, ориентируются в содержатель-

ном и функциональном характере методической 

культуры. 

Все студенты выразили согласие с утвержде-

нием, что работа педагога немыслима без соблюде-

ния методической культуры, студенты осознанно 

подходят к пониманию методической культуры пе-

дагога, осознают важность соблюдения методиче-

ской культуры педагогом. 

В ходе изучения результатов прохождения пе-

дагогической практики в школе на высоком уровне 

сформированности когнитивного компонента ме-

тодической культуры находятся 63% студентов, 

средний уровень показан – 28% и низкий уровень 

обнаружен у 10%. 

Студенты умеют использовать на уроках ме-

тодический потенциал учебной дисциплины, в про-

цессе преподавания своего предмета реализуют ди-

дактические возможности обучения.  

Вместе с тем, часть студентов испытывает 

трудности и неготовность глубоко осмысливать 

свою деятельность как учителя – носителя методи-

ческой культуры и характеризуются поверхност-

ными знаниями о методической культуре учителя. 

Изучение операционно-деятельностного ком-

понента показало, что количество испытуемых с 

высоким уровнем 68%, количество студентов со 

средним уровнем до 57%.  

Полученные данные свидетельствует о поло-

жительном влиянии педагогических условий на 

формирование методической культуры студентов – 

будущих учителей благодаря этапной логики их ре-

ализации. 

Заключение. Будущий учитель при специ-

ально созданных педагогических условиях спосо-

бен достичь достаточного уровня методической 

культуры при условии осведомленности в вопро-

сах теоретических и прикладных основ обучения; 

наличии соответствующих профессионально-лич-

ностных качеств, профессионально-педагогиче-

ских ценностей; рационального и методически це-

лесообразного использования полученных теоре-

тических знаний на практике. 

Основываясь на положении о том, что методи-

ческая культура реализуется в методической дея-

тельности, в созданных дидактических продуктах. 

Формирование методической культуры сту-

дентов вуза – будущих учителей должно осуществ-

ляться как процесс целенаправленного включения 

их в различные виды методической деятельности в 
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создаваемой практико-ориентированной среде, ко-

торая обеспечивает становление мотивационно-цен-

ностного отношения к методической деятельности, 

личностное принятие норм и ценностей методиче-

ской культуры, творческой самореализации в мето-

дической деятельности будущей профессионально-

педагогической деятельности [12, С. 49-54]. 

С учетом того, что это сложный процесс, в 

дальнейшем перед нами стоит задача разработки 

структурно-функциональной модели формирова-

ние опыта осуществления методической деятель-

ности и оформления ее продуктов в соответствии с 

культурными нормам. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Артемьева, И.Н. Формирование методической культуры будущих учителей начальных классов в контексте ву-

зовской подготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Артемьева Ирина Николаевна. – Великий Новгород, 2004. – 

172 c. – Текст : непосредственный. 

2. Бахметова, Ю.Н. Методическая культура как условие совершенствования профессиональной подготовки и лич-

ностных качеств педагога-психолога / Ю.Н. Бахметова. – Текст : непосредственный // Культурная жизнь Юга России. 

– 2013. – № 1 (48). – С. 103-104. 

3. Белых, И.Б. Формирование профессиональных компетенций: проблема управления / И.Б. Белых. – Текст : непо-

средственный // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 46-49. 

4. Бережная, Т.Н. Формирование инновационной методической культуры учителя начальных классов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Бережная Татьяна Николаевна. – Ставрополь, 

2010. – 211 с. – Текст : непосредственный. 

5. Веретенникова, Л.К. Стратегия формирования творческого потенциала и развития креативности обучающихся в 

инновационной среде : монография / Л.К. Веретенникова. – Москва : МПГУ, 2019. – 98 с. – Текст : непосредственный. 

6. Гуляева, М.А. Организационно-педагогические условия формирования методической культуры педагога про-

фессионального образования / М.А. Гуляева. – Текст : электронный // Профессиональное образование в России и за 

рубежом. – 2014. – № 1 (13). – С. 60-63. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-

formirovaniya-metodicheskoy-kultury-pedagoga-professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения: 15.01.2025). 

7. Гуляева, М.А. Формирование методической культуры педагога в процессе дополнительного профессионального 

образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Гуляева Марина Анатольевна ; Кемер. гос. ун-т. – Кемерово, 

2014 – 23 с. – Текст : непосредственный. 

8. Зубков, А.Л. Развитие методической компетентности учителей в условиях модернизации общего образования : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.08 / Зубков Александр Леонидович. – Челябинск, 2007. – 182 с. – Текст : непосредственный. 

9. Карачевцева, А.П. Формирование методической культуры учителя начальных классов на первой ступени педа-

гогического образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Карачевцева Алла Павловна. – Курск, 2003. – 191 с. – 

Текст : непосредственный. 

10. Карачевцева, А.П. Дидактические условия методической подготовки учителя начальных классов на первой сту-

пени педагогического образования / А.П. Карачевцева. – Текст : непосредственный // Развитие личности в образова-

тельном процессе : сб. науч. ст. – Курск : КГУ, 2003. – С. 110-114.  

11. Княжева, И.А. Реализация технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогиче-

ских дисциплин / И.А. Княжева. – Текст : электронный // Концепт : науч.-метод. электрон. журн. – 2014. – № 3. –  

С. 61-65. – URL: https://e-koncept.ru/2014/14065.htm (дата обращения: 13.01.2025). 

12. Крайник, В.Л. Культурологический подход к профессиональной подготовке педагога / В.Л. Крайник. – Текст : 

непосредственный // Вестник ТГПУ. – 2004. – № 5. – С. 49-54.  

13. Новик, И.А. Формирование методической культуры учителя математики в пединституте : дис. … д-ра пед. наук 

: 13.00.02 / Новик Ирина Александровна. – Москва, 1990. – 317 с. – Текст : непосредственный. 

14. Павленко, Е.А. Методическая культура будущего преподавателя и ее формирование в системе университетского 

образования / Е.А. Павленко. – Текст : электронный // Педагогические классы: опыт и перспективы. – 2019. – № 3. – 

С. 50-55. – URL: https://elib.bspu.by/handle/doc/46386 (дата обращения: 13.01.2025). 

15. Панчешникова, Л.М. Опыт организации комплексного исследования проблемы межпредметных связей в учебном 

процессе педвуза / Л.М. Панчешникова. – Текст : непосредственный // Советская педагогика. – 1983. – № 2. – С. 61-65. 

16. Перевозный, А.В. Методическая культура: сущность, компоненты, этапы становления и развития / А.В. Пере-

возный. – Текст : непосредственный // Инновации в образовании. – 2018. – № 6. – С. 46-56. 

17. Плеханова, Л.А. Развитие методической культуры преподавателя учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования / Л.А. Плеханова. – Текст : непосредственный // Современные проблемы науки и образования. – 

2012. – № 2. – С. 168. 

18. Слепухин, А.В. Особенности формирования методической культуры магистрантов направления подготовки «пе-

дагогическое образование» / А.В. Слепухин, И.Н. Семенова // Педагогическое образование в России. – 2021. – № 3. – 

С. 165-174. 

19. Таранова, Т.Н. Сущностная характеристика инновационной методической культуры педагога / Т.Н. Таранова. – 

Текст : непосредственный // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5. – С. 28-31. 

 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
75 

 

REFERENCES 

1. Artemyeva, I.N. (2004), Formation of methodological culture of future primary school teachers in the context of university training, 

Ph. D. Thesis  (Pedagogy), Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russian Federation. (in Russian) 

2. Bakhmetova, Yu.N. (2013), ‘Methodical culture as a condition for improving professional training and personal qualities 

of a teacher-psychologist’, Cultural life of the South of Russia, no. 1 (48), pp. 103-104. (in Russian) 

3. Belykh, I.B. (2006), ‘Formation of professional competencies: a management problem’, Higher education in Russia, no. 

11, pp. 46-49. (in Russian) 

4. Berezhnaya, T.N. (2010), The formation of an innovative methodological culture of primary school teachers in the pro-

cess of professional training at the university, Ph. D. Thesis  (Pedagogy), Stavropol State University, Stavropol, Russian Fed-

eration. (in Russian) 

5. Veretennikova, L.K. (2019), Strategy of formation of creative potential and development of creativity of students in an 

innovative environment: monograph, Moscow: Moscow State University, 98 p. (in Russian) 

6. Gulyaeva, M.A. (2014), ‘Organizational and pedagogical conditions for the formation of a methodical culture of a teacher 

of professional education’, Professional education in Russia and abroad [online], no. 1 (13), pp. 60-63, аvailable at: 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-metodicheskoy-kultury-pedagoga-

professionalnogo-obrazovaniya [Accessed 15.01.2025]. (in Russian) 

7. Gulyaeva, M.A. (2014), Formation of a teacher's methodological culture in the process of additional professional edu-

cation, Abstract of Ph. D. Thesis (Pedagogy), Kemer State University, Kemerovo, Russian Federation.  (in Russian) 

8. Zubkov, A.L. (2007), Development of methodological competence of teachers in the context of modernization of general 

education, Ph. D. Thesis (Pedagogy), Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian Federation.  (in Russian) 

9. Karachevtseva, A.P. (2003), Formation of the methodical culture of primary school teachers at the first stage of peda-

gogical education, Ph. D. Thesis (Pedagogy), Kursk State University, Kursk, Russian Federation.  (in Russian) 

10. Karachevtseva, A.P. (2003), ‘Didactic conditions of methodical training of primary school teachers at the first stage of 

pedagogical education’, Personality development in the educational process : collection of scientific articles, Kursk: KSU, pp. 

110-114. (in Russian) 

11. Knyazheva, I.A. (2014), ‘Implementation of technology for the development of methodological culture of future teachers 

of pedagogical disciplines’, Concept: scientific and methodological electronic journal [online], no. 3, pp. 61-65, аvailable at: 

https://e-koncept.ru/2014/14065.htm [Accessed 01.13.2025]. (in Russian) 

12. Krainik, V.L. (2004), ‘Cultural approach to teacher training’, Bulletin of TSPU, no. 5, pp. 49-54. (in Russian) 

13. Novik, I.A. (1990), The formation of a methodical culture of a mathematics teacher in a pedagogical institute, D. Sc. 

Thesis (Pedagogy), Moscow, Российская Федерация.  (in Russian). 

14. Pavlenko, E.A. (2019), ‘Methodical culture of the future teacher and its formation in the university education system’, 

Teaching classes: experience and prospects [online], no. 3, pp. 50-55, аvailable at: https://elib.bspu.by/handle/doc/46386 [Ac-

cessed: 01.13.2025]. (in Russian) 

15. Pancheshnikova, L.M. (1983), ‘The experience of organizing a comprehensive study of the problem of interdisciplinary 

relations in the educational process of a pedagogical university’, Soviet pedagogy, no. 2, pp. 61-65. (in Russian) 

16. Perevozny, A.V. (2018), ‘Methodical culture: essence, components, stages of formation and development’, Innovations 

in education, no. 6, pp. 46-56. (in Russian) 

17. Plekhanova, L.A. (2012), ‘The development of methodological culture of a teacher of an institution of additional profes-

sional education’, Modern problems of science and education, no. 2, pp. 168. (in Russian) 

18. Slepukhin, A.V. and Semenova, I.N. (2021), ‘Peculiarities of formation of methodical culture of undergraduates of the 

direction of training “pedagogical education”, Teacher education in Russia, no. 3, pp. 165-174. (in Russian) 

19. Taranova, T.N. (2012), ‘Essential characteristics of innovative methodological culture of a teacher’, Modern problems 

of science and education, no. 5, pp. 28-31. (in Russian) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:  

Л.П. Качалова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, ФГБОУ ВО «Шадринский государ-

ственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: lada7.54@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7482-8033. 

И.В. Колмогорова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики германских языков, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail:  

i-kolm@yandex.ru. 

Т.А. Колосовская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики германских языков, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: 

takolosovskaya@yandex.ru, ORCID: 0009-0008-9254-4764. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:  

L.P. Kachalova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Pedagogy, Shadrinsk State Pedagogical Uni-

versity, Shadrinsk, Russia, e-mail: lada7.54@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7482-8033. 

I.V. Kolmogorova, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Practice of Germanic 

Languages, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: i-kolm@yandex.ru. 

T.A. Kolosovskaya, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Practice of Ger-

manic Languages, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: takolosovskaya@yandex.ru, ORCID: 

0009-0008-9254-4764. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

76 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (65) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

УДК 37.016:57              DOI: 10.52772/25420291_2025_1_76 

Светлана Ивановна Коурова, 

г. Шадринск 

Анастасия Станиславовна Петрова 

г. Пышма  

Развитие исследовательских компетенций обучающихся по биологии при выпол-

нении проектов 

В данной статье актуализируются проблема развития исследовательских компетенций обучающихся в образова-

тельном процессе по биологии в основной и старшей школе. Авторами раскрывается сущность понятия «школьный 

проект». На основе анализа специальной литературы приведена классификация проектов и определена их роль в фор-

мировании исследовательской деятельности обучающихся согласно требованиям обновленного ФГОС. Также пред-

ставлена характеристика исследовательских компетенций, их структурные компоненты, этапы формирования. В ра-

боте выделены основные методы, приемы, формы организации проектной деятельности, которые применяются в уроч-

ной и внеурочной работе и способствуют развитию исследовательских умений. Приведены примеры лабораторных и 

практических работ в средних и старших классах в процессе выполнения которых развиваются исследовательские 

компетенции обучающихся. В качестве дидактического средства авторы предлагают использовать разработанную ими 

рабочую тетрадь по биологии, предназначенную для учителей и учеников с целью написания проекта. 

Ключевые слова: проект, исследовательские компетенции, школьная биология, лабораторные работы, рабочая 

тетрадь, ФГОС. 
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Biology students’ research competencies development in project activity 

This article highlights the problem of developing students' research competencies in the educational process of biology 

in secondary school. The authors reveal the essence of the concept “school project”. The authors give the classification of 

projects and determine their role in shaping students’ research activities in accordance with the requirements of the updated 

Federal State Educational Standard. The characteristics of research competencies, their structural components and stages of 

formation are also presented. The study stresses the main methods, techniques and forms of organizing project activities using 

in regular and extracurricular activities and contributing to the development of research skills. Examples of laboratory and 

practical work developing research competencies in secondary school are given. As a didactic tool, the authors suggest using 

the developed biology workbook designed for teachers and students to write a project. 

Keywords: project, research competencies, school biology, laboratory work, workbook, Federal State Educational Standard. 

 

Введение. В современных реалиях образова-

тельного процесса в школе необходимо создать 

условия для самостоятельного приобретения зна-

ний обучающимися через реализацию практиче-

ской деятельности. Такая задача может быть вы-

полнена посредством организации проектной дея-

тельности. Проектная деятельность необходима 

для того, чтобы реализовать требования к резуль-

татам освоения программ основного и полного 

среднего образования через системно-деятельност-

ный подход. В процессе подготовки, разработки и 

выполнения проекта формируются практически 

все универсальные учебные действия школьников, 

требуемые ФГОС. Проекты обязательны для вы-

полнения учащимися на всех ступенях обучения. В 

начальной школе и среднем звене проекты часто 

носят теоретический характер и, если проводится 

организация экспериментальной деятельности, то, 

как правило, происходит теоретическая проверка 

опытно-экспериментальной работы. В старших 

классах проекты зачастую имеют межпредметный 

характер и представляют собой индивидуальное 

исследование ученика.  

Реализация проектной деятельности осу-

ществляется в рамках учебного времени. Отметка, 

полученная за выполненный проект и защиту соб-

ственной работы, выставляется в аттестат. Иссле-

довательские проекты, которыми занимаются уча-

щиеся школы, способствуют развитию критиче-

ского мышления и учат использовать полученные 

знания при решении практических задач. Как отме-

чает Н.В. Павлова, подготовка будущих учителей 

биологии к деятельности, связанной с проектиро-

ванием учебных исследований, является востребо-

ванным направлением в образовании на современ-

ном этапе [11]. Проектная деятельность выступает 

инструментом формирования и развития исследо-

вательских компетенций учеников. Теоретические 

и методические аспекты проектно-исследователь-

ского обучения представлены в трудах многих уче-

ных педагогов. А.В. Леонтович и Е.С. Полат, рас-

сматривая проектную и исследовательскую дея-

тельность утверждают, что результаты проектных 

работ должны быть осязаемы, то есть представлять 

конкретный продукт творческого характера [8]. 

Педагог С.Т. Шацкий, стоявший у истоков продви-
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жения методов проектов в отечественной педаго-

гике, указывает, что учащиеся в процессе работы 

над проектом должны развивать познавательные 

навыки, самостоятельно формировать свои знания, 

уметь правильно пользоваться источниками инфор-

мации, что позволит верно ориентироваться в ин-

формационном пространстве [8]. Классификацию 

проектов по различным основаниям предложили 

И.С. Сергеев, Е.С. Полат и другие. В наши дни в тру-

дах современных отечественных педагогов продол-

жает обобщаться и систематизироваться материал 

по реализации проектов в школе с учетом модерни-

зации образовательного процесса, в котором необ-

ходимо применять современные исследовательские 

методы и приемы для реализации проектной дея-

тельности. Нами проанализированы работы педаго-

гов, методистов Т.Ш. Алихановой, И.Б. Павловой, 

В.В. Мелехиной, И.В. Полянской, Т.В. Синепупо-

вой и других, занимающихся изучением проблемы 

развития исследовательских компетенций учащихся 

в процессе выполнения проектов. 

Исследовательская часть. Рассмотрим, как 

происходит развитие исследовательских компетен-

ций в процессе реализации школьных проектов в 

основной и старшей школе на основе обобщения 

опыта работы по биологии в МБОУ ПГО «Пыш-

минская СОШ» Свердловской области с учащи-

мися 5-6 и 10-11 классов с 2022 по 2024 год. В дан-

ной школе действует Положение о проектной дея-

тельности. В 2024 году от группы компаний «Про-

свещение» все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации на тему «Организация проектной 

деятельности в школе: от теории к практике». Пе-

дагоги актуализировали теорию, познакомились с 

некоторыми практическими приемами и методами 

по данной проблеме. В школе ежегодно обучающи-

еся 4-11 классов участвуют в написании проектов, 

представляют их на школьных научно-практиче-

ских конференциях, участвуют в конкурсах. 

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте нет определения понятия «про-

ект». Данное определение можно найти в ГОСТе 

«Управления проектами», где сказано, что проект – 

это уникальный набор процессов, состоящий из ско-

ординированных и управляемых задач с определен-

ными датами начала и завершения, проводимый для 

достижения цели [1]. Проект считается завершен-

ным, когда цель достигнута и полученные резуль-

таты соответствуют поставленным требованиям, в 

том числе выполнены условия по времени, опреде-

лены используемые ресурсы и стоимость, затрачен-

ные на реализацию проекта. В «Словаре русского 

языка» С.И. Ожегова приводится многочисленное 

определение термина «проект» [7]. В толковании 

С.И. Ожегова проект синонимичен замыслу, плану, 

идее. В образовательном процессе мы под учениче-

ским проектом, исходя из анализа научно-методиче-

ской литературы, понимаем исследовательскую де-

ятельность учащихся в процессе которой самостоя-

тельно и (или) под руководством учителя происхо-

дит приобретение новых знаний, анализ различных 

источников информации, реализация задуманных 

идей, выдвижение гипотезы и определение про-

блемы исследования, использование методов и 

предложение наиболее рациональных вариантов ре-

шения возникших вопросов и проблем. 

В современном образовательном процессе 

школы реализуются различные по содержанию 

проекты, классификация которых принадлежит 

Е.С. Полат. Она их подразделяет на интеллектуаль-

ные, материальные, экологические, сервисные, 

комплексные [8]. Актуальная на данный момент 

времени классификация, построенная на домини-

рующей деятельности, представлена И.С. Сергее-

вым. Он выделяют следующие виды проектов: 

практико-ориентированный, творческий, исследо-

вательский, информационный, где в рамках лю-

бого предмета, в том числе биологии, представля-

ется возможность реализовать любой тип [13].  

Проектная деятельность является эффектив-

ным средством развития исследовательских компе-

тенций школьников. Анализируя учебную и науч-

ную литературу, можно прийти к выводу, что еди-

ного определения «компетенция» не существует. 

Выделяется три направления значения «компетен-

ция»: личностное, деятельностное, личностно-дея-

тельностное [3]. С точки зрения личностного под-

хода компетенция – общая способность, которая 

опирается на знаниях, опыте, ценностях, что воз-

можно приобрести только в процессе обучения 

(С.Е. Шишов). Сторонниками деятельностного 

подхода, психологами Н.Н. Нечаевым, А.Г. Асмо-

ловым компетенция принимается за основную дея-

тельность, в процессе которой учащиеся опреде-

ляют связь между знанием и ситуацией, происхо-

дящей в повседневной жизни. Сторонники лич-

ностно-деятельностного направления, например, 

Н.И. Запрудский, Т.М. Ефимова объединяют две 

вышеописанные классификации, сочетая, личност-

ный подход с активной деятельностью [7].  

Исследовательские компетенции включают в 

себя четыре основных компонента. Мотивацион-

ный компонент реализуется через активную пози-

цию к подбору необходимого материала, понима-

ние значимости данной деятельности для учаще-

гося и для общества. Когнитивный компонент 

предполагает, что учащийся самостоятельно вла-

деет всеми необходимыми знаниями для успеш-

ного написания исследовательской работы: умеет 

ставить и определять цель, задачи, гипотезу, про-

блему, выбирать методы исследования. Деятель-

ностный компонент строится на умении организо-

вывать собственную исследовательскую деятель-

ность. Ценностное отношение к своей деятельно-

сти, результатам исследования является важной со-

ставляющей аксиологического компонента [14]. 

Научить ребенка писать проект, организовы-

вать и осуществлять исследование – это сложный 

поэтапный, длительный по времени процесс, кото-

рый требует понимание педагогом логики науч-

ного исследования, теоретической и методической 

подкованности.  
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Формирование компетенций включает три 

важных этапа. Нами проанализировано исследова-

ние А.П. Гладковой, которая выделяет: мотиваци-

онно-подготовительный, поисково-деятельност-

ный, оценочно-результативный этапы [2]. 

В основу мотивационно-подготовительного 

этапа заложено привлечение внимания учащихся к 

исследовательской деятельности. На данном этапе 

важно заинтересовать школьников, показать важ-

ность этой деятельности, что возможно достичь 

при постоянном расширении и углублении знаний.  

На поисково-деятельностном этапе происхо-

дит развитие первичных исследовательских уме-

ний, где учащиеся только начинают свой исследо-

вательский путь. На данном этапе необходимо 

четко и доступно рассказать ученикам и, в дальней-

шем, научить содержательной стороне исследова-

ния. На этом этапе происходит активное формиро-

вание умений анализировать, сравнивать, ставить 

вопросы и находить на них ответы. Форма деятель-

ности в основном опытно-экспериментального  

характера. 

Оценочно-результативный этап предполагает 

включение полученных знаний, умений и навыков 

при реализации самостоятельной деятельности, 

например, при написании проектов, обосновании 

результатов.  

Представим опыт работы МБОУ ПГО «Пыш-

минская СОШ» по развитию исследовательских 

компетенций в основной и старшей школе в про-

цессе преподавания биологии.  

На основе анализа учебников под редакцией 

В.В. Пасечника Биология для 5 и 6 классов, мы мо-

жем выделить большое количество практических и 

лабораторных работ, способствующих формирова-

нию и развитию исследовательских компетенций. В 

обновленные учебники по биологии включены ра-

боты, рекомендованные Министерством просвеще-

ния Российской Федерации и представленные в Фе-

деральной рабочей программе по биологии для 5-9 

классов основной школы. В ходе проведения анализа 

учебников была выявлена совокупность биологиче-

ских знаний, которая необходима для того, чтобы 

правильно организовать и провести учебное исследо-

вание. Также были определены исследовательские 

умения, которые можно формировать, развивать и со-

вершенствовать в процессе изучения биологии, пре-

вращая действия в исследовательские навыки.  

Проведенный анализ содержания программы 

и учебника 5 класса по линии В.В. Пасечника поз-

волил выделить следующие темы лабораторных и 

практических работ [16]. 

1. Ознакомление с растительными и живот-

ными клетками: томата и арбуза (натуральные пре-

параты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

2.  Изучение клеток кожицы чешуи лука под 

лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

3.  Наблюдение за потреблением воды расте-

нием. 

4.  Изучение искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума и других искус-

ственных и их обитателей).  

Темы проектов, которые можно реализовать 

на основе данных работ могут быть следующими: 

«Мир под микроскопом»; «Исследование действия 

антибиотиков на микроорганизмы»; «Влияние 

воды на рост и развитие растений (на примере 

укропа)»; «Аквариум – искусственная экосистема в 

доме». 

В 6 классе мы выделили следующие лабора-

торные работы исследовательского характера [16]: 

1. Исследование строения корневища, клубня, 

луковицы. 

2.  Наблюдение за ростом корня.  

3.  Наблюдение за ростом побега. 

4.  Выявление передвижения воды и минераль-

ных веществ по древесине. 

5.  Изучение роли рыхления для дыхания  

корней. 

Темы проектов, которые можно реализовать 

на основе данных лабораторных работ в рамках 

внеурочной работы могут быть следующими: «Вы-

ращивание картофеля из клубня, ростков, кожуры 

и семян»; «Влияние стимуляторов роста корней на 

развитие растений»; «Наблюдение за ростом расте-

ний в домашних условиях»; «Передвижение воды 

и минеральных веществ в растении: условия; садо-

вый рыхлитель»; «Вегетативное размножение ком-

натных растений»; «Определение всхожести семян 

тыквы из разных источников» и др. 

Темы лабораторных и практических работ, ре-

комендованные в учебнике «Биология: 10 класс: 

углубленный уровень» (под редакцией Г. М. 

Дымшиц, В. К. Шумного). 

1. Обнаружение белков с помощью качествен-

ных реакций. 

2.  Изучение каталитической активности фер-

ментов (на примере амилазы или каталазы). 

3.  Исследование закономерностей модифика-

ционной изменчивости. Построение вариацион-

ного ряда и вариационной кривой. 

4.  Составление и анализ родословной. 

5.  Изучение сортов культурных растений и по-

род домашних животных. 

6. Прививка растений. 

Темы исследовательских проектов, которые 

могут быть продолжением для данных работ: 

«Определение наличия белков, углеводов, липидов 

и витаминов в различных продуктах питания»; 

«Определение витамина С в продуктах питания»; 

«Определение витамина С в яблочном соке»; 

«Определение активности аптечных ферментных 

препаратов»; «Изучение модификационной измен-

чивости на примере стеблей проростков семян под-

солнечника»; «Моя родословная: создание генеа-

логического древа»; «Выращивание культурного 

растения: редиса и репы» и др. 
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В 11 классе учащиеся знакомятся с эволюцией 

развития органического мира и экологией, обоб-

щают знания о биологии живых организмов. Лабо-

раторные и практические работы, представленные 

в учебнике, определены содержанием раздела био-

логии 11 класса: 

1. Изучение и описание ископаемых остатков 

древних организмов. 

2. Выявление приспособлений организмов к 

влиянию света. 

3. Выявление приспособлений организмов к 

влиянию температуры. 

4. Приспособления семян растений к расселе-

нию. 

На основе содержания представленных работ 

темы проектов для 11 класса мы предлагаем следу-

ющие: «Изучение и описание ископаемых остатков 

по образцам, добытых в Свердловской области; 

«Влияние влажности на растения»; «Способы рас-

пространения семян или как путешествуют расте-

ния», «Влияние абиотических факторов на расте-

ния» и др. 

Отметим, что положительным аспектом учеб-

ников под редакцией В.В. Пасечника для 5-6 классов 

является наличие в них лабораторных работ. В 

конце практически каждого параграфа имеется руб-

рика «Исследуйте», в которой содержится блок 

«Моя лаборатория», где представлен ход лаборатор-

ной работы. Имеется возможность задавать некото-

рые работы на дом. На уровне 5-6 классов при вы-

полнении данных работ учащиеся учатся самостоя-

тельному проведению эксперимента, способности к 

обработке и анализу полученных результатов. 

Учебники по биологии углубленного уровня 

10-11 классов под редакцией В. К. Шумного и 

Г. М. Дымшица, практических и лабораторных ра-

бот не содержат. Учителю и ученикам необходимо 

прибегать к использованию практикума, на кото-

рый есть ссылки в тексте параграфа или после него. 

Некоторые лабораторные работы содержат обору-

дование, которым школа не располагает. Тогда ра-

боты проводятся виртуально и у учащихся нет воз-

можности работать с биологическим оборудова-

нием, пользоваться предметной наглядностью.  

Также мы выделили из содержания учебников 

темы, которые направлены на развитие исследова-

тельских умений. В учебнике 5 класса в теме «Био-

логия – система наук о живой природе» учащиеся 

знакомятся с объектом исследования этой науки, 

получают знания о том, что такое наука биология, 

знакомятся с лабораторным оборудованием. В теме 

«Роль биологии в жизни современного человека» 

изучают понятия «термины», «понятия», «сим-

волы» и «биологические рисунки». В теме «Источ-

ники биологических знаний» рассматривается 

учебная литература и дополнительные источники 

информации, где любой желающий сможет добыть 

материал для своего исследования. Целая глава от-

водится на изучение методов исследования живой 

природы: наблюдение, измерение, эксперимент и 

описание. Закрепляются эти темы на соответству-

ющих лабораторных и практических работах, где 

учащиеся знакомятся с методами, включают их в 

самостоятельную исследовательскую работу на 

уроке. Таким образом, учащиеся в 5 классе полу-

чают первичную информацию об исследованиях.  

В учебнике 6 класса информация, которая 

пригодится при написании собственного проекта, 

включена в параграф «Введение. Ботаника – наука 

о растениях». В нем рассказывается про способы и 

методы исследования, которые можно использо-

вать при изучении растений.  

В 10 классе рассматриваются методы, с помо-

щью которых можно достичь определенных ре-

зультатов как при изучении темы, выполнении 

практических и лабораторных работ, так и при 

написании проекта соотвествующей тематики. Это 

следующие темы: «Биология как комплексная 

наука и как часть современного общества», «Ме-

тоды молекулярной и клеточной биологии», «Ме-

тоды структурной биологии», «Методы медицин-

ской генетики», «Методы селекционной работы» 

Тема «Основные понятия и символы генетики» 

знакомит с терминами и символами при решении 

задач, которые также пригодятся при написании 

проекта по генетике [6]. 

В 11 классе знания, которые пригодились бы 

при написании проектной работы, отражены в те-

мах «Междисциплинарные методы антропологии», 

«Методы экологии», которые продолжают разви-

вать представления о научных методах. Тема «Зна-

чение экологических знаний для человека» может 

послужить основой для обоснования актуальности 

выбранной темы проектной деятельности. 

Проведенный нами анализ учебно-методиче-

ских комплексов позволил выделить исследова-

тельские компетенции, которые развиваются в про-

цессе реализации образовательных программ. Это 

способность самостоятельно находить, анализиро-

вать, и систематизировать информацию; владеть 

приемами проектной деятельности; уметь ставить 

цель, задачи, определять проблему и выводить ги-

потезу исследования, достигать результатов; сле-

довать инструкциям; проводить эксперимент и 

пользоваться оборудованием; иметь исследова-

тельскую потребность, понимать ее важность. Дан-

ные исследовательские компетенции являются 

важными в формировании естественнонаучной 

грамотности учеников [18].  

Таким образом, начиная с 5 класса, происхо-

дит изучение элементов содержания проектной де-

ятельности, рассматриваются объект и предмет 

изучаемой науки, и некоторые методы исследова-

ния. Рассматривая углубленный уровень в 10 

классе, упор делаем на различные методы исследо-

вания, которые изучают биологию на различных 

уровнях организации. Если опираться на содержа-

ние учебников, то можно сказать, что информации, 

которая бы формировала у ученика целостное 

представление о проекте не представлено.  
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Наиболее эффективными методическими при-

емами, используемыми на уроках биологии, кото-

рые развивают исследовательские умения, помимо 

организация лабораторных и практических работ, 

являются эвристический метод, дискуссии, работа с 

оборудованием, биологический конструктор и др. 

Например, прием «Лови ошибку» заключается в 

том, что ученики исправляют и объясняют ошибку, 

и, если нужно, то экспериментально доказывают. 

Прием «Биологическая эстафета» охватывает боль-

шое количество человек. Когда каждый из них допи-

сывает нужную информацию. В дальнейшем такая 

деятельность может перерасти в проектную [10].  

Умению анализировать и интерпретировать 

информацию способствует использование инфо-

графики – современного приема отображения 

учебной информации в графическом виде. Изложе-

ние в данной форме облегчает зрительное воспри-

ятие материала, делая ее увлекательной, а анализ 

такой информации приводит к уяснению законо-

мерностей и позволяет делать на основе этого опре-

деленные выводы.  

Особое внимание на уроках биологии и при орга-

низации проектной работы уделяется рабочим листам. 

В таких листах содержится дополнительная теоретиче-

ская информация, задания различного уровня и ин-

структивные карточки. Лист проектной деятельности 

может включать описание последовательности дей-

ствий по работе над проектом, с присутствием краткой 

информации по каждому этапу [15].  

Большое мотивационное значение в реализа-

ции проектной деятельности имеет организация ра-

боты в малых группах. В этом случае происходит 

комбинация учащихся с разным уровнем заинтере-

сованности: с нейтральной или высокой мотива-

цией к данному виду деятельности. В процессе сов-

местной работы, участники повышают свою заин-

тересованность в изучаемом предмете и даже у не-

мотивированных школьников появляется интерес к 

учебной работе [9]. 

В практической работе учителю биологии це-

лесообразно использовать прием «Мозаика», где 

каждая группа, состоящая из 3-4 человек, со сво-

ими порядковыми номерами от 1 до 4 в зависимо-

сти от количества, отвечает за свой фрагмент тек-

ста в параграфе. Далее происходит объединение 

участников по порядковым номерам и идет работа 

с текстом. После дискуссии во временных группах, 

учащиеся возвращаются на собственные места, и 

каждый пересказывает свой отрывок текста. В 

итоге учитель проверяет понимание всего текста 

всеми участниками. Отнесение данного приема к 

исследовательским условно, так как в большинстве 

случаев отсутствует исследовательский аспект. 

Эффективность развития исследовательских 

компетенций заключается в систематической орга-

низации проектных исследовательских работ. Это, 

например, написание творческой работы. Биологи-

ческие знания, эксперименты и опыты можно пред-

ставлять в виде комиксов или брошюры. Данный 

вид позволит сухие научные знания интерпретиро-

вать так, что материал станет доступным и понят-

ным каждому учащемуся, а своей красочностью и 

оригинальностью привлечет внимание учеников. У 

составителя развивается способность к креатив-

ному мышлению, в процессе создания творческого 

продукта происходит понимание и запоминание 

изучаемого материала [11]. 

В старшей школе учителя биологии приме-

няют реферативные работы. Но реферат школь-

ника является научной работой только в том слу-

чае, если в нем представлен анализ и обработка ис-

следуемого материала, сделаны собственные умо-

заключения автора [5]. 

Отчет об экспедициях, поездках или экскур-

сиях представляет собой собрание полученных фак-

тов во время поездки или проведения конкретного 

наблюдения. Все зафиксированные данные могут 

послужить основой для написания информацион-

ного проекта, где материал представляется в уже в 

обработанном виде на основе дневника походов. 

Особым видом работы над проектом является 

комплексный, при котором происходит слияние 

различных форм организации проектной деятель-

ности. При проведении экскурсии или походов по 

биологии, например, в музеи или лес, под наблю-

дением учителя учащиеся ведут исследования по 

различным направлениям. Они собирают некото-

рый материал для дальнейшего его изучения в ла-

бораторных условиях. Приобретают практические 

навыки, закрепляют специальные методы исследо-

вания, работают со специальной литературой: 

определители, карты, атласы, словари [17]. 

Мы представили основные виды деятельности 

учителя и учеников на уроках и во внеурочной ра-

боте по биологии, которые способствуют развитию 

исследовательских компетенций и реализуются 

при написании проекта. Проектная работа вклю-

чает все элементы исследования: цель, задачи, про-

блема, гипотеза, методы исследования, использо-

ванные при реализации, четкая последователь-

ность действий, выводы. Вся работа курируется и 

корректируется учителем. На высоком уровне 

овладения исследовательскими компетенциями 

учащиеся проявляют самостоятельность в выборе 

методов исследования, способах сбора и представ-

ления информации, формулировки всех пунктов 

введения. Готовыми к проектной деятельности 

можно считать учащихся, знакомых с различными 

принципами и методиками и способными самосто-

ятельно оценивать свои возможности, предвидеть 

результаты [4].  

Таким образом, исследовательская работа, про-

водимая в школе на уроках и во внеурочной работе, 

позволяет учащимся приобрести умения и усвоить 

некоторые навыки наблюдения, экспериментирова-

ния, анализа информации об окружающей действи-

тельности, самостоятельно делать выводы. Помимо 

этого, происходит формирование научного стиля 

речи и мышления при оформлении собственного ис-
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следования. Возникает необходимость в познава-

тельной потребности, в получении знаний, в овладе-

нии способами и методами рационального примене-

ния полученных знаний на практике [12].  

Чтобы помочь учащимся структурировать ра-

боту по написанию проекта, авторами была состав-

лена рабочая тетрадь для учителя и учеников ос-

новной и старшей школы. Рабочая тетрадь вклю-

чает общие положения об индивидуальном проекте 

и ряд заданий на закрепление материала. Тетрадь 

состоит из трех глав.  

Первая глава «Положение об индивидуальном 

проекте» содержит информацию об общих требо-

ваниях оформления проектной работы. В главе 

даны понятия о научном аппарате проекта: цели, 

задачах и результатах, указаны сроки сдачи со-

бранной информации и завершения работы над 

проектом. Последовательно представлены этапы 

реализации проекта, технические требования со-

гласно принятому в школе Положению о проект-

ной деятельности обучающихся. 

Вторая глава «Этапы создания проекта» со-

держит полезную информацию по каждому этапу 

реализации проектной работы с практическими за-

даниями, выполняя которые, учащиеся смогут про-

верить свои знания или закрепить приобретённые 

умения. Предполагается, что решенные в рабочей 

тетради задания проверяются учителем, а затем 

осуществляется переход к следующей теме. При-

сутствует рефлексия собственной деятельности. То 

есть учащийся и педагог могут обратить внимание 

на возникшие затруднения. 

Третья глава «Для заметок» содержит чек-ли-

сты, которые организует деятельность учащихся, 

разбивая большой блок заданий на отдельные 

фрагменты, также контролируется их выполнение. 

Последние страницы рабочей тетради отведены на 

заметки учащихся, где они записывают важную ин-

формацию или интересующий вопрос, который 

можно задать учителю. 

Изначально данная рабочая тетрадь имела вид 

учебных рабочих листов, которые использовались 

на внеурочных занятиях или при выполнении до-

машнего задания. В процессе реализации данных 

материалов появилась необходимость в разработке 

рабочей тетради по написанию проекта. На ри-

сунке 1 представлен пример чек-листа из 3 главы 

тетради. 

 

 
Рис.1 Фрагмент рабочей тетради 

 

Разработанная автором рабочая тетрадь по 

написанию ученического проекта применяется в 

образовательном процессе школы, доказала свою 

эффективность в подготовке обучающихся сред-

него звена и старших классов. В дальнейшем тет-

радь может быть дополнена авторами в соответ-

ствии с особенностями содержания разделов 

школьной биологии, спецификой проектов исходя 

из содержания.  

Заключение. Таким образом, анализ про-

блемы развития исследовательской компетенции 

обучающихся при написании проектов по биоло-

гии на примере опыта работы МБОУ ПГО «Пыш-

минская СОШ» позволил сделать следующие вы-

воды. Данная проблема является актуальной. Она 

отвечает требованиям ФГОС основной и старшей 

школы по формированию исследовательских ком-

петенций обучающихся в рамках школьного обуче-

ния биологии. В данный момент времени большое 

внимание уделяется формированию естественно-

научной грамотности учащихся, где требуются та-

кие компетенции как планирование, оценка и вос-

приятие естественнонаучных исследований, науч-

ное объяснение полученных данных, поиск их до-
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казательств. По мнению ученых, исследователь-

ские компетенции учащихся включают в себя три 

области: знание, способность к исследованиям, 

опыт исследовательской деятельности. Эффектив-

ным средством развития исследовательских компе-

тенций является организация проектной работы в 

школе. Исходя из возможностей, предоставленных 

в рамках образовательного процесса по биологии, 

мы провели работу, которая необходима учителю 

для того, чтобы научить школьников разных ступе-

ней обучения создавать проекты, приобретать са-

мостоятельный опыт в данном виде деятельности. 

Нами проанализированы программные материалы 

и методические комплексы по биологии. На основе 

их содержания определены и сформулированы 

темы проектных работ для обучающихся 5-11 клас-

сов (раздел «Введение в биологию», раздел «Расте-

ния», раздел «Общая биология»). Мы выделили 

элементы содержания школьных учебников, ори-

ентированных на развитие исследовательских ком-

петенций. Определили лабораторные работы в 5-6 

и 10-11 классах, которые имеют исследовательский 

потенциал. В процессе работы по подготовке обу-

чающихся к написанию индивидуальных проектов 

описали разнообразные приемы и средства обуче-

ния, применяемые на уроках, и комплексные ме-

тоды внеурочной работы. В целях систематизации 

работы над школьным проектом разработана и 

апробирована в условиях общеобразовательной 

школы рабочая тетрадь для учеников и учителей 

биологии. Данная тетрадь является необходимым 

дидактическим средством для подготовки учени-

ков к работе над проектом с начального этапа до 

завершающего. Она позволяет проследить дина-

мику развития исследовательских компетенций 

обучающихся. 
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Формирование у учащихся основной школы умения работать с информацией 

средствами веб-квестов на уроках информатики  

Статья является частью диссертационного исследования и посвящена проблеме недостаточной сформированно-

сти у учащихся основной школы умения работать с информацией. Обоснована и разработана модель формирования 

умения работать с информацией у учащихся основной школы средствами веб-квестов на уроках информатики. Модель 

формирования данного умения включает три этапа: адаптационно-подготовительный, стандартизирующе-аналитиче-

ский и деятельностно-прикладной, направленные на постепенное формирование умений, входящих в умения работать 

с информацией. Для оценки уровня сформированности умения применяются критерии и уровни. Особое внимание 

уделено использованию веб-квестов как средству формирования умения работать с информацией. В статье представ-

лены разновидности веб-квестов и примеры заданий для каждого этапа модели. Результаты исследования могут быть 

полезны педагогам, методистам и исследователям, которые занимаются вопросами внедрения цифровых технологий 

и развития компетенций работы с информацией при работе с образовательным контекстом. 

Ключевые слова: формирование умения, обучение информатике, модель формирования, веб-квест, умение ра-

ботать с информацией. 

Svetlana Alexeevna Kutsina 

Volgograd 

Formation of secondary school students' ability to work with information using web 

quests in computer science lessons 

The article is devoted to the problem of the lack of formation of secondary school students’ ability to work with infor-

mation. The author presents the model for the formation of the ability to work with information in secondary school students 

using web quests in computer science lessons has been substantiated and developed. The model includes three stages: adaptive-

preparatory, standardizing-analytical and activity-applied aimed at the gradual formation of skills included in the ability to 

work with information. Criteria and levels are used to assess the level of skill formation. Special attention is paid to the use of 

web quests as a means of developing the ability to work with information. The article presents the types of web quests and 

examples of tasks for each stage of the model. The results of the study may be useful to teachers, methodologists, and research-

ers involved in the implementation of digital technologies and the development of information management competencies 

when working with an educational context. 

Keywords: skill formation, computer science education, formation model, web quest, ability to work with information. 

 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
85 

 

Введение. В условиях современного образо-

вания, где информационные технологии стано-

вятся неотъемлемой частью учебного процесса, 

умение работать с информацией приобретает осо-

бое значение для учащихся современной школы. 

Однако многочисленные исследования показы-

вают, что у учащихся основной школы это умение 

развито недостаточно [2]. Формирование умения 

работать с информацией становится важным аспек-

том в рамках множества учебных дисциплин, в 

частности, информатики, поскольку именно на 

этой дисциплине уделяется особое внимание ра-

боте с различными информационными средствами 

(в том числе разных типов) и информационными 

технологиями [10]. В связи с этим, использование 

веб-квестов на уроках информатики может слу-

жить эффективным инструментом формирования 

умения работать с информацией. 

В данном исследовании будем использовать 

метод моделирования. Модель формирования уме-

ния работать с информацией средствами веб-кве-

стов на уроках информатики позволит не только 

систематизировать процесс обучения, но и созда-

вать условия для более глубокого освоения инфор-

мационных технологий. В педагогике модель пред-

ставляет собой систему методов, приемов обуче-

ния и средств, которые совместно работают для до-

стижения определенной образовательной цели 

[14]. Под моделью формирования умения работать 

с информацией у учащихся основной школы сред-

ствами веб-квестов предполагаем систему, которая 

определяет, как через использование веб-квестов 

можно эффективно сформировать у учащихся уме-

ние работать с информацией. 

Актуальность данного исследования заключа-

ется в разработке и внедрении модели, способству-

ющей эффективному формированию умений рабо-

тать с информацией у учащихся основной школы и 

подготовке к успешному использованию современ-

ных цифровых технологий в повседневной жизни и 

будущей профессиональной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в 

разработке и теоретическом обосновании уровне-

вой модели формирования умения работать с ин-

формацией средствами веб-квестов на уроках ин-

форматики у учащихся основной школы, включаю-

щая следующие этапы: адаптационно-подготови-

тельный, стандартизирующе-аналитический и дея-

тельностно-прикладной. Разработанная модель мо-

жет быть применена в образовательном процессе 

основной школы при изучении информатики. В 

данном исследовании использовались следующие 

методы: анализ научной литературы, педагогиче-

ское моделирование, педагогический эксперимент 

для апробации модели. 

Основная цель модели состоит в формирова-

нии умения работать с информацией у учащихся 

основной школы с использованием веб-квестов на 

уроках информатики. Процесс формирования ука-

занного умения направлен на развитие умений, 

входящих в состав умения работать с информа-

цией. Далее подробно рассмотрим состав данного 

умения. 

Исследовательская часть. Проведенный 

анализ педагогической литературы по проблеме 

исследования показал, что отсутствуют работы, по-

священные составу умения работать с информа-

цией у учащихся основной школы. Существуют ра-

боты, в которых рассматриваются следующие воз-

раста: младшие школьники, старшеклассники и 

студенты. На основе этих исследований можно вы-

делить состав умений, соответствующих разным 

возрастным группам: 

В.А. Миронова, исследуя умение работать с 

информацией у младших школьников, определяет 

его как совокупность действий, направленных на 

поиск, обработку и хранение данных, которое 

включает в себя такие базовые умения, как поиск 

нужной информации, ее систематизация и сохране-

ние для дальнейшего использования [8]; 

О.А. Митрахович рассматривает умение рабо-

тать с информацией для старшеклассников, акцен-

тируя внимание на структурной сложности этого 

умения; выделяет ключевые компоненты: поиск, 

переработка, создание, представление, хранение и 

передача информации, что подчеркивает необхо-

димость освоения более сложных навыков и готов-

ности эффективно работать с большим объемом 

информации [9]; 

Л.В. Андрухив рассматривает умение рабо-

тать с информацией у студентов вузов как теоре-

тико-практическую деятельность, направленную 

на освоение различных способов действий: поиск, 

сбор, получение, обработку, анализ и представле-

ние текстовой и цифровой информации с конкрет-

ной целью; этот подход акцентирует внимание на 

целенаправленности действий, где каждая опера-

ция направлена на решение определенной задачи 

или проблемы [1]. 

Упомянутые выше исследователи обращают 

внимание на то, что рассматриваемое умение ра-

ботать с информацией — это сложносоставное 

умение, направленное на решение образователь-

ных задач. Состав умения работать с информа-

цией у учащихся можно представить как последо-

вательное развитие и усложнение умений, начи-

ная от простого поиска и обработки информации 

у младших школьников до более сложных видов 

деятельности, таких как анализ, создание новой 

информации, присущих старшеклассникам и сту-

дентам. На основе этих подходов умение работать 

с информацией является интегративным умением 

состав, которого изменяется в зависимости от 

психо-возрастных особенностей обучающихся. 

Учитывая возрастные особенности учащихся ос-

новной школы, умение работать с информацией, в 

рамках нашего исследования, включает такие 

компоненты, как: поиск, анализ, обобщение, пре-

образование и создание нового информационного 

объекта (Рис. 1). 
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Рис.1. Умение работать с информацией у учащихся основной школы 

 

Формирования умений работать с информа-

цией у учащихся основной школы на уроках ин-

форматики — это процесс, включающий в себя 

следующие этапы: 

I этап — адаптационно-подготовительный 

(первое полугодие 7 класса). Этот этап носит адап-

тационный характер, так как на нем учащиеся 

начинают осваивать новые умения и подходы ра-

боты с информацией. Воспроизводящий аспект за-

ключается в том, что ученикам предлагаются гото-

вые образцы и подсказки, с помощью которых они 

выполняют задания, связанные с поиском, интер-

претацией и анализом информации. Этот этап 

предполагает знакомство с основными принци-

пами работы с информацией. 

II этап — стандартизирующе-аналитический 

(второе полугодие 7 класса, 8 класс). На этом этапе 

учащиеся углубляют свои знания и умения, осваи-

вая более сложные операции: поиск, интерпрета-

цию, анализ, обобщение и преобразование информа-

ции. Каждый шаг в процессе работы требует более 

тщательного анализа и внимания к деталям. Перед 

учащимися стоит задача в минимизации усилий, не-

обходимых для выполнения каждой операции, под-

бирать эффективные способы выполнения заданий 

и в осознании взаимосвязей между различными ви-

дами деятельности, что способствует более глубо-

кому пониманию структуры работы с информацией. 

III этап — деятельностно-прикладной (9 

класс). На этом этапе учащиеся переходят к актив-

ному применению приобретенных знаний в реаль-

ных условиях. В заданиях появляется практическая 

направленность, что позволяет школьникам инте-

грировать теоретические знания с практическими 

навыками. Основное внимание уделяется таким 

операциям, как анализ, преобразование и создание 

информационных объектов, что открывает перед 

учащимися возможности для самостоятельной ра-

боты и решения реальных задач. 

Последовательное прохождение этапов, опи-

санных выше, за счет освоения учащимися отдель-

ных операций работы с информацией обеспечивает 

формирование интегративного умения работать с 

информацией. 

При проведении диагностики сформирован-

ности умения работать с информацией необходимо 

учитывать как критерии, так и уровни сформиро-

ванности этого умения у каждого учащегося основ-

ной школы. Такой подход позволяет оценить сте-

пень освоения умения, а также своевременно вно-

сить корректировки в процесс обучения для повы-

шения его эффективности. Исходя из компонентов 

умения, мы определили критерии, которые позво-

лят оценить уровень сформированности умения ра-

ботать с информацией у учащихся основной 

школы: поисково-смысловой, содержательный и 

деятельностный. Каждый из этих критериев вклю-

чает в себя определенные показатели, которые по-

могают определить уровень освоения учащимися 

умений работы с информацией. 

Поисково-смысловой критерий отражает спо-

собность учащегося эффективно искать информа-

цию, понимать ее смысл и связывать полученные 

данные с поставленной задачей. К поисково-смыс-

ловому критерию отнесены следующие показатели: 

эффективность поиска информации, оценка реле-

вантности информации, понимание и интерпрета-

ция данных. Содержательный критерий проявляется 

через глубину исследования и степень упрощения, 

обеспечивая доступность и понятность необходи-

мой информации для учащихся. К содержательному 

критерию отнесены: глубина исследования, выделе-

ние главного. Деятельностный критерий оценивает 

способность учащегося активно использовать ин-

формацию для выполнения учебных и практических 

задач, решать проблемы с использованием различ-

ных видов данных и цифровых технологий. К дея-

тельностному критерию отнесены: самостоятель-

ность, качество и креативность в создании нового 

информационного объекта [6]. 

На основании выделенных критериев мы вы-

явили четыре уровня сформированности умения 

работать с информацией у учащихся основной 

школы: низкий, средний, высокий и продвинутый. 
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Мы исходим из того, что для формирования 

умений работать с информацией у учащихся основ-

ной школы важно использовать такие средства в 

образовательном процессе, которые поддерживают 

их самостоятельность в поиске, анализе и исполь-

зовании информации. Во многих исследова-

ниях ([3], [7], [11]) отмечается, что веб-квесты яв-

ляются эффективным инструментом для достиже-

ния этих целей. Веб-квест – «проблемное задание с 

элементами ролевой игры, для выполнения кото-

рого используются информационные ресурсы Ин-

тернета» [15]. 

Веб-квесты представляют собой современное 

средство обучение, которое способствует поэтап-

ному и целенаправленному формированию умений 

работы с информацией у учащихся. Они объеди-

няют элементы самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с цифровыми ресурсами и актив-

ного обучения, что позволяет эффективно форми-

ровать ключевые компоненты этого умения [5]. 

При отборе содержания веб-квестов по ин-

форматике для учащихся основной школы важно 

учитывать соответствие заданий Федеральному 

государственному образовательному стандарту ос-

новного общего образования [12] и Федеральной 

рабочей программе основного общего образования 

по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень) (для 7–9 классов образовательных орга-

низаций) [13]. В основе отбора содержания веб-

квестов лежит совокупность принципов, которые 

обеспечивают их соответствие образовательным 

требованиям и потребностям учащихся: соответ-

ствие содержанию образования – задания веб-кве-

стов должны соответствовать целям урока, образо-

вательной программе и дидактическим принципам; 

единство теории и практики – материал должен 

включать как теоретическую, так и практическую 

части, связанные между собой для применения зна-

ний на практике; структурная целостность и инди-

видуальный подход – содержание должно быть си-

стемным и структурированным, учитывая уровень 

подготовки и особенности развития учеников [3]. 

На каждом этапе формирования умений рабо-

тать с информацией у учащихся основной школы 

средствами веб-квестов предполагают постепенное 

усложнение веб-квестов от простых к более слож-

ным. На адаптационно-воспроизводящем этапе 

учащиеся, выполняя веб-квест, решают задания на 

поиск информации, поиск ошибок, заполнение 

кроссвордов, установление соответствия изобра-

жения с текстом. Для этого этапа приоритетно ис-

пользуются линейные веб-квесты с последователь-

ным выполнением заданий. Эти веб-квесты содер-

жат подсказки и ссылки на ресурсы, что упрощает 

выполнение заданий.  

На рисунках 2 и 3 приведены примеры зада-

ний на соотнесение изображения с описанием и 

на заполнение пропусков.  

 
Рис. 2. Пример №1 задания для адаптационно-подготовительного этапа 

 
Рис. 3. Пример №2 задания для адаптационно-подготовительного этапа 
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На операционно-аналитическом этапе у уча-

щихся добавляются более сложные умения. Задания 

в веб-квестах включают сравнительный анализ, си-

стематизацию и визуализацию данных, распределе-

ние данных по категориям и разработку алгоритма 

для решения задач. Веб-квесты на этом этапе также 

имеют линейную структуру, но задания становятся 

многоуровневыми и повышается уровень их слож-

ности. Подсказки в заданиях сохраняются, но стано-

вятся менее подробными, что стимулирует уча-

щихся к самостоятельным решениям. Примером за-

дания может быть расшифровка данных и заполне-

ние таблицы на основе вычислений с построением 

графика для решения загадки (Рис. 4 и 5). 

 

 
Рис. 4. Пример №1 задания для стандартизирующе-аналитического этапа 

 

 
Рис. 5. Пример №2 задания для стандартизирующе-аналитического этапа 

 

На деятельностно-прикладном этапе форми-

руются умения: анализ, преобразование информа-

ции и создание собственных информационных 

продуктов. В веб-квесте появляются задания высо-

кой степени сложности: решение кейсов, разра-

ботка мультимедийных продуктов или участие в 

командных проектах. Веб-квесты на данном этапе 

имеют линейную структуру и ветвление, что поз-

воляет учащимся выбирать индивидуальную тра-

екторию прохождения. Задания становятся много-

уровневыми, ориентированными на практическое 

применение знаний, а также включают элементы 

командного взаимодействия. Примером может слу-

жить создание сайта или мультимедийного проекта 

на основе собранной в команде информации 

(Рис. 6 и 7). 
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Рис. 6. Пример №1 задания для деятельностно-прикладного этапа 

 

 
Рис. 7. Пример №2 задания для деятельностно-прикладного этапа 
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Таким образом, структура веб-квестов должна 

соответствовать этапу формирования. На первом и 

втором этапах используются линейные веб-квесты, 

в которых задания выполняются строго по порядку, 

что позволяет учащимся поэтапно осваивать базо-

вые операции работы с информацией, на последнем 

этапе внедряются веб-квесты с ветвлениями, кото-

рые предоставляют учащимся возможность само-

стоятельно выбирать траекторию выполнения зада-

ний. Это способствует поэтапному формированию 

умения работать с информацией и переходу от ре-

шения простых задач к более сложным. 

Заключение. Проведённое исследование по-

казало, что веб-квесты, как инновационный ин-

струмент обучения, позволяют организовать учеб-

ную деятельность так, чтобы учащиеся всесто-

ронне осваивали умение работать с информацией. 

Конечным результатом внедрения данной модели 

является сформированность умений работать с ин-

формацией у учащихся основной школы. 

Разработанная нами модель формирования 

умения работать с информаций у учащихся основ-

ной школы с использованием веб-квеста апробиро-

вана на базе МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского 

района Волгограда». Результаты исследования 

подтверждают положительную динамику в приро-

сте уровней сформированности таких умений, как 

поиск, анализ и создание нового информационного 

объекта, а также в целом уровня сформированно-

сти интегративного умения работать с информа-

цией и увеличение доли учащихся со средним и вы-

соким уровнем сформированности умения рабо-

тать с информацией. 

Таким образом, разработанная автором мо-

дель и рекомендации по ее использованию могут 

быть применены в практике школьного образова-

ния, способствуя повышению качества обучения 

информатике и развитию информационной компе-

тентности учащихся. 
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Формирование ценностных ориентаций у студентов на занятиях по иностранному 

языку в вузе 

Статья посвящена глубокому теоретическому и практическому исследованию ценностных ориентаций студен-

тов. Выявлено, что ценности представляют собой динамическую систему, подверженную воздействию как внешних, 

так и внутренних факторов. В контексте высшего образования, где обучение высококвалифицированных специали-

стов стоит на первом месте, формирование гармонично развитой личности с прочными нравственными и ценностными 

ориентациями и идеалами становится задачей не менее значимой, чем освоение профессиональных навыков. Студен-

ческий возраст, насыщенный активным самоопределением и поиском своего места в мире, является важным этапом 

на этом пути. 

Занятия иностранным языком предоставляют уникальную возможность для достижения этой цели. Анализ цен-

ностных ориентаций студентов, их идеалов и нравственно-ценностной мотивации является ключом к эффективному 

образовательному процессу. Наше исследование подтверждает, что изучение иностранных языков является мощным 

инструментом для личностного роста студентов. Внедрение методик преподавателями, нацеленных на развитие кри-

тического мышления, толерантности и межкультурной компетентности, готовит специалистов, обладающих не только 

профессиональными навыками, но и крепкими моральными устоями. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, студент, иностранный язык, идеалы, ценность, образовательный 

процесс, мотив, установка, преподаватель 
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Formation of students' value orientations in foreign language classes at the university 

The article explores the complex interplay of external and internal factors that shape students' value systems. In the 

context of higher education, where the cultivation of highly skilled professionals is paramount, the development of а well-

rounded individual with strong moral and ethical principles is equally important. The student age, characterized by active self-

discovery and the quest for one's place in the world, is а crucial stage on this journey. 

Foreign language classes offer а unique avenue for achieving this goal. The analysis of students' value systems, ideals, 

and moral motivations is key to аn effective educational process. Our research confirms that learning foreign languages is а 

powerful tool for personal growth. The implementation of teaching methods that foster critical thinking, tolerance, and cross-

cultural competence produces specialists who possess not only professional expertise but also а strong moral foundation. 

Keywords: value orientations, student, foreign language, ideals, value, educational process, motive, attitude, teacher 

 

Введение. В свете радикальных преобразова-

ний в общественно-политической и экономической 

жизни России произошла переоценка нравственно-

ценностных ориентиров. В соответствии с провоз-

глашенными принципами демократизации и гума-

низма высшей ценностью признаётся свободная, 

гармонично развитая и культурно образованная 

личность, способная к творческому самовыраже-

нию в условиях стремительных изменений. 

Современный этап социального развития харак-

теризуется новым качественным состоянием всех 

сфер жизни. Устоявшаяся система ценностей подвер-

гается глубокому переосмыслению, а новые ориен-

тиры становятся ключевыми факторами, формирую-

щими поведение и социальные поступки индивида. 

Каждый выбор и каждое действие обретают новое 

значение, отражая как индивидуальные стремления, 

так и общие идеалы. Смена ценностных ориентиров 

открывает горизонты возможностей для самовыраже-

ния и сотрудничества, подчеркивая актуальность сво-

бодной и образованной личности [4, С.46]. 

Изучение ценностных ориентиров — важная 

задача для различных наук. Понимание факторов, 

формирующих ценности, позволит разработать эф-

фективные стратегии социальной политики, направ-

ленные на гармонизацию жизни и развитие ответ-

ственной, творческой личности. Только такой ком-

плексный подход позволит полноценно оценить те-

кущее состояние и динамику изменений в ценност-

ной системе современного российского общества, а 

также выработать механизмы, способствующие 

формированию новой национальной идентичности, 

основанной на принципах демократии, гуманизма и 

уважения человеческой личности [1, С.294]. 

Изучение иностранных языков, зачастую недо-

оцененное в контексте формирования ценностей, от-

крывает перед нами исключительные горизонты для 

этого важного процесса. Наше исследование под-

тверждает, что изучение языков стало мощным ин-

струментом в формировании ценностных ориенти-

ров студентов. Интеграция методов, направленных 

на развитие критического мышления, толерантно-

сти и межкультурной компетенции в образователь-

ный процесс, играет ключевую роль в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Эти про-

фессионалы не только владеют необходимыми 

навыками, но и обладают глубокими нравствен-

ными и ценностными убеждениями. Они готовы ак-

тивно участвовать в создании гармоничного обще-

ства, внося свой вклад в его развитие и преображе-

ние. Изучение иностранных языков становится не 

просто процессом передачи знаний, но и важней-

шим элементом личностного роста и социальной от-

ветственности, формируя новое поколение, способ-

ное мыслить и стремиться к миру, основанному на 

взаимопонимании и уважении [5, С.3]. 

Актуальность исследуемой проблемы акценти-

руется существующим противостоянием между со-

временными социальными условиями, которые тре-

буют создания системы ценностных ориентиров для 

личности, и недостаточной разработанностью фак-

торов и механизмов, способствующих данному про-

цессу. В условиях стремительного социального из-

менения и культурного разнообразия, выявляется 

необходимость глубокого анализа тех элементов, 

которые могли бы содействовать формированию 

устойчивых ценностных оснований. Эти требования 

современности подчеркивают важность эффектив-

ного взаимодействия между личностью и обще-

ством, в то время как недоработанные механизмы 

продолжают оставаться преградой на пути к гармо-

нии. Таким образом, исследование указанных фак-

торов становится не только актуальным, но и крайне 

необходимым для понимания и обеспечения психо-

логического комфорта и социализации индивидов в 

условиях переменчивого мира.  

Цель нашего исследования заключается в ана-

лизе влияния ценностных ориентаций на процесс 

формирования личности студентов в контексте 

уроков иностранных языков. 

В рамках теоретического аспекта мы анализи-

руем ценностные ориентиры студентов, их идеалы 

и нравственно-ценностные мотивации, которые 

служат основой для их личностной эволюции.  

Эмпирическое исследование охватывает сту-

дентов ВолгГТУ различных специальностей, возраст-

ной диапазон которых составляет от 18 до 23 лет.  

Для достижения поставленной цели нам были 

поставлены следующие задачи: изучить ключевые 

подходы к пониманию концепции «ценностные 

ориентации»; определить особенности формирова-

ния ценностей в период студенческой жизни; ис-
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следовать влияние ценностных ориентаций на раз-

витие личности студента; оценить роль занятий 

иностранными языками в процессе формирования 

ценностных ориентиров.  

Методы нашего исследования включают: ана-

лиз психолого-педагогической литературы для глу-

бокого понимания ценностных ориентиров; сбор 

эмпирических данных с применением методики 

«Ценностные ориентации» М. Рокича; опросы и 

анкетирование; а также анализ данных, охватыва-

ющий количественные и качественные аспекты. 

Исследование состоит из четырех этапов, каж-

дый из которых играет решающую роль в создании 

целостной картины. 

I этап: Теоретические основы и методоло-

гический инструментарий. На начальном этапе 

мы провели углубленный анализ существующей 

научной литературы по проблеме ценностных ори-

ентаций. На основе ее анализа и сравнительного 

анализа методик был сформирован пакет инстру-

ментов, оптимальный для исследования ценност-

ных ориентаций у студентов. 

II этап: Экспериментальное исследование 

ценностных ориентаций студентов. Мы сформи-

ровали выборку студентов различных специально-

стей, что обеспечило репрезентативность данных. 

Используя отобранные на первом этапе методики, 

мы провели тестирование, оценивая доминирую-

щие ценности и выявляя связи между ценностными 

ориентациями и аспектами их жизни (учебная 

успеваемость, социальная адаптация, уровень 

стресса). Применялись как количественные, так и 

качественные методы, включая статистический 

анализ и глубинные интервью. 

III этап: Разработка и апробация коррекци-

онной программы. Результаты второго этапа вы-

явили дисбаланс в ценностных ориентациях, что 

негативно сказывалось на психоэмоциональном 

благополучии студентов. На основе данных была 

разработана программа, направленная на гармони-

зацию ценностных ориентиров, включающая но-

вые формы и методы занятий и специально подо-

бранный учебный материал. 

IV этап: Анализ результатов и выводы. На 

заключительном этапе был проведен анализ собран-

ных данных, определивший эффективность коррек-

ционной программы и факторы, влияющие на фор-

мирование ценностных ориентаций студентов.  

Результаты имеют ценность для преподавате-

лей вузов и специалистов психолого-педагогиче-

ских служб, способствуют разработке более эффек-

тивных методов работы со студентами и формиро-

ванию гармоничной личности. 

Исследовательская часть. В рамках изуче-

ния ценностных ориентаций существует множе-

ство научных подходов, которые помогают более 

точно понять, как формируются и функционируют 

ценности в жизни человека.  

Р.С. Немов определяет ценностные ориента-

ции как ключевые элементы, отражающие  

наиболее важные аспекты жизни, наделяемые осо-

бым, субъективным значением. Ценности не про-

сто являются абстрактными понятиями, а имеют 

конкретное значение для каждого отдельного чело-

века, формируя его восприятие мира и взаимодей-

ствие с ним [13, С. 44]. 

Е.С. Волков, в свою очередь, рассматривает 

ценностные ориентации как осознанный регулятор 

социального поведения, который выполняет моти-

вационную функцию и определяет выбор жизнен-

ного пути. Это утверждение подчеркивает, что цен-

ности не только влияют на внутренние установки 

человека, но и направляют его действия в социаль-

ной среде, помогая делать выбор в различных си-

туациях [7, С. 10]. 

Концепция ценностной структуры личности 

как иерархии убеждений получила развитие в аме-

риканской социальной психологии. М. Рокич опре-

деляет ценности как устойчивые убеждения о пред-

почтительности определённых жизненных целей и 

способов поведения, которые рассматриваются с 

точки зрения личных и общественных интересов. 

Ценности, по его мнению, характеризуются не-

сколькими ключевыми особенностями. Во-первых, 

они формируются под влиянием культуры, обще-

ства и личного опыта, что делает их динамичными 

и изменчивыми. Bо-вторых, ценности оказывают 

значительное влияние на различные социальные 

процессы, включая взаимодействие между 

людьми, принятие решений и формирование обще-

ственного мнения [17, С. 132]. 

Кроме того, Рокич утверждает, что ценности 

представляют собой относительно ограниченный 

набор, который может варьироваться от человека к 

человеку, но в то же время они присутствуют у всех 

людей, хотя и в разной степени выраженности. Это 

разнообразие ценностных ориентаций создает бога-

тую палитру человеческого опыта и взаимодействия, 

что делает общество многогранным и сложным. 

Вклад Д.А. Леонтьева в понимание ценностей 

акцентирует внимание на их роли как первоисточ-

ников значимых смыслов для личности. Он подчер-

кивает, что ценностные ориентации формируются 

под воздействием социокультурного контекста и 

индивидуальной саморефлексии. Это означает, что 

человек, живя в определенной культурной среде и 

взаимодействуя с окружающими, начинает осозна-

вать и формировать свои ценности, что происходит 

постепенно в течение всей жизни [11, С. 51]. 

На наш взгляд, наиболее всестороннее пони-

мание ценностных ориентаций, их изменчивой 

природы, функций и значения в жизни человека 

можно найти в определении А.Г. Здравомыслова. 

Он подчеркивает, что ценностные ориентации 

представляют собой относительно устойчивое и 

выборочное отношение личности к различным ма-

териальным и духовным ценностям и идеалам, ко-

торые воспринимаются как объекты, цели или 

средства для удовлетворения потребностей. Цен-

ностные ориентации аккумулируют жизненный 
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опыт, накопленный в процессе индивидуального 

развития, способствуя взаимодействию с окружаю-

щими и формируя личность, включая самооценку, 

что, в свою очередь, определяет стиль жизни инди-

вида [9, С. 115]. 

Разнообразие подходов к изучению ценност-

ных ориентаций подчёркивает их сложность и мно-

гогранность. Важно отметить, что различные тео-

рии не противоречат друг другу, а дополняют, рас-

крывая разные грани этого феномена. 

Развитие ценностей происходит через инте-

грацию внутренних и внешних факторов, таких как 

личные переживания, социальные взаимодействия 

и культурные традиции. Это сложный процесс, ко-

торый требует времени. Ценности эволюциони-

руют на фоне жизненных перемен, кризисов и со-

циальных трансформаций. Например, в условиях 

глобализации и быстрого технологического про-

гресса, многие люди пересматривают свои ценно-

сти, что может привести к изменению приоритетов 

и целей в жизни. 

Одним из ключевых периодов в становлении 

ценностных ориентаций является время обучения в 

высших учебных заведениях. В условиях творче-

ского поиска и активных интеллектуальных дискус-

сий студенты сталкивается с новыми ценностными 

парадигмами, что формирует их внутреннее «я» и 

устанавливает крепкую связь с обществом, способ-

ствуя дальнейшему развитию и углублению само-

восприятия. Период учебы в вузе считается одним 

из самых значимых для развития ключевых качеств 

личности. Процесс получения высшего образования 

оказывает огромное влияние на эмоциональное со-

стояние и формирование характера студента. В 

условиях, способствующих этому, студенты имеют 

возможность развивать различные аспекты своей 

личности [15, С. 33]. Важнейшими психическими 

процессами на этом этапе являются развитие созна-

ния и самосознания. В этот период происходит осо-

знание своего «Я» и уникального внутреннего мира, 

наполненного мыслями, чувствами и переживани-

ями, которые каждый воспринимает как нечто инди-

видуальное и оригинальное. Взаимодействие с ро-

весниками и взрослыми открывает перед молодыми 

людьми возможность глубже осознать себя и свои 

истинные потребности. В этот значимый период 

особое внимание должно быть уделено формирова-

нию ценностей, основанных на уважении, эмпатии и 

ответственности, которые становятся прочным фун-

даментом для успешного построения межличност-

ных отношений и накопления жизненного опыта.  

18-20 лет – это не только время обучения, но 

и ключевой этап интеграции нравственных и эсте-

тических ориентиров в жизни молодого человека. 

Создание позитивной и поддерживающей атмо-

сферы в вузе формирует активную гражданскую 

позицию и осознание личной ответственности за 

свои действия. 

Студенческий возраст, охватывающий период 

от 18 до 25 лет, представляет собой уникальный 

этап в жизни человека и является переходом юно-

шеством и зрелостью. Л.С. Выготский в своих ра-

ботах отметил, что этот период, скорее, является 

началом зрелых возрастов, чем завершением дет-

ского развития. Это утверждение подчеркивает 

фундаментальное изменение в структуре личности, 

когнитивных способностей и социальной роли  

индивида. 

Классификация Выготского нашла свое даль-

нейшее развитие в работах целого ряда выдающихся 

психологов и педагогов. В исследованиях Б.Г. Ана-

ньева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.А. Ре-

ана, Е.И. Степановой, а также в работах П.А. Про-

сецкого, В.А. Сластенина, В.А. Якунина также пред-

ставлены обширный эмпирический материал, ре-

зультаты экспериментов и глубокие теоретические 

обобщения возрастной периодизации. 

Многочисленные исследования, проведенные с ис-

пользованием разнообразных методологий, вклю-

чая наблюдения, эксперименты и качественные ме-

тоды анализа, позволяют рассматривать студенче-

ство как особую социально-психологическую кате-

горию, характеризующуюся специфическими осо-

бенностями. Это группа людей, формирующая соб-

ственную субкультуру, ценности и социальные 

нормы. Само слово «студент» (от лат. *studens*, род. 

падеж *studentis* – усердно работающий, занимаю-

щийся) отражает принципиальную характеристику 

данного возраста – стремление к знаниям, самораз-

витию и профессиональной реализации [8, С. 51]. 

Важность выделения студенчества как от-

дельной возрастной и социально-психологической 

категории подчеркивается тем фактом, что оно 

стало предметом систематического научного изу-

чения относительно недавно – в 1960-х годах ле-

нинградской психологической школой под руко-

водством Б.Г. Ананьева. Студенческий возраст был 

признан как сензитивный, то есть наиболее благо-

приятный для развития определенных психических 

и социальных качеств. Ананьев подчеркивал, что 

именно в этот период закладываются основы со-

циогенных потенций человека – способности эф-

фективно взаимодействовать в социуме, строить 

межличностные отношения, адаптироваться к но-

вым социальным условиям и реализовывать свой 

потенциал в профессиональной сфере. 

Высшее образование оказывает колоссальное 

влияние на формирование личности. Влияние, это 

многопланово и затрагивает когнитивные, эмоцио-

нально-волевые и социальные аспекты. Благопри-

ятные условия обучения, включая качественное 

преподавание, доступ к информации, возможность 

самореализации и активного участия в студенче-

ской жизни, способствуют развитию всех уровней 

психики. В этот период происходит интенсивное 

развитие критического мышления, способности к 

абстрактному мышлению, формированию соб-

ственной системы ценностей и убеждений. Сту-

денты учатся анализировать информацию, решать 

сложные задачи, работать в команде, принимать  
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самостоятельные решения, эффективно управлять 

своим временем и адаптироваться к постоянно из-

меняющимся условиям [3, С.14]. 

Время учёбы в вузе совпадает со вторым пе-

риодом юности или первым периодом зрелости, ко-

торый отличается сложностью становления лич-

ностных черт. Характерной чертой нравственного 

развития в этом возрасте является усиление созна-

тельных мотивов поведения. Заметно укрепляются 

те качества, которых не хватало в полной мере в 

старших классах - целеустремленность, решитель-

ность, настойчивость, самостоятельность, инициа-

тива, умение владеть собой. Повышается интерес к 

моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, 

любви, верности и др.) [13, С.31]. 

Исследования в области лингвистики и педа-

гогики показывают, что изучение иностранного 

языка имеет огромный потенциал не только для 

развития языковых навыков, но и для формирова-

ния ценностной системы у обучающихся. Языко-

вое обучение открывает перед студентами новые 

горизонты, позволяя им глубже понять и оценить 

различные культуры, традиции и мировоззрения. 

Это обогащение внутреннего мира индивида про-

исходит благодаря тому, что язык является не про-

сто набором правил и слов, а отражением куль-

туры, истории и менталитета народа, который на 

нём говорит. Изучая иностранный язык, обучаю-

щиеся получают возможность не только развивать 

свои коммуникативные навыки, но и углубляться в 

многообразие человеческого опыта. 

Иностранный язык становится не просто сред-

ством общения, но и важным инструментом для са-

мопознания и самореализации. Кроме того, изуче-

ние иностранного языка способствует формирова-

нию нравственного профиля студента. В ходе обу-

чения обсуждаются важные социальные и этиче-

ские вопросы, что позволяет развивать навыки кри-

тического мышления. Студенты учатся соотносить 

свои взгляды с нормами общественной морали, 

анализировать и оценивать различные ситуации с 

точки зрения этики и социальной ответственности. 

Это делает уроки иностранного языка не только 

языковыми, но и воспитательными, предоставляя 

учителю уникальную возможность формировать 

мировоззрение ученика [15, С. 8]. 

Важно отметить, что предмет «Иностранный 

язык» охватывает не только лексические и грамма-

тические аспекты, но и затрагивает вопросы чело-

веческих отношений, поведения в различных жиз-

ненных ситуациях. Уроки иностранного языка ста-

новятся площадкой для обсуждения актуальных 

тем, таких как экология, права человека, глобали-

зация, что делает обучение более актуальным и 

значимым для студентов. В процессе овладения 

иностранным языком студенты не только изучают 

структуру языка, но и получают разностороннее 

развитие. Эти навыки являются ключевыми для 

личной и профессиональной реализации. Важно, 

чтобы обучающиеся осознали, что изучение языка  

 

– это возможность стать активными участниками 

общества, обладающими идейной убежденностью 

и чувством патриотизма. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» 

ставит перед собой ряд значимых целей: 

 сформировать представление об иностран-

ном языке как о ключе к общению, открывающему 

двери к взаимопониманию с носителями языка и 

позволяющему проникать в глубь новых знаний че-

рез аудиовизуальные и текстовые источники; 

 оказать поддержку в психологической и 

коммуникативной адаптации учащихся в языковом 

контексте, помочь преодолеть психологические барь-

еры и использовать иностранный язык для общения; 

 развивать личностные качества – внима-

ние, интеллект, память и воображение – через уча-

стие в ролевых играх и моделировании коммуника-

ционных ситуаций; 

 активизировать эмоциональную сферу 

студентов в процессе игровых и учебных заданий с 

использованием иностранного языка; 

 формировать навыки познания и способ-

ность работать с разнообразными учебными мате-

риалами и в группах; 

 учиться организовывать собственную 

учебную деятельность [2, С.75]. 

Существует множество способов, через кото-

рые формируются ценностные ориентиры студен-

тов в процессе обучения иностранному языку: через 

содержание учебных материалов, формы и методы 

организации занятий; через характер взаимодей-

ствия между преподавателем и учащимися; через 

общение между самими студентами. Преподаватель 

здесь занимает ключевую позицию как основное 

звено передачи ценностей. Он выступает в роли не 

просто носителя знаний, а наставника, который дол-

жен побуждать студентов искать собственный путь 

в жизни. Важно, чтобы он обладал навыками, позво-

ляющими сделать изучение иностранного языка 

увлекательным, создавая комфортную атмосферу в 

классе, что способствует свободному выражению 

эмоций и мыслей; вызывал необходимую эмоцио-

нальную реакцию на обсуждаемые темы; и акценти-

ровал внимание студентов на выбранных ценностях, 

которые служат ориентирами в учебно-воспитатель-

ном процессе [12, С.129].  

Анализ воспитательного потенциала ино-

странного языка как учебной дисциплины демон-

стрирует, что его суть заключается в способности 

оказывать позитивное воздействие на развитие 

личности ученика. 

Основные характеристики, способствующие 

реализации этого потенциала, включают: 

 возможности содержания курса, которые 

касаются вопросов человеческого поведения в раз-

личных ситуациях и его соответствия социальным 

нормам; 

 установки воспитательного характера, отра-

жённые в рабочей программе, с ясным определением 

целей воспитания в ходе практических занятий; 
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 применение технологий и методов, ориен-

тированных не только на формирование компетен-

ций, но и на воспитательное влияние на студентов; 

 интерактивные формы учёбы, которые раз-

вивают навыки диалогового общения, критиче-

ского мышления, аргументации своей позиции и 

командной работы [2, C.98]. 

Для создания условий, способствующих ду-

ховно-нравственному обучению, важны: 

 включение тем, которые помогают обсуж-

дать нравственные ценности, такие как семья и от-

ветственность; 

 использование творческих методов, кото-

рые включают постановку проблем и анализ раз-

личных взглядов; 

 подбор материала, который подчеркивает 

практическую значимость обучения; 

 контроль результатов через различные 

виды речевой активности, включая проекты и де-

баты [8, C.15]. 

Таким образом, главной задачей преподава-

ния иностранного языка является формирование у 

студентов комплексного мировоззрения. Про-

грамма обучения должна основываться на культу-

рологическом и деятельностном подходах, по-

скольку существующий коммуникативный подход 

не в полной мере учитывает потенциал языка как 

средства личностного развития. Важно пересмот-

реть образовательные программы с акцентом на со-

временные нужды общества и индивидов. 

Таким образом, главной целью обучения ино-

странному языку является формирование личности 

студента с системным взглядом на мир. Вузовская 

программа по дисциплине «Иностранный язык» 

должна основываться на культурологическом, лич-

ностном, деятельностном подходе в высшем обра-

зовании. Существующий коммуникативный под-

ход к преподаванию не в полной мере учитывает 

потенциал иностранного языка как инструмента 

для развития личных качеств обучающихся. Во-

прос о насыщении образовательных программ в ву-

зах конкретными ценностями следует рассматри-

вать через призму современных потребностей об-

щества и самого человека.  

Целью нашего экспериментального исследо-

вания является определение влияния изучения ино-

странного языка на становление ценностных ори-

ентаций студентов ВУЗа.  

План эмпирического исследования. 

1. Первичная диагностика (тестирование, ин-

терпретация результатов). 

2. Разработка, подготовка и проведение фор-

мирующего эксперимента. 

3. Вторичная диагностика. 

В ходе нашего исследования мы провели диа-

гностику начального уровня ценностных ориента-

ций у студентов первого и второго курсов. Для сбора 

эмпирических данных нами были использованы ме-

тодика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

В рамках проведённого исследования также 

использовались такие методы как наблюдение, ди-

агностическая беседа, анкетирование и тестирова-

ние. Наблюдение способствовало глубокому пони-

манию студентов в контексте образовательного 

процесса, выходящего за пределы традиционных 

занятий. Метод диагностической беседы позволил 

оценить начальный уровень формирования цен-

ностных ориентаций. Для выявления мнения пре-

подавателей относительно формирования ценност-

ных ориентаций у студентов было проведено анке-

тирование. Результаты показали, что преподава-

тели осознают значимость работы над ценност-

ными ориентациями в учебно-воспитательном про-

цессе и считают, что изучение иностранного языка 

может эффективно способствовать этой задаче. Од-

нако некоторые из них сосредотачиваются исклю-

чительно на учебных целях, недооценивали разви-

вающие и воспитательные аспекты, ссылаясь на не-

достаток времени в курсе «Иностранный язык» в 

вузе. Тем не менее, большинство преподавателей 

используют активные методы обучения, хотя этого 

недостаточно для формирования устойчивых цен-

ностных ориентаций. 

Анализ первоначального уровня сформиро-

ванности ценностей выявил, что у студентов 

можно выделить три основных уровня: высокий, 

средний и низкий. Высокий уровень показывает то, 

что студент обладает чёткими убеждениями о важ-

ности нравственных ценностей, следует им в своей 

повседневной жизни и стремится противостоять 

негативным явлениям. Средний уровень демон-

стрирует наличие знаний о нравственных ценно-

стях, хотя студент не всегда может ставить на пер-

вое место высшие нравственные идеалы. Низкий 

уровень характеризуется недостаточной ориента-

цией на духовно-нравственные идеалы или их пол-

ным отсутствием. 

Полученные результаты показали, что более 

80% опрошенных студентов имеют систему ценно-

стей на среднем уровне. У 8% студентов наблюда-

ется слабая ориентированность на духовно-нрав-

ственные идеалы, лишь 12% респондентов имеют 

целостную и устойчивую систему ценностей, что 

свидетельствует о высоком уровне. 

Анализ показал, что у студентов есть представления 

о ключевых духовных и нравственных ценностях. 

Вместе с тем, следует отметить, что у них отсут-

ствует целостная и стабильная система. Результаты 

первичной диагностики представлены в таблице 1. 

Эти результаты подчеркивают важность даль-

нейшего формирования ценностей у студентов.  

Целью формирующего эксперимента стало 

углублённое развитие у студентов вуза ценностных 

ориентиров в процессе овладения иностранным 

языком в условиях реальной педагогической прак-

тики. На основе анализа были отобраны ценности, 

которые, по нашему мнению, перекликаются с 

принципами гуманистического подхода в образо-

вании и способствуют как личностному, так и  
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профессиональному росту. Эти ценности могут 

быть разделены на три уровня: смысложизненные, 

профессиональные и социальные. Смысложизнен-

ные ценностей формируют цели существования че-

ловека и помогают ему осознать свою идентичность 

и место в мире: духовность, креативность, свобода, 

стремление к познанию и другие. Уровень профес-

сиональных ценностей включает наиболее значи-

мые ценности для успешной профессиональной де-

ятельности. Социальные ценности охватывают важ-

ность межличностных и общественных взаимодей-

ствий, включая любовь, дружбу, общение, равен-

ство и взаимопонимание. Формирование этих цен-

ностей входе обучения стало основным условием. 

Таблица 1  

Сводная таблица выбора терминальных и инструментальных ценностей студентами 

Место, занимаемое 

данной ценностью 
Терминальные ценности 

испытуемых 
Инструментальные испытуемых 

1 здоровье Независимость 

2 счастливая семейная жизнь Образованность 

3 любовь Жизнерадостность 

4 материально обеспеченная жизнь Ответственность 

5 свобода смелость в отстаиваниях своего мнения 

 

Развитие данных ценностей в процессе обра-

зования важно для формирования гармонично раз-

витой личности студента, готового не только к про-

фессиональной деятельности, но и к активному 

участию в социальной жизни. Это создаёт условия 

для комплексного развития студентов, позволяя 

оценивать не только их академические успехи, но 

и личные, социальные достижения, а также готов-

ность к взаимодействию в динамично меняющемся 

мире. Наши исследования подтверждают, что тра-

диционные методы преподавания не всегда эффек-

тивны и могут вызывать у учащихся снижение ин-

тереса к учебному процессу. 

Для обеспечения качественного образования 

преподавателям необходимо организовать стиму-

лирующую среду обучения, поощряющую свобод-

ное выражение мнений и идей студентов. Наши ре-

зультаты показали, что учащиеся проявляют боль-

шую активность и интерес к получению знаний в 

такой форме, что способствует более интенсив-

ному повышению их образовательного уровня. 

Опыт применения инновационных техноло-

гий на уроках иностранного языка демонстрирует 

их способность активизировать познавательный 

интерес учащихся, поддерживать их вовлеченность 

на протяжении всего урока. Это, в свою очередь, 

способствует поддержанию общего интереса к 

предмету и стабильному росту учебной мотивации. 

В ходе обучения иностранным языкам приме-

нялись специально подобранные методики, прида-

ющие процессу обучения особую значимость. Си-

стема практических заданий была построена с ак-

центом на коммуникативный аспект, при этом каж-

дое упражнение тщательно отбиралось в соответ-

ствии с его ценностью. Ключевым критерием эф-

фективности являлось влияние упражнений на раз-

витие интеллектуальных способностей, опыт об-

щения на иностранном языке, а также эмоцио-

нально-волевую сферу обучающихся. 

Особое внимание уделялось моделированию 

ситуаций, требующих ценностного выбора, что ак-

тивизировало сознание студентов. Также отбира-

лись актуальные темы для разговорной практики, 

чтения и аудирования, обладающие глубоким со-

держательным наполнением. [10, C.382]. 

На заключительном этапе изучения каждой 

темы использовался проектный метод, который 

предоставлял студентам возможность самостоя-

тельно планировать и реализовывать свои задания, 

где устное общение становится средством для дости-

жения поставленных целей. Преподаватель в данном 

контексте побуждал студентов с интересом подхо-

дить к обсуждаемой теме и предоставлял необходи-

мую языковую и организационную поддержку, спо-

собствуя активному вовлечению и исследованию. 

По завершении второго семестра был прове-

ден второй этап диагностики, целью которого 

стало изучение уровня сформированности цен-

ностных ориентаций у студентов. Были использо-

ваны те же методики, что и первоначальном этапе 

исследования. Результаты данной диагностики 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сводная таблица выбора терминальных и инструментальных ценностей студентами  

(вторичная диагностика) 

Место, занимаемое 

данной ценностью 
Терминальные ценности испытуемых 

Инструментальные 

испытуемых 

1 здоровье  образованность  

2 продуктивная жизнь жизнерадостность 

3 уверенность в себе  ответственность 

4 материально обеспеченная жизнь  самоконтроль 

5 любовь  честность  
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Результаты показали положительные измене-

ния в формировании ценностных ориентаций в 

группе. Согласно данным, возросло количество 

студентов, признающих важность образования, 

труда, выбранной профессии и окружающей при-

роды. Наблюдается значительный сдвиг в сторону 

приоритета духовных ценностей, вытесняющих 

утилитарные. Итоги данного обследования показы-

вают, что число студентов с высоким и средним 

уровнем развитости ценностных ориентаций в 

группе продолжает увеличиваться.  

Сравнительные данные двух диагностик про-

иллюстрированы в таблице 3: 

Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов  

Ценностные ориентации лично-

сти 

Первичная диагностика Вторичная диагностика 

на себя 40% 20% 

на взаимодействие 33% 50% 

на деятельность 26% 30% 

 

Наше исследование доказало, что изучение 

иностранного языка – это гораздо больше, чем про-

сто пополнение своего вокабуляра и улучшение 

грамматики. Оно демонстрирует, что правильно 

подобранные методики обучения оказывают мно-

гогранное влияние на формирование личности сту-

дента, затрагивая его социальные, эмоциональные 

и когнитивные уровни. Результаты, полученные в 

ходе нашего эксперимента, позволяют нам гово-

рить о преобразовательном потенциале языкового 

обучения, которое идет далеко за рамки традици-

онного понимания процесса усвоения знаний.  

Использование интерактивных методов в про-

цессе обучения играет ключевую роль в развитии 

межличностного общения. Студенты, работающие 

в группах над проектами или участвующие в дис-

куссиях на иностранном языке, получают новые 

навыки в ведении конструктивного диалога. Они 

учатся аргументировано доказывать свою точку 

зрения, внимательно слушать собеседника, учиты-

вать разнообразие мнений в группе, даже если они 

кардинально отличаются от их собственных. Это 

способствует развитию толерантности, эмпатии и 

умения находить компромиссные решения. Это ка-

чества, необходимые для успешной интеграции в 

современное общество и востребованные в любой 

профессиональной сфере.  

 Погружение в иную языковую и культурную 

среду, даже в рамках контролируемого учебного 

процесса, стимулирует когнитивный диссонанс. 

Сталкиваясь с новыми идеями, взглядами и пара-

дигмами мышления, студенты вынуждены анали-

зировать полученную информацию, сравнивать её 

с уже имеющимися знаниями, оценивать с разных 

точек зрения. Этот процесс способствует развитию 

критического мышления, улучшает навыки ана-

лиза и синтеза информации, обучает выделять 

скрытые смыслы и формировать собственное обос-

нованное мнение. Это развивает способность к са-

мостоятельному мыслительному процессу и спо-

собствует глубокому пониманию как изучаемого 

языка, так и окружающего мира. Кроме того, изу-

чение культурных аспектов языка, отраженных в 

литературе, кинематографе, музыке и других фор-

мах художественного творчества, позволяет сту-

дентам расширить свой кругозор, понять многооб-

разие культурных традиций и приобрести более 

глубокое понимание собственной идентичности. 

Погружение в иную культуру часто становится ка-

тализатором самопознания и формирования более 

зрелых и устойчивых ценностных ориентиров.  

Наконец, наблюдения за участниками экспе-

римента показали существенный положительный 

эффект на их личностную сферу. Многие отметили 

повышение самооценки, уверенности в своих спо-

собностях и готовности к преодолению трудно-

стей. Это связано как с успехами в освоении ино-

странного языка, так и с развитием социальных и 

эмоциональных компетенций. 

В целом, результаты нашего исследования 

убедительно демонстрируют, что инновационные 

методы обучения иностранным языкам не только 

эффективно развивают языковые навыки, но и иг-

рают ключевую роль в гармоничном формирова-

нии личности студентов, способствуя их социаль-

ной адаптации и профессиональному успеху. 

Заключение. Исследование доказывает клю-

чевую роль иностранного языка в формировании 

ценностных ориентаций в высших учебных заведе-

ниях. Во-первых, этот процесс активно формирует 

профессиональные навыки студентов и развивает 

коммуникативные умения при взаимодействии с 

носителями языка. Во-вторых, обогащает внутрен-

ний мир личности множеством культурных аспек-

тов изучаемых стран, способствуя созданию глубо-

кого мировоззренческого базиса. Сравнение раз-

ных культур и традиций открывает студентам пер-

спективу осмысления собственной идентичности в 

глобальном контексте [6, C.159].  

При этом воспитательный компонент дисци-

плины «Иностранный язык» выходит на новый 

уровень, когда преподаватели дают самостоятель-

ную работу студентам с первоисточниками и со-

временными источниками информации. Это не 

только поддерживает интерес к предмету, но и спо-

собствует развитию критического мышления: сту-

денты учатся анализировать исторические про-

цессы без искажений ложной информацией.  
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В эпоху ценностного многообразия осознание 

собственных установок становится особенно акту-

альным для успешной адаптации в обществе. Цен-

ности не только отражают внутренний мир чело-

века, но и определяют его поведение и реакции на 

социальные вызовы; они служат фундаментом для 

устойчивых решений и ориентиров. В современ-

ных условиях осознание собственных ценностей 

становится залогом гармоничного взаимодействия 

с окружающим миром. Воспитательный потенциал 

изучения иностранного языка, таким образом, не 

только сохраняет свою актуальность, но и расши-

ряется как мощный инструмент формирования 

личности в условиях глобализации.  

Ценностные убеждения личности определяют 

не только её внутренний мир, но и служат основой 

в социальном взаимодействии. В условиях совре-

менного общества, где разнообразие ценностей по-

рождает конфликтные ситуации, осознание соб-

ственных приоритетов становится ключевым фак-

тором адаптации. У людей, чьи ценностные уста-

новки ясны и определённы, налаживание социаль-

ных связей происходит естественнее, поскольку 

они опираются на общепринятые нормы и мораль-

ные принципы. Это способствует созданию проч-

ных и гармоничных отношений, формированию 

здоровой социальной среды и укреплению  

коллектива.  

Процесс формирования и развития ценност-

ных установок представляет собой сложный и ди-

намичный процесс, который включает непрерыв-

ное взаимодействие личности с внешним миром и 

её внутренними убеждениями. Это постоянное 

диалоговое пространство, где индивид пересматри-

вает и корректирует своё мировоззрение, адаптиру-

ясь к меняющимся условиям и обстоятельствам.  

 В контексте глобализации, знание иностран-

ных языков – это не просто преимущество, а необ-

ходимость для успешной карьеры во многих сфе-

рах. Эффективность обучения иностранным язы-

кам в высшем образовании напрямую зависит от 

применяемых методик. Традиционная модель уже 

не отвечает современным требованиям. Необхо-

димо переходить к коммуникативно-ориентиро-

ванному подходу. Ролевые игры, дебаты, презента-

ции на иностранном языке способствуют развитию 

уверенности в себе и коммуникативных навыков. 

В заключение, можно сказать, что изучение 

иностранных языков в высших учебных заведе-

ниях играет исключительно важную роль в форми-

ровании всесторонне развитой личности, готовой к 

успешной адаптации в глобализированном мире. 

Однако, для достижения максимальной эффектив-

ности обучения необходимо использовать совре-

менные методики, ориентированные на развитие 

практических навыков и межкультурной компе-

тентности. Только в этом случае изучение ино-

странных языков будет вносить существенный 

вклад в образовательный и личностный рост сту-

дентов. Интеграция знаний, полученных в рамках 

изучения иностранного языка, с другими дисци-

плинами также является важным аспектом для 

формирования системного мышления и глубокого 

понимания мировых процессов. 
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Анализ понятийного поля проблемы активизации творческой деятельности  

младших школьников 

В статье актуализируется проблема активизации творческой деятельности младших школьников, вызванная 

стремительным развитием современного общества и сменой парадигм образования, влекущих за собой повышение 

требований по формированию динамических компетенций у обучающихся, в том числе, готовности к творческой де-

ятельности. Механизмом реализации процесса развития указанной группы навыков является активизации познава-

тельной деятельности учащихся уже на ранних этапах обучения в школе. Первым этапом исследования указанного 

механизма является обращение к изучению понятийного поля рассматриваемой проблемы. В статье авторами изучены 

понятия «деятельность»», «творческая деятельность», выявлены характерные признаки данных понятий. Определено 

содержание понятий «активность», «активизация». Синтез полученных результатов позволил осуществить интегра-

цию содержания понятий «активность», «активизация» и «творческая деятельность». В свою очередь, наложение кон-

текста данного исследования на результаты синтезирования указанных понятий позволило определить содержание 

понятия «активизация творческой деятельности младших школьников», представленное как «интенсификация дея-

тельности педагога и обучающегося, нацеленная на стимулирование последних к энергичному целенаправленному 

решению творческой задачи, позволяющее успешно преодолевать инерцию, пассивность и стереотипность нахожде-

ния оригинального результата (субъективно новых для ребенка младшего школьного возраста идей, продуктов или 

нестандартных решений), в ходе которого проявляется индивидуальное самовыражение ребёнка (фантазия, интуиция, 

ассоциативного мышление, способности и т.д.)». 
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The analysis of the concepts of the problem of stimulating creativity among junior 

schoolchildren 

The article highlights the problem of stimulating creativity among junior schoolchildren caused by the rapid development 

of modern society and the change in educational paradigms which entail an increase in the requirements for the formation of 

dynamic competencies among students, including readiness for creativity. The implementation of this process is to stimulate 

the cognitive activity of students at the early stages of school education. The first stage is to study the concepts of the problem 

under consideration. The content of the concepts “activity” and “stimulation” is defined. The obtained results made it possible 

to integrate the content of the concepts “activity”, “stimulation” and “creativity”. In turn, it is possible to determine the content 

of the concept “stimulating creativity among junior schoolchildren”  presented as “intensification of the activity of the teacher 

and the student, aimed at stimulating the latter to vigorously purposefully solve a creative problem, allowing them to success-

fully overcome inertia, passivity and stereotyping of finding an original result (subjectively new for a child of primary school 

age with ideas, products, or non-standard solutions) during which the child's individual self-expression is presented (fantasy, 

intuition, associative thinking, abilities, etc.).” 
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Введение. Стремительное развитие 

современного общества и частая смена парадигм 

образования влекут за собой повышение 

требований по формированию динамических 

компетенций у обучающихся, среди которых: 

создание, приобретение и реконфигурирование 

внутренних и внешних компетенций. Соответствие 

школьного образования данным требованиям 

позволяет быстро реагировать на изменения 

окружающей действительности. Так, базовыми 

навыками человека 2025 года, должны стать: 

умение работать с большими объемами 

информации; навык построения «ментальных 

карт»; навык распознавания паттернов; 

способность непрерывно «учиться»; способность к 

переобучению (мобильность в получении и 

повышении квалификации); коммуникативные 

навыки (95% работы будут связаны с 

коммуникацией с другими людьми): 

структурированная «экологическая» 

коммуникация, ведущая к позитивным 

изменениям; навыки использования невербальной 

коммуникации (70-80% информации в 

повседневном общении); креативность  

управляемая индивидуальная креативность 

(Disney’s, ТРИЗ) [10, С. 189]. Развитие базовых 
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навыков человека 2025 года  основная 

предпосылка формирования готовности учащихся 

уже в начальной школе к непрерывному обучению 

в течение всей жизни (вместо «завершения 

образования») [9, С. 190]. Осуществление процесса 

развития указанной группы навыков производится 

посредством активизации познавательной 

деятельности учащихся младших классов. 

Исследование проблемы активизации 

познавательной деятельности младших 

школьников, в первую очередь, требует обращения 

к изучению понятийного поля рассматриваемой 

проблемы, что является целью данной работы. 

Исследовательская часть. Для изучения 

понятийного поля проблемы активизации 

творческой деятельности младших школьников 

следует определить спектр понятий, 

непосредственно подлежащих понятийному 

анализу. В данный спектр мы включили 

следующие понятия: «деятельность»», «творческая 

деятельность», «активность», «активизация», 

«активизация творческой деятельности». 

В первую очередь, необходимо обращение к 

исследованию феномена родового понятия 

«деятельность».  

Так, в философии деятельность выступает как 

определенный способ бытия, социальной действи-

тельности, специфический способ существования 

(Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. Алашеева) 

[37, С. 95]. 

С психологических позиций, деятельность мо-

жет быть представлена как: 

1) понятие, характеризующее функцию инди-

вида в процессе его взаимодействия с окружающим 

миром [31, С. 75-80]. В то же время, под деятельно-

стью может пониматься процесс, посредством ко-

торого реализуется то или иное отношение чело-

века к окружающему его миру, людям, задачам, ко-

торые ставит перед ним жизнь. Деятельность  все-

гда взаимодействие человека с окружающим ми-

ром в ходе познания и преобразования (С.Л. Ру-

бинштейн) [34, С. 65]; 

2) система, имеющая собственное строение, 

внутренние переходы и превращения, развитие. 

Эта система переопределяет место человека в 

обществе, условия его жизни, неповторимые 

индивидуальные обстоятельства и т.д. 

(А.Н. Леонтьев) [21, С. 110]; 

3) динамическая саморазвивающаяся 

иерархическая система взаимодействий субъекта с 

миром, в процессе которых происходит 

порождение образа, воплощение его в объекте и 

осуществление опосредствованных психическим 

образом отношений субъекта в предметной 

действительности (А.Г. Асмолов) [2, С. 76]. 

В педагогическом контексте деятельность  

социальная по своей природе активность, 

программируемая и реализуемая механизмами 

культуры (А.В. Шарапова) [40, С. 35]. 

Таким образом, результаты рассмотренных 

выше в философском, психологическом и 

педагогическом контекстах трактовок понятия 

«деятельность» показывают, что сущность 

данного понятия, по мнению большинства учёных 

отражается в формате процесса (либо системы) 

взаимодействия человека с окружающим миром в 

ходе познания и преобразования окружающего 

мира. Кроме того, результаты проведённого 

анализа позволяют выделить общие признаки 

деятельности, среди которых: сознательность, 

предметность, продуктивность, системность и т.д. 

Актуальным среди ученых является также 

вопрос классификации видов деятельности. Виды 

деятельности различаются по разным критериям  

предметам, способам, формам, средствам 

осуществления и функциям. Например, М.С. Каган 

выделил по специфике предмета четыре основных 

вида деятельности: преобразовательную, 

познавательную, ценностно-ориентационную, 

коммуникативную [12, С. 212]. В работах 

Р.С. Немова [29, С. 408], А.В. Петровского, 

В.Е. Россохи, В.Б. Шапаря и др. выделяются и 

анализируются, в первую очередь, такие виды 

деятельности, как игра, учение, общение и труд 

[39, С. 111]. 

Опираясь на критерий степени 

преобразования окружающей действительности, в 

качестве одного из видов деятельности В.В. Белич 

выделяет творческую деятельность [5, С. 92]. 

Исследователь уточняет, что данный вид 

деятельности личности, осуществляемой в 

специфических учебных условиях по многим 

признакам (предмету, целям, структуре, характеру 

результата и т.д.) соответствует познавательной 

деятельности ученого (познанию). 

Далее обратимся к более детальному 

изучению понятия «творческая деятельность».  

Следует отметить, что видовую «окраску» 

данному понятию придает творческий аспект. В 

связи с чем рассмотрим понятие «творчество». 

Данное понятие в условиях современности стало 

предметом многочисленных научных исследований, 

результаты которых получены на стыке 

культурологии, психологии, педагогики, методики и 

др. Имеющиеся в научном фонде исследования 

подчеркивают эволюционирующую природу 

творческой деятельности в образовательных 

организациях, где она развивается в разных 

аспектах: когнитивных, эмоциональных и аспектах 

социальных процессов и т.д. 

С точки зрения культурологии, творчество 

неразрывно связано с культурной идентичностью и 

наследием. Так, Н.Г. Куприна и А.А. Медведева 

подчеркивают значимость приобщения младших 

школьников к искусству родного края как средства 

культурного погружения и формирования идентич-

ности. Такой подход способствует глубокой связи 

учащихся с их культурными корнями, обогащая тем 

самым их творческое самовыражение [18, С. 77-83].  
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Учёными-психологами доказано, что важней-

шая функция творчества состоит в формировании 

личности младших школьников, проявляясь в це-

лостном развитии ребенка, объединении когнитив-

ного и эмоционального роста [23, С. 15]. Более 

того, развитие творческого потенциала ребенка 

младшего школьного возраста целесообразно осу-

ществлять через внеурочную деятельность, по-

скольку данная сфера образовательного процесса 

способствует активному развитию креативных 

навыков решения проблем и формированию пози-

тивной самоконцепции у младших школьников 

[20, С. 42-45]. 

Для определения рабочей формулировки и вы-

деления признаков понятия «творчество» мы соста-

вили таблицу 1, в которой представлены различные 

трактовки понятия «творчество», производным от ко-

торого является понятие «творческая деятельность». 

Таблица 1 

Варианты трактовок понятия «творчество» в научной среде 

Сфера научного 

знания 
Автор трактовки 

Характеристика понятия «творчество» с точки зрения  

автора 

Философия Бердяев Н.А.  – созерцание (смотрит не глаз, а всё мое существо), или деятель-

ность, «поглощающие с головой», концентрирующие творящего 

целиком на созерцании или действии [6, С. 387]. 

Коновалова Н.П. – объективно совершающееся (в природе – в виде процессов рож-

дения, роста, созревания, в сознании – в виде возникновения но-

вых образов и переживаний) в противоположность субъектив-

ной технической деятельности конструирования, лишь комбини-

рующей старое [14, С. 104]. 

Психология  Д.Б. Богоявленская  – саморазвитие деятельности, направленной на созидание [7, С. 38]. 

Л.Б. Ермолаева-То-

мина  

– процесс создания необходимого, ещё не существующего в ре-

альности, т. е. нового и более совершенного [11, С. 214]. 

Р.С. Немов  – интегративная деятельность, предопределяющая успешность 

(результативность) и личностную удовлетворенность процес-

сом её осуществления [30, С. 404]. 

С.Л. Рубинштейн  – деятельность человека, направленная на созидание новых ма-

териальных и духовных ценностей, обладающих общественной 

значимостью [34, С. 165]. 

Педагогика Н.В. Кузьмина  – деятельность, основанная на освоении способов подготовки 

учащихся к жизни, нацеленная на создание нового [17, С. 27]. 

И.Я. Лернер  – форма деятельности, направленная на создание объективно или 

субъективно качественно новых ценностей, важных для формиро-

вания личности как общественного субъекта [22, С. 51]. 

 

Результаты анализа трактовок определения 

«творчество», представленных в таблице 1, позво-

лили сформулировать рабочую формулировку по-

нятия «творчество», в которой оно предстаёт как 

формат деятельности, направленный на создание 

объективно или субъективно новых для человека 

продуктов, оказывающий влияние на развитие раз-

личных аспектов его личности. 

В качестве характерных признаков феномена 

творчества, на наш взгляд, можно выделить  

следующие: 

1) проявление и развитие в процессе творче-

ства динамических процессов рождения, роста, со-

зревания новых образов и переживаний; 

2) полное погружение творящего в созерцание 

или творческое действие в процессе творчества; 

3) созидательный характер; 

4) создание чего-либо нового, либо более со-

вершенного, либо не существующего; 

5) интеграция разных аскетов деятельности в 

процессе творчества (познавательного, деятель-

ностно-практического, волевого, мотивационного, 

креативного и т.д.);  

6) важность для развития личности как обще-

ственного субъекта и т.д. 

Выявив сущность и основные признаки поня-

тия «творчество», обратимся к анализу производ-

ного от него понятия «творческая деятельность». С 

этой целью мы составили таблицу 2. 

Таблица 2 

Варианты трактовок понятия «творческая деятельность» в научной среде 

Сфера науч-

ного знания 
Автор трактовки 

Характеристика понятия «творческая деятельность» с точки 

зрения автора 

Философия И. Кант  – проявление свободы в области эстетики и морали, где индивиду-

альное самовыражение играет важную роль [16, С. 143]. 

Ф. Ницше  – проявление индивидуальности и возможность преодоления об-

щепринятых норм и ценностей [38, С. 571]. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

104 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (65) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

Психология  А. Маслоу  – процесс самореализации, потребность в самовыражении и разви-

тии личности [26, С. 305]. 

Л. Выготский  – способность к созданию новых и оригинальных идей, на основе 

активного взаимодействия с окружающей средой и социальным 

контекстом [8, С. 73]. 

Ж. Пиаже  – активное использование фантазии, интуиции и ассоциативного 

мышления для создания новых концепций [34, С. 66]. 

Педагогика В.И. Андреев  – деятельность, направленная на разрешение противоречий (реше-

ние творческой задачи), для которой необходимы объективные 

(социальные, материальные) и субъективные (знания, умения, 

навыки) личностные условия, результат которых обладает новиз-

ной и оригинальностью, личной и социальной значимостью и про-

грессивностью [1, С. 18-19]. 

Н.М. Ахмерова  – процесс творческого самовыражения, включающий в себя созда-

ние художественных произведений (литературы, живописи, 

скульптуры, фотографии и др.) [3, С. 56]. 

Е.С. Рапацевич  – процесс, направленный на создание качественно новых матери-

альных или духовных ценностей [32, С. 503]. 

 

Таким образом, исходя из информации, пред-

ложенной в таблице 2, можно выделить следующие 

признаки, характерные для понятия «творческая 

деятельность»:  

1) обусловленность творческой деятельности 

вдохновением, мастерством, либо индивидуаль-

ным самовыражением; 

2) предоставление творческой деятельностью 

возможности преодоления общепринятых норм и 

ценностей в разных сферах человеческой жизнедея-

тельности  искусстве, культуре, спорте, науке и т.д.; 

3) выстраивание творческой деятельности на 

основе фантазии, интуиции и ассоциативного 

мышления и других креативных процессов; 

4) связь результатов творческой деятельности с 

созданием новых идей, концепций, арт-продуктов, 

спортивных движений или креативных решений;  

5) движущей силой творческой деятельности 

является решение творческой задачи.  

В качестве рабочей формулировки исследуе-

мого понятия мы берем следующую: «Творческая 

деятельность — это процесс, в основе которого 

лежит решение творческой задачи, для достиже-

ния оригинального результата (создания новых 

идей, концепций, продуктов или поиска нестан-

дартных решений) которой необходимо проявле-

ние индивидуального самовыражения (фантазии, 

интуиции, ассоциативного мышления,  

креативности)». 

Следующим шагом нашей работы станет 

классифицирование видов творческой деятельно-

сти применительно к младшему школьному воз-

расту  периоду социализации ребёнка, на который 

приходится максимальное количество форматов 

урочной и внеурочной деятельности, связанных с 

творчеством. Анализ результатов ряда источников 

[4; 10; 113; 19; 24; 27; 28; 36] позволил нам соста-

вить таблицу 3, где представлены виды творческой 

деятельности младшего школьника, имеющие 

непосредственное отношение к образованию (об-

щему, дополнительному, самообразованию) детей 

данной возрастной категории. 

Таблица 3 

Классифицирование видов творческой деятельности младшего школьника 

Признак классифи-

кации творческой 

деятельности 

Название вида твор-

ческой деятельности 
Характеристика вида творческой деятельности 

По признаку степени 

вклада ребенка  

Репродуктивная твор-

ческая деятельность 

– процесс, в ходе которого человек использует свои 

навыки, знания и опыт для воспроизведения уже суще-

ствующих идей, произведений и концепций. 

Продуктивная творче-

ская деятельность 

– деятельность, направленная на получение продукта, име-

ющего качественного новые характеристики для самого 

субъекта и удовлетворяющего его многообразные новые 

потребности [4, С. 12]. 

По характеру дея-

тельности 

Умственная творческая 

деятельность 

– деятельность, направленная на производство нового зна-

ния, которое получает социальную апробацию и входит в 

систему науки [28, С. 86]. 

Физическая творческая 

деятельность 

– процесс использования творческого мышления и физи-

ческих способностей для создания новых и оригинальных 

работ или произведений [24, С. 104]. 

По принадлежности 

к сфере творчества 

Музыкально-творче-

ская деятельность 

– способы познания музыкального искусства, с помощью 

которых осуществляется музыкальное и общее развитие 

[35, С. 82]. 
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Познавательно-творче-

ская деятельность 

– выявление новых сторон изучаемых явлений, расшире-

ние и углубление знаний [4, С. 14]. 

Танцевально-творче-

ская деятельность 

– постановочная и исполнительская деятельность в хорео-

графических номерах, организация и проведение репети-

ционной работы в любительском творческом коллективе, 

обеспечение исполнительской деятельность коллектива и 

отдельных его участников, разработка, подготовка и осу-

ществление репертуарных и сценарных планов, художе-

ственных программ и постановок [10, С. 181]. 

Словесно-творческая 

деятельность 

– деятельность, возникающая под влиянием произведений 

искусства и впечатлений от окружающей жизни и выража-

ющаяся в создании устных сочинений-рассказов, сказок, 

стихов. 

Спортивно-творческая 

деятельность 

– деятельность, направленная на достижение спортивных 

результатов посредством введения новых стратегий, 

упражнений, элементов, которая способствует раскрытию 

творческого потенциала спортсмена [19, С. 254]. 

Творческо-исследова-

тельская деятельность 

– совместная деятельность субъектов по поиску решения 

неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 

культурных ценностей, результатом которой является про-

цесс мировоззрения [27, С. 385]. 

Театрально-творческая 

деятельность 

– вид деятельности, в процессе которой осваиваются раз-

личные средства сценического искусства, знакомство с те-

атральной культурой [36]. 

Творческо-цифровая 

деятельность 

– творческая деятельность, опосредованная цифровыми тех-

нологиями, в процессе которой достигаются оригинальные 

результаты, ценные в отношении учащегося [31, С. 66]. 

Художественно-твор-

ческая деятельность 

– вид активности, направленный на создание и/или вос-

приятие произведения искусства, продуктов художествен-

ного творчества с целью генерирования новых смыслов, 

внесения новизны в уже имеющийся продукт деятельно-

сти средствами художественного освоения мира [13]. 

 

Таким образом, из таблицы 3 видно, что клас-

сифицирование видов творческой деятельности 

младшего школьника может осуществляться по 

различным признакам: по признаку степени вклада 

ребенка, по характеру деятельности, по принад-

лежности к сфере творчества и т.д. В итоге много-

образие видов творческой деятельности младшего 

школьника может быть представлено такими из 

них, как: репродуктивная и продуктивная, умствен-

ная и физическая, музыкально-творческая, танце-

вально-творческая, спортивно-творческая, художе-

ственно-творческая деятельность и др.  

Грамотное вовлечение ребёнка младшего 

школьного возраста в творческую деятельность поз-

воляет не только повысить результаты учебно-по-

знавательной деятельности, но и обеспечить разно-

стороннее раскрытие творческого потенциала, что 

уже в более старшие годы позволит подросшей лич-

ности быть более успешной, уверенной, способной 

взять на себя ответственность за реализацию креа-

тивных идей, готовой работать в команде и т.д. 

Как и любой процесс, связанный с развитием 

личности, творческий процесс имеет свойства спада 

и подъёма. В связи с этим, учителю начальных клас-

сов необходимо владеть представлениями о меха-

низмах не только поддержания творческой деятель-

ности на должном уровне, но и её активизации. В 

данном случае следует указать, что предметом 

нашего исследования является активизация творче-

ской деятельности обучающихся начальной школы.  

Далее логичным будет обращение к изучению 

следующего ключевого понятия исследования «ак-

тивизация творческой деятельности обучаю-

щихся». Данный термин интегрирует в себе содер-

жание нескольких понятий: «деятельность»», 

«творческая деятельность», «активность», «акти-

визация», «активизация творческой деятельности». 

Понятия «деятельность»» и «творческая деятель-

ность» мы уже рассмотрели. Перейдем к изучению 

понятий «активность», «активизация», «активиза-

ция творческой деятельности». 

Активность в научно-психологической среде 

понимается как деятельностное состояние лично-

сти, характеризующееся стремлением к овладению 

каким-либо видом деятельности при проявлении во-

левых усилий, подпитывающееся рассогласованием 

между сегодняшней ситуацией и прошлым опытом 

личности в сфере данной деятельности [12, С. 163]. 

В тоже время, активность выступает, с одной сто-

роны, как динамическое условие становления, осу-

ществления и видоизменения самой деятельности, с 

другой стороны, как вектор, задающий её продвиже-

ние. В свою очередь, активизация есть приведение 

личности в состояние активности [25, С. 12-13]. 

В контексте образовательного процесса 

школы активизация может быть представлена как 
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интенсификация деятельности обучающегося и пе-

дагога, направленная на побуждение к её энергич-

ному целенаправленному осуществлению, на пре-

одоление инерции, пассивных и стереотипных 

форм преподавания и учения [41]. 

Синтезируя содержание понятий «актив-

ность», «активизация» и «творческая деятельность» 

и накладывая на него образовательный контекст, 

под активизацией творческой деятельности обуча-

ющихся начальной школы мы понимаем интенсифи-

кацию деятельности педагога и обучающегося, 

нацеленную на стимулирование последних к энергич-

ному целенаправленному решению творческой за-

дачи, позволяющему успешно преодолевать инер-

цию, пассивность и стереотипность нахождения 

оригинального результата (субъективно новых для 

ребенка младшего школьного возраста идей, про-

дуктов или нестандартных решений), в ходе кото-

рого проявляется индивидуальное самовыражение 

ребёнка (фантазия, интуиция, ассоциативного 

мышление, способности и т.д.). 

Таким образом, для проведения понятийного 

анализа данного исследования потребовалось: 1) об-

ращение к изучению сущности и выявления харак-

терных признаков понятий «деятельность»», «твор-

ческая деятельность»; 2) определения содержания 

понятия «активизация творческой деятельности 

обучающихся начальной школы» с помощью синте-

зирования содержание понятий «активность», «ак-

тивизация» и «творческая деятельность» и наклады-

вания на полученный результат контекста образова-

тельного процесса начальной школы. 

Заключение. Подводя итоги проведенного 

теоретического исследования, охарактеризуем ос-

новные результаты исследования. 

Сущность понятия «деятельность» 

отражается в формате процесса (либо системы) 

взаимодействия человека с окружающим миром в 

ходе познания и преобразования окружающего 

мира. Существенными признаками деятельности 

являются сознательность, предметность, 

продуктивность, системность и другие. 

В свою очередь, творчество в данном исследо-

вании представляется как формат деятельности, 

направленный на создание объективно или субъек-

тивно новых для человека продуктов, оказывающий 

влияние на развитие различных аспектов его лично-

сти. Спектр характерных признаков феномена твор-

чества составляют следующие: 1) проявление и раз-

витие в процессе творчества динамических процес-

сов рождения, роста, созревания новых образов и пе-

реживаний; 2) полное погружение творящего в со-

зерцание или творческое действие в процессе твор-

чества; 3) созидательный характер; 4) создание 

чего-либо нового, либо более совершенного, либо не 

существующего; 5) интеграция разных аспектов  

деятельности в процессе творчества (познаватель-

ного, деятельностно-практического, волевого, моти-

вационного, креативного и т.д.) и др. 

Анализ содержания понятий «деятельность» и 

«творчество», а также исследование различных 

подходов к трактовке понятия «творческая дея-

тельность» позволили нам определить её как про-

цесс, в основе которого лежит решение творческой 

задачи, позволяющее достичь оригинального ре-

зультата (создания новых идей, концепций, про-

дуктов или поиска нестандартных решений) и тре-

бующее от личности проявления индивидуального 

самовыражения (фантазии, интуиции, ассоциатив-

ного мышления, креативности)». 

Изучение многообразия видов творческой де-

ятельности младшего школьника показало, что их 

классифицирование может осуществляться по раз-

личным признакам: по признаку степени вклада ре-

бенка, по характеру деятельности, по принадлеж-

ности к сфере творчества и т.д. В итоге данное мно-

гообразие может быть представлено такими, как: 

музыкально-творческая, танцевально-творческая, 

спортивно-творческая, художественно-творческая 

деятельность, репродуктивная и продуктивная, ум-

ственная и физическая и др. 

Далее, согласно логике работы, мы опреде-

лили содержание понятий «активность», «активи-

зация» и синтезировали полученные результаты с 

содержанием понятия «творческая деятельность», 

наложив при этом на них контекст данного иссле-

дования (образовательный контекст). В итоге опре-

делили содержание понятия «активизация творче-

ской деятельности обучающихся начальной 

школы». Таким образом, активизация творческой 

деятельности обучающихся начальной школы 

представляется нам как интенсификация деятель-

ности педагога и обучающегося, нацеленная на 

стимулирование последних к энергичному целена-

правленному решению творческой задачи, позво-

ляющее успешно преодолевать инерцию, пассив-

ность и стереотипность нахождения оригинального 

результата (субъективно новых для ребенка млад-

шего школьного возраста идей, продуктов или не-

стандартных решений), в ходе которого проявля-

ется индивидуальное самовыражение ребёнка 

(фантазия, интуиция, ассоциативного мышление, 

способности и т.д.). 

В педагогической практике используются раз-

личные педагогические инструменты активизации 

творческой деятельности обучающихся начальной 

школы  разнообразие форм, методов, средств обуче-

ния, применение новейших педагогических техноло-

гий и т.д. Исследование педагогического инструмен-

тария активизации творческой деятельности обучаю-

щихся начальной школы является перспективным 

направлением нашей дальнейшей работы. 
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Дарья Сергеевна Суровцева, 

Любовь Геннадьевна Пак 

г. Оренбург 

Теоретико-прикладные основания организации волонтерской деятельности  

студентов вуза 

В статье актуализирована проблема поиска новых подходов к организации волонтерской деятельности студентов 

в системе высшего образования. Определены базовые регулятивы волонтерской деятельности, необходимые для до-

стижения социальных и образовательных целей. Дана авторская трактовка понятия «волонтерская деятельность». Рас-

крыты основные функции и их конструкты в целенаправленной организации волонтерской деятельности студентов 

вуза: а) аксиолого-этическая функция соотносится с деонтологическим конструктом и строится на соблюдении сту-

дентами-волонтерами моральных норм и ценностей трансляции традиций взаимопомощи и безвозмездного труда в 

интересах служения обществу; б) организационно-управленческая функция определяет актуализацию оптимизирую-

щего конструкта волонтерской деятельности и обуславливает построение структурированной системы взаимодей-

ствия между волонтерами, социальными партнерами, руководителями подразделений вуза, общественными институ-

тами, некоммерческими организациями, органами власти; в) функция самореализации и самоутверждения осуществ-

ляется в рамках преобразовательного конструкта изучаемого вида деятельности, предполагающего активизацию 

стремления студентов к самосовершенствованию, личностному росту и самовыражению посредством их привлечения 

к ответственному решению социально значимых проблем современности; г) просветительско-социализирующая 

функция соотносится с информативным конструктом, который способствует популяризации знаний и повышению 

информированности молодых людей о проблемах социума и путях их минимизации, расширению представлений о 

своей нужности и значимости для окружающих людей. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, студент, вуз, волонтерство, признаки волонтерской деятельности, 

функции и конструкты волонтерской деятельности, формы работы со студентами-волонтерами. 

 

Darya Sergeevna Surovtseva, 

Lyubov Gennadievna Pak 

Orenburg 

Theoretical and applied foundations of the organization of volunteer activities  

of university students 

The article highlights the problem of finding new approaches to organizing students' volunteer activities in the higher 

education system. The basic regulations of volunteer activity necessary to achieve social and educational goals have been 

identified. The author's interpretation of the concept of “volunteer activity” is given. The main functions and their constructs 

in the purposeful organization of volunteer activities of university students are revealed: a) the axiological and ethical function 

correlates with the deontological construct and is based on the observance by volunteer students of moral norms and values, 

traditions of mutual assistance and gratuitous work in the interests of serving society; b) the organizational and managerial 

function determines the actualization of the optimizing construct of volunteer activity and determines the construction of a 

structured system of interaction between volunteers, social partners, heads of university departments, public institutions, non-

profit organizations and authorities; c) the function of self-realization and self-affirmation is carried out within the framework 
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of the transformative construct of the type of activity being studied, which involves the activation of students’ aspirations for 

self-improvement, personal growth and self-expression by involving them in responsible solutions to socially significant prob-

lems of our time; d) the educational and socializing function correlates with an informative construct that promotes the popu-

larization of knowledge and increases the awareness of young people about the problems of society and ways to minimize 

them, expand their understanding of their usefulness and importance to others. 

Keywords: volunteering, student, university, volunteering, signs of volunteering, functions and constructs of volunteer-

ing, forms of work with student volunteers. 

 

Введение. Волонтерство в условиях современ-

ной жизни представляет собой сложный социокуль-

турный феномен, обладающий значительным по-

тенциалом для эффективного решения актуальных 

социальных проблем, которые напрямую связаны с 

развитием волонтерского движения. Общество пе-

реживает серьезный период катаклизмов, природ-

ных бедствий, экстренных ситуаций. Так, например, 

весной 2024 года в Оренбургской области и других 

регионах России из-за паводков были затоплены 

большие территории, повреждена инфраструктура и 

жилые дома. В борьбе с последствиями этих стихий-

ных бедствий значительную помощь оказали спаса-

тельные службы и волонтеры. Благодаря слаженной 

работе волонтеров, которые были связующим зве-

ном в оперативной эвакуации людей, оказании гума-

нитарной помощи, устранении ущерба, удалось ми-

нимизировать последствия паводка. Кроме того, во-

лонтерская деятельность необходима для прогрес-

сивного развития всех сфер общества, в частности, 

волонтеры обеспечивают логическую поддержку на 

международных форумах и саммитах сотрудниче-

ства, таких как «Европа-Азия», а также участвуют в 

организации и проведении Олимпийских игр и дру-

гих масштабных событий. 

Волонтерская деятельность в России развива-

ется достаточно активно, об этом свидетельствуют 

принятые за последние годы нормативно-правовые 

акты. В Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. одним из ос-

новных направлений выступает привлечение обу-

чающихся к участию в социально значимых позна-

вательных, творческих, культурных, краеведче-

ских, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении [15]. 

Указом Президента Российской Федерации 

«О национальных целях развития на период до 

2030 г. и на перспективу до 2036 г.» от 07.05.2024 

№ 309 установлена значимость реализации потен-

циала каждого человека, развитие социально ответ-

ственной личности и увеличения к 2030 г. доли мо-

лодых людей, вовлеченных в добровольческую и 

общественную деятельность, не менее чем до 45 

процентов [17]. 

В Стратегии реализации молодежной поли-

тики в Российской Федерации на период до 2030 г., 

в качестве приоритетного направления определено 

«создание условий для развития молодежного во-

лонтерства (добровольчества), молодежных и дет-

ских общественно-государственных и обществен-

ных объединений, органов молодежного само-

управления» [16]. 

В Концепции развития добровольчества (во-

лонтерства) в Российской Федерации до 2025 г. ос-

новной целью заявлено «развитие социально зна-

чимых инициатив и создание условий для самореа-

лизации современной молодежи, повышение роли 

добровольчества (волонтерства) в развитии обще-

ства, распространение современных добровольче-

ских практик социальной деятельности» [14]. 

Волонтерская деятельность востребована 

среди молодого поколения, в частности это пред-

ставители студенческой молодежи, которые явля-

ются наиболее активной и мобильной частью об-

щества, поэтому в Федеральном законе от 

28.12.1024 г. № 550-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О молодежной политике в 

Российской Федерации»» одним из основных 

направлений векторов выступает содействие уча-

стию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности [13]. 

С 2024 г. реализуется проект «Обучение слу-

жением», стоит отметить, что среда образователь-

ных организаций высшего образования обладает 

наилучшими возможностями для развития волон-

терского движения и популяризации различных ви-

дов волонтерской деятельности студентов. 

Вышеизложенное актуализирует разработку 

теоретико-прикладных оснований организации во-

лонтерской деятельности студентов вуза, по-

скольку участие молодежи в данной деятельности 

способствует не только социальному и личност-

ному развитию, но и укреплению гражданской по-

зиции. Разработка таких основ обеспечит создание 

благоприятных условий для усиления социальной 

активности, что в свою очередь окажет позитивное 

влияние на развитие гражданского общества и фор-

мирование ценностей добросовестного служения 

обществу. 

Исследовательская часть. Изучению волон-

терской деятельности посвящено множество трудов 

отечественных и зарубежных авторов. Однако и до 

настоящего времени описание данного феномена 

характеризуется фрагментарностью разработки тео-

ретико-прикладных оснований для организации во-

лонтерской деятельности студентов вуза. 

Е.В. Великанова, понимает под волонтерской 

деятельностью «действия лица или группы лиц, це-

лью которых является смягчение актуальных соци-

альных, экономических, экологических и иных про-

блем на безвозмездной основе. Волонтерская дея-

тельность предполагает оказание нуждающимся пра-

возащитной, социально-бытовой, консультационно-

психологической и других видов помощи» [3]. 
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Всеобщая декларация добровольцев опреде-

ляет волонтерскую деятельность как способ созда-

ния более гуманного и справедливого общества 

при содействии развитию международного сотруд-

ничества. 

Большинство авторов признают, что до сих 

пор не удалось выработать общего понятия для фе-

номена волонтерства – настолько широк спектр 

коллективных и индивидуальных действий, попа-

дающих под определение волонтерского труда. 

В качестве теоретико-прикладного основания, 

мы рассматриваем волонтерскую деятельность как 

сознательное, активное взаимодействие добро-

вольцев с окружающим миром, которое определя-

ется их стремлением служить людям и заботиться 

о них, обеспечивает приобретение и развитие но-

вого субъектного опыта в рамках реализации ак-

тивной гражданской позиции [14]. 

Для улучшения процесса организации и 

управления волонтерскими инициативами, обеспе-

чению качественного вовлечения студентов в во-

лонтерскую деятельность, а также способствова-

нию их профессиональной подготовке нами были 

рассмотрены признаки волонтерской деятельно-

сти, позволяющие оценивать действия (поведение) 

студентов-волонтеров относительно стремления 

приносить пользу людям и своей стране. 

Н.А. Потапова разделяет признаки волонтер-

ской деятельности, соотнесенные с определен-

ными видами деятельности: 

 с трудовой деятельностью, так как волон-

теры выполняют задачи, характерных для опреде-

ленных видов профессий, оказывая услуги и вы-

полняя работы, относящиеся к трудовой сфере;  

 с досуговой деятельностью, поскольку во-

лонтерство предполагает активность в свободное 

время, становясь формой досуга через социальное 

служение;  

 с учебной деятельностью, так как в ходе ре-

ализации добровольчества ее субъект приобретает 

определенные знания, умения и навыки, а также раз-

вивает личностные качества, которые необходимы 

для успешного непрерывного образования [11]. 

В диссертации Б.Р. Рахматулиной описаны 

признаки добровольческой (волонтерской) бри-

гады: добровольный труд, безвозмездный труд, 

свободный труд, формирующий личность труд, 

ценностный труд [12]. 

По мнению С.В. Тимофеевой признаки волон-

терской деятельности можно классифицировать 

на: «общие (неоплачиваемая деятельность, направ-

ленная на благо общества), различной степени (как 

вклад в развитие личности студента или общества, 

опыт, способ создания своего капитала, форма по-

ведения), отличительные (мотивы деятельности, 

форма организации в определенной институциона-

лизированной сфере)» [20]. 

Согласно Л.С. Айгубову признаками добро-

вольчества в развитии профессионального само-

определения студентов могут быть: «социальная 

помощь, отношение к безвозмездному труду, по-

могающее поведение, мотивация и направленность 

на развитие профессионального самоопределения, 

ценностная рефлексия» [2]. 

В данном исследовании были определены 

наиболее оптимальные признаки для организации 

волонтерской деятельности, которые в отличие от 

аналогичных, содержат новое содержание и специ-

фику. К ним относятся: структурированность и чет-

кость (наличие заранее определенных ролей и обя-

занностей волонтеров), сетевое взаимодействие 

(для междисциплинарного взаимодействия в целях 

оказания помощи нуждающимся), доступность ре-

сурсов (обеспечение волонтеров необходимыми 

материалами и средствами), просоциальность (дей-

ствие на благо как основа обогащения социально-

профессиональных компетенций студентов). 

Признаки сопряжены с функциями волонтер-

ской деятельности, которые выступают базовыми 

регулятивами необходимыми для достижения со-

циальных и образовательных целей, прогрессив-

ного развития социума. 

Е.С. Азаровой выделены функции волонтер-

ской (добровольческой) деятельности: «интегра-

тивная, стабилизирующая, стимулирующая, нор-

мообразующая, познавательная, самопознания, со-

циализации, самоутверждения, воспитательная, 

образовательная и профилактическая» [1]. 

Б.Р. Рахматулина дополнила в своем исследо-

вании функции добровольческой (волонтерской) 

бригады: «организационно-управленческая, цен-

ностно-нравственная, деятельностно-ориентиро-

ванная, ретрансляционная» [12]. 

Наиболее базовыми функциями волонтерской 

деятельности можно считать: стимулирующую, по-

знавательную, ценностную и функцию социализа-

ции. Каждая из этих функций поддерживает важ-

ный аспект волонтерской деятельности, обеспечи-

вая не только помощь обществу, но и развитие са-

мого участника в целом. Социализация помогает 

волонтерам лучше понять окружающий мир, цен-

ностная функция способствует формированию мо-

ральных установок и нравственных ориентиров, 

познавательная функция расширяет кругозор и зна-

ния, стимулирующая функция мотивирует к актив-

ным действиям и самосовершенствованию. 

Анализ литературных источников показал, что 

существует множество классификаций функций во-

лонтерской деятельности, в этой связи нами было 

выявлено и авторски конкретизировано содержание 

основных функций волонтерской деятельности сту-

дентов вуза в соотнесении их с конструктами, что 

обеспечивает четкое структурирование и систем-

ность осмысления организации индивидуального и 

группового взаимодействия студентов по оказанию 

помощи нуждающемуся населению. Специфика ав-

торской позиции состоит в том, что обоснованные 

содержательные конструкты отражают основные 

ориентиры реализации обновленного функционала 

волонтерской деятельности, за счет базовых направ-
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лений государственной политики: воспитание гар-

монично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.  

Для удобства восприятия характеристики 

функций и соответствующих им конструктов со-

ставлена таблица 1. 

Таблица 1 

Функции волонтерской деятельности студентов вуза 

Название Характеристика Авторы Конструкт 

Аксиолого-этиче-

ская  

Связана с ценностным осмыслением 

содержания волонтерской деятельно-

сти и определяет формирование у 

студентов моральных, этических и 

социальных ценностей через участие 

в добровольной помощи людям и об-

ществу в целом. Данная функция об-

разует систему нормативно-нрав-

ственных правил (социальный регу-

лятор), на основании которых реали-

зуются поведенческие модели волон-

теров 

А.К. Мурадян, 

Ю.В. Паршина 

Деонтологический: аль-

труизм, долг, просоци-

альное поведение 

Организационно-

управленческая 

Определяет синхронизацию деятель-

ности всех социальных институтов 

общества, направленную на органи-

зацию социально одобряемой, соци-

ально значимой деятельности.  

Представленная функция задает пути 

конструктивной самореализации 

личностного потенциала и социаль-

ных инициатив волонтеров, устрем-

ленных к достижению обществен-

ного блага и социальных преобразо-

ваний 

М.С. Круглова, 

М.В. Певная 

Оптимизирующий: пла-

нирование, координация 

и распределение обязан-

ностей, командная ра-

бота, оценка деятельно-

сти 

Самореализации и 

самоутверждения 

Отражает создание условий для удо-

влетворения ведущих социальных 

потребностей студентов в уважении и 

признании, одобрении, самоиденти-

фикации, самоутверждении, причаст-

ности к социальной группе. 

Обуславливает нахождение способов 

активизации жизненной позиции, 

креативности, просоциального пове-

дения в волонтерской деятельности. 

Задает ориентиры развития умений 

совершать нравственный выбор и 

брать ответственность за результаты 

деятельности 

А.К. Мурадян, 

Т.Б. Мацюк 

Преобразовательный: 

личностный рост, гиб-

кие навыки (креатив-

ность, тайм-менедж-

мент, критическое мыш-

ление, эмоциональный 

интеллект, самопрезен-

тация и т.д.) 

Просветительско-

социализирующая 

Определяет расширение знаний о со-

циальных проблемах социума, созда-

вая условия для отождествления лич-

ностью себя с волонтерской общно-

стью, усвоение и овладение студен-

тами новыми социальными ролями, 

нормами, соответствующими вызо-

вам современности 

М.А. Горшкова, 

Л.Е. Сикорская, 

И.А. Степанова 

 

Информативный: 

социальная мобиль-

ность, 

социальная интеграция 

 

Конкретизируем представленные функции и 

конструкты волонтерской деятельности  

студентов вуза. 

Фундаментальной основой аксиолого-этиче-

ской функции волонтерской деятельности можно 

считать ряд ценностей и этических нормативов ее 

организации (деонтологический конструкт: аль-

труизм, долг, просоциальное поведение). 

Для реализации волонтерской деятельности 

особо значимым выступает ценностно-смысловой 

компонент, который строится на базе двух уровней 

ценностей: абсолютные, общечеловеческие. Абсо-

лютные ценности добра, любви, красоты и веры, 

предполагающие гармонию, равновесие целост-

ного мира волонтера и его конструктивного жизне-

утверждения. Общечеловеческие ценности, можно 
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охарактеризовать, как универсальные, потому что 

имеют значение для всех добровольцев, незави-

симо от национальности, религии и пола. К ним от-

носятся уважение к жизни, справедливость, сво-

бода, гуманизм, сострадание, филантропия, равен-

ство и инклюзивность. 

Основная миссия волонтерской деятельности 

связана с общественно полезными ценностями, ко-

торые формируются обществом: личностные, со-

циальные. Если рассматривать личные (индивиду-

альные) ценности они задают внутренние мораль-

ные ориентиры каждого волонтера, которые опре-

деляют его отношение к жизни, это может быть 

личная ответственность, стремление к саморазви-

тию, честность, эмпатия. Если рассматривать соци-

альные ценности, то к ним относится: забота на 

благо общества, комфортное и позитивное соци-

альное пространство [8]. 

В контексте волонтерской деятельности, нами 

были рассмотрены прагматические и альтруисти-

ческие ценности студентов. Прагматические цен-

ности связаны с материальными достижениями, 

ориентированными на конкретную выгоду: эффек-

тивность, целеустремленность, самообеспечение, 

практичность, комфорт и удобство. Помимо этого, 

прагматические стремления отражены в получении 

волонтерами новых знаний и навыков, мотивации 

к самореализации в обществе, осознании своей зна-

чимости, поиске единомышленников. Альтруисти-

ческие ценности подразумевают добровольное 

принятие личностью на себя дополнительных обя-

занностей, что, в свою очередь, требует более глу-

бокого осознания ею необходимости оказания по-

мощи другим. К ним можно отнести, честность, по-

рядочность, искренность и милосердие. 

В литературе можно встретить и другие цен-

ности волонтеров: региональные (сохранение мест-

ных традиций, культура общения в определенных 

регионах); общероссийские (патриотизм, ответ-

ственность за будущее страны, поддержка социаль-

ной справедливости); учебного коллектива (уваже-

ние к педагогу, честность в учебе, толерантность и 

сотрудничество среди студентов); локального мас-

штаба т.е. внутри небольших социальных групп 

(взаимопомощь, доверие). 

Соблюдение этических норм (правил) явля-

ются основой волонтерской деятельности, которые 

включают следующее регуляторы: приватность, 

конфиденциальность, лояльность, управление кон-

фликтом, уважение к достоинству человека. Этика 

теоретически систематизирует моральные ценно-

сти, чем определяются различные нравственные 

позиции молодых людей. Волонтерская деятель-

ность акцентирует внимание на том, что любой че-

ловек принимающий решения или действующий в 

какой-либо сфере, должен стремиться избегать к 

причинению вреда другим (сентенция «Не 

навреди»). Этические нормативы волонтерской де-

ятельности способствуют личностному росту сту-

дентов, положительно влияют на их восприятие 

роли и значимости взаимопомощи и социальной 

солидарности в обществе [9]. 

Таким образом, с позиции, аксиолого-этиче-

ской функции ценностными ориентирами участия 

в волонтерской деятельности для студентов явля-

ются, заложенные в основе человеческой сущности 

стремления к добру, справедливости, счастью, а 

также совесть, честь, долг, чувства сострадания, 

сочувствия, внимания к слабым.  

Успешная реализация волонтерской деятель-

ности требует грамотного распределение обязан-

ностей и ресурсов среди всех участников, поэтому 

нами была конкретизирована – организационно-

управленческая функция данного вида деятельно-

сти (оптимизирующий конструкт: планирование, 

координация и распределение обязанностей, ко-

мандная работа, оценка деятельности). Представ-

ленная функция способствует изучению механиз-

мов, формирующих внешнюю среду функциониро-

вания социального управления, активизирующих 

ресурс общности волонтеров, определяющих про-

фессионализацию их деятельности в межсектор-

ном взаимодействии.  

При этом значимым выступает то, что органи-

зационно-управленческая функция волонтерской 

деятельности «пронизывает все уровни общества 

(социетальный, институциональный, региональ-

ный, локальный, организационный), и в нее вклю-

чены разные субъекты управления (органы власти 

и местного самоуправления, учреждения сферы 

культуры, образования, здравоохранения и соци-

альной защиты, некоммерческие и коммерческие 

организации и их сотрудники)» [10]. 

Важным аспектом реализации организаци-

онно-управленческой функции следует считать 

продуктивную деятельность волонтерской органи-

зации вуза (идеология и информационная поли-

тика), что является главным условием конструк-

тивной самореализации личностного потенциала и 

социальных инициатив студентов-волонтеров, 

устремленных к достижению общественного блага 

и социальных преобразований. М.С. Круглова вво-

дит новый термин «организованная волонтерская 

деятельность вуза», под которой понимается си-

стема действий университета, направленная на 

управление внеаудиторной деятельностью студен-

тов-волонтеров, которые добровольно и безвоз-

мездно участвуют в помощи местному сообществу 

или другим людям. Волонтерский отряд в россий-

ском высшем образовании представляет собой ко-

манду студенческого актива, решивших принять 

участие в социально полезной деятельности, 

управляемую лидером из их числа. Волонтерский 

центр в вузе – это подразделение, занимающееся 

отбором, обучением и подготовкой волонтеров для 

участия в организации крупных событий [5]. 

Участие студентов в волонтерской деятельно-

сти (в рамках упорядочения, осуществления кон-

троля над волонтерством) позволяет развивать 

субъектность и способности к самоорганизации, 
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что, потенциально повышает возможности успеш-

ного трудоустройства в будущем. 

В целом, данная функция волонтерской дея-

тельности интегрирована с функцией самореализа-

ции, что создает комплексный подход для развития 

личностного и профессионального роста студентов. 

Функция самореализации и самоутверждения 

(преобразовательный конструкт: личностный 

рост, гибкие навыки (креативность, тайм-менедж-

мент, критическое мышление, эмоциональный ин-

теллект, самопрезентация и т.д.) отражает потреб-

ности студентов вуза в одобряемой социумом дея-

тельности. В базовой концепции профессиональ-

ного развития А. Маслоу представлены потребно-

сти в: самовыражении, уважении и признании, при-

надлежности к социальной группе, причастности, 

поддержке. 

Т.Б. Мацюк потребность в самореализации че-

рез волонтерство проявляется в двух взаимосвязан-

ных аспектах: 

1) самореализация в общественной деятельно-

сти. Студент осознает свою уникальность как буду-

щий профессионал, способный участвовать в дея-

тельности, доступной только подготовленным лю-

дям (например, охрана природы или помощь в 

чрезвычайных ситуациях), что способствует его 

профессиональному росту и самоутверждению в 

обществе. 

2) самореализация в профессиональной сфере. 

Студент видит социально значимое приложение 

своей профессии, что помогает ему реализовать 

свои личные и профессиональные качества, фоми-

руя гражданскую позицию и социальную ответ-

ственность [6]. 

А.К. Мурадян выделила специфическую си-

стему критериев процесса самореализации уча-

щейся молодежи в волонтерской деятельности: по-

веденческий; лидерский; интеллектуальный; пред-

ставленческий; психологический; целеустремлен-

ность; ответственность; способность сопережи-

вать; самостоятельность; бескорыстие; креатив. 

Автор считает, что в ходе подготовки к различным 

мероприятиям, связанным с волонтерством, объ-

единяются условия, созданные совместным тру-

дом, с процессами самопознания, саморазвития и 

самодеятельности, что в итоге способствует само-

реализации [7]. 

Итак, функция самореализации и самоутвер-

ждения волонтеров представляет собой стремление 

к получению подтверждения собственной ценно-

сти посредством установления гармоничных отно-

шений между оценкой «Я» и ценностью участия в 

волонтерской деятельности вуза. 

Просветительско-социализирующая функция 

(информативный конструкт: социальная мобиль-

ность, социальная интеграция) фокусируется на 

распространении знаний и повышении осведом-

ленности студентов о социальных проблемах и пу-

тях их решения. 

В просветительском пространстве вуза воспи-

тание студентов выступает значимой частью соци-

ализации и предстает в виде системно-интегриро-

ванного педагогического процесса, включающего 

различные формы работы со студенческой молоде-

жью, которые организуются в волонтерской дея-

тельности вуза: гражданско-патриотическое, ду-

ховно-нравственное и эстетическое воспитание, 

формирование основ здорового образа жизни, про-

филактику девиантного поведения, экстремизма и 

терроризма [4]. 

И.А. Степанова определила содержание подго-

товки и реализации организованной волонтерской 

деятельности студентов вуза, которая включает в 

себя следующие компоненты: знания нормативно-

правовой базы, регламентирующей волонтерскую 

деятельность; необходимый минимум психолого-

педагогических знаний, для эффективного взаимо-

действия студентов в изменяющихся социальных 

ситуациях, а также навыки установления контактов 

с разными группами людей и умение проектировать 

ситуации и способы их решения [19]. 

Данная функция, во-первых, помогает пре-

одолеть парадоксальность молодежного сознания, 

разобщенности и отчуждения в молодежной среде. 

Во-вторых, она позволяет участникам получать 

различные знания о обществе, людях, проблемном 

поле социальной жизни, о волонтерстве, наконец, о 

самих себе. При этом, по мнению Л.Е. Сикорской 

волонтерская деятельность представляет собой мо-

дель побудительной социализации, противопостав-

ленную принудительной и ограниченной адаптив-

ной модели социализации. Побудительная модель, 

основывается на ценности позитивной свободы и 

спонтанности, направлена на то, чтобы, воздей-

ствуя на личность, вызвать ее ответное влияние на 

социум, способствуя самосоциализации [18]. 

Определено, что выделенная совокупность 

функций волонтерской деятельности отражает сво-

бодное самовыражение взрослеющего субъекта че-

рез помощь окружающим и трансляцию гумани-

стических ценностей в коллективном решении 

наиболее актуальных и сложных организационных 

вопросов, кооперации профессионалов для защиты 

интересов различных групп населения. 

Заключение. В ходе исследования установ-

лены теоретико-прикладные основания организа-

ции волонтерской деятельности студентов вуза. 

При актуализации выделенных оснований изучае-

мого феномена значимыми выступают следующие 

позиции: 

Во-первых, важность волонтерской деятель-

ности в образовательном процессе подтверждается 

необходимостью создания четкой регулятивной 

базы, которая будет поддерживать и развивать дея-

тельность студентов в этой сфере. В частности, ба-

зовые регулятивы, такие как соблюдение мораль-

ных норм, создание оптимизированных взаимодей-

ствий и поддержка стремлений к самореализации, 
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становятся важнейшими факторами, способствую-

щими достижению как социальных, так и образо-

вательных целей. 

Во-вторых, авторская трактовка понятия «во-

лонтерская деятельность» расширяет понимание 

этого феномена, переходя от традиционного вос-

приятия в качестве безвозмездной помощи к более 

сложной и многогранной системе, включающей 

различные функции и конструкты, которые оказы-

вают влияние на студентов-волонтеров и сообще-

ство в целом. 

В-третьих, ключевой аспект – это функцио-

нальная структура волонтерской деятельности, со-

стоящая из аксиолого-этической, организационно-

управленческой, функции самореализации и само-

утверждения, а также просветительско-социализи-

рующей функций. Эти функции, каждая из кото-

рых связана с определенным конструктом, обеспе-

чивают целенаправленность волонтерской дея-

тельности и способствуют гармоничному разви-

тию студентов как личностей и членов общества: 

– функция аксиолого-этическая – акцентирует 

внимание на важности моральных норм и ценно-

стей в процессе волонтерской деятельности. Это не 

просто соблюдение определенных этических прин-

ципов, а полноценное усвоение студентами гума-

нистических ориентиров, которые становятся ос-

новой их повседневной активности. В данном кон-

тексте волонтерство воспринимается не как внеш-

нее задание, а как внутренняя потребность следо-

вать общечеловеческим моральным установкам, 

что в свою очередь способствует развитию высо-

кой социальной ответственности и гражданской 

позиции; 

– функция организационно-управленческая – 

ориентирована на создание и поддержание эффек-

тивной структуры взаимодействия между всеми 

участниками волонтерского процесса: студентами, 

преподавателями и внешними партнерами. Здесь 

ключевым становится подход к организации во-

лонтерской деятельности как к комплексному и 

структурированному процессу, включающему чет-

кое распределение ролей, задач и ресурсов. Это по-

могает избежать хаоса в организации работы во-

лонтеров и улучшает взаимодействие между всеми 

заинтересованными сторонами, что в конечном 

итоге способствует более результативному выпол-

нению социальных проектов; 

– функция самореализации и самоутвержде-

ния – имеет глубокий личностный характер. В рам-

ках этой функции студенты не только участвуют в 

общественно полезной деятельности, но и ищут 

способы самовыражения и внутреннего роста. Во-

лонтерская деятельность становится для них пло-

щадкой для проявления своих творческих способ-

ностей, лидерских качеств и активной жизненной 

позиции. Это также важный момент для самоопре-

деления студентов, их личной трансформации и са-

мосовершенствования, что оказывает положитель-

ное влияние на их дальнейшую карьеру и социали-

зацию; 

– функция просветительско-социализирующая 

– ставит своей целью повышение осведомленности 

студентов и общества в целом о социальных пробле-

мах и способах их решения. Эта функция, ориенти-

рована на распространение знаний и формирование 

у студентов чувства социальной ответственности. В 

волонтерской деятельности важно не только само-

участие, но и передача знаний, повышение инфор-

мированности о социальных вопросах, таких как 

экологические проблемы, права человека, здраво-

охранение и многое другое. Благодаря этой функции 

студенты не только участвуют в решении актуаль-

ных проблем, но и становятся активными агентами 

изменений в своем сообществе. 

Каждая из выделенных функций волонтер-

ской деятельности играет ключевую роль в форми-

ровании у студентов не только профессиональных 

навыков, но и личностных качеств, которые делают 

их более ответственными, инициативными и гото-

выми к решению глобальных социальных проблем. 

Комплексное развитие этих функций способствует 

гармоничному взаимодействию студентов с обще-

ством, повышению их социальной активности и 

интеграции волонтерской деятельности в образова-

тельный процесс. 

В перспективе своего исследования, для даль-

нейшего развития волонтерской деятельности сту-

дентов, необходимо будет продолжить работу по 

изучению эффективных методов и механизмов ин-

теграции волонтерства в образовательные про-

граммы вузов. 
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Татьяна Александровна Челнокова 

г. Казань 

Метод синектики в обучении современных школьников 

Статья посвящена методу синектики, автор обосновывает актуальность метода для развития креативности, кри-

тичности мышления, командности, коммуникативности. Данные навыки личности отмечаются сегодня как актуаль-

ные навыки XXI века. В статье приводятся примеры заданий, составленных на основе метода синектики. Дается опи-

сание разнообразных видов аналогий. В работе отмечается вклад У.Гордона в разработке и практическом использова-

нии данного метода, анализируются его возможности в решении задач образования. В качестве цели исследования 

автором определен анализ возможностей метода синектики в воспитании человека, готового генерировать идеи и не-

стандартные решения, способного четко излагать свои мысли, готового работать с информацией, быть членом ко-

манды. Проблематика статьи выстраивается таким образом, что обнаруживается тесная связь между включением ме-

тода синектики в обучение и развитием актуальных для современного человека качеств, таких как креативность, кри-

тичность мышления, командность, коммуникативность. 

Ключевые слова: метод синектики, креативность, коммуникативность, критическое мышление, командность, 

символическая аналогия, ассоциации, четырехмерное образование. 

 

  



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
119 

 

Tatjana Aleksandrovna Chelnokova 

Kazan 

The synectics method in teaching modern schoolchildren 

The article is devoted to the synectics method relevant to develop creativity, critical thinking, teamwork and communi-

cation. These personality skills are noted today as relevant skills of the 21st century. The article provides examples of tasks 

compiled based on the synectics method and the description of various types of analogies. The author notes the contribution of 

W. Gordon in the development and practical use of this method and analyzes its capabilities in solving educational problems. 

The author determined to analyze the capabilities of the synectics method in educating a person who is ready to generate ideas 

and non-standard solutions, who is able to clearly express his thoughts, who is ready to work with information and to be a 

member of a team. The article stresses a close connection between the inclusion of the synectics method in teaching and the 

development of qualities, such as creativity, critical thinking, teamwork and communication. 

Keywords: synectics method, creativity, communication, critical thinking, teamwork, symbolic analogy, associations, 

four-dimensional education. 

 

Введение. Формирование у учащихся 4К-ком-

петенций выделяется сегодня в качестве перспек-

тивного направления образовательной деятельно-

сти современного педагога. Критическое мышле-

ние, компетентность, коммуникативность, команд-

ность – те важные качества личности, сформиро-

ванность которых обеспечит успех жизнедеятель-

ности человека. Как пишет М.Н. Кадирова разви-

тие навыков 4К-компетенций «имеет решающее 

значение для их подготовки к процветанию в 

быстро меняющемся мире, основанном на техноло-

гиях» [5, С.1277]. Успешность реализации задан-

ных направлений педагогической деятельности 

требует переосмысления имеющихся методов и 

подходов обучения. В своем исследовании мы об-

ратились к методу синектики, определив в качестве 

цели исследования, изучение и оценку данного ме-

тода в развитии у учащихся критического мышле-

ния, креативности, а так же командности и комму-

никативности. Критичность мышления – это спо-

собность рассматривать информацию с разных то-

чек зрения, анализировать, исследовать ее, подходя 

к объективным выводам. Креативность как каче-

ство личности – это умение отходить от шаблонов, 

общепринятых стандартных идей или неких уста-

новок. Командность – умение работать в команде, 

вставлять свою индивидуальную работу в единую, 

общую. Коммуникативность – способность четко 

излагать свои мысли, найти подход к собеседнику, 

уметь договориться. Развитие 4К-компетенций в 

процессе обучения позволяет учащимся глубже 

осмыслить изучаемый материал, проникнуть в 

сущность исследуемых процессов. Методологиче-

ской основой исследования стал компетентност-

ный подход, развиваемый в трудах И.А.Зимней [2], 

Г.И.Ибрагимова [3], А.В. Хуторского [11] и др. ав-

торов. В статье автор пытается с опорой на компе-

тентностный подход проанализировать возможно-

сти метода синектики в воспитании человека, спо-

собного стать носителем креативности, критично-

сти, командности, коммуникативности.  

Исследовательская часть. Обратимся к ис-

тории метода синектики, методу генерации идей. 

Метод был разработан еще в 50-х годах прошлого 

столетия У. Гордоном в США. Будучи исследова-

телем, изучавшим феномен инсайта и потенциал 

группового мышления, У.Гордон считал, что твор-

чество может быть коллективным процессом. Им 

была создана первая синектическая группа, кото-

рая работала с применением аналогий, проводя па-

раллели между несхожими элементами в процессе 

группового мышления. Метод синектики в обуче-

нии и есть сравнение несравнимого, нахождение 

схожего в разнородных процессах на основе анало-

гии. Мир аналогий достаточно разнообразен. Это и 

прямые аналогии, и субъективные (личностные), 

символические, фантастические. По мнению 

А.Н. Ивановой и Т.В. Филипповой, «ценность дан-

ного метода заключается и в том, что он способен 

повысить уровень восприимчивости новых идей, 

нестандартных решений, готовности и способно-

сти поддерживать и реализовывать новшества во 

всех сферах жизни и в профессиональной деятель-

ности» [4, С.92]. 

Используя метод синектики в учебной дея-

тельности, педагог создает условия эффективного 

развития личности как субъекта творческой дея-

тельности, способной мыслить нестандартно. По-

иск схожего между химической реакцией и Нико-

лаевской реакцией в истории России путем атаки 

мысли, происходящий на фоне производимых учи-

телем химии реакций, открывает путь нестандарт-

ному мышлению. Химические процесс, который 

зрительно воспринимаем, позволяет увести обуча-

ющихся вглубь исторических событий. Проводя 

параллели между, казалось бы, несравнимыми про-

цессами, одни из которых происходили в россий-

ском обществе, другие протекают на их глазах, уча-

щиеся учатся искать и находить схожее в несхо-

жем. Сценарий бинарного урока химии и истории 

более подробно был представлен в одной из наших 

публикаций [12].  

Собственный опыт проведения уроков на ос-

нове метода синектики позволяет утверждать, что 

успешность их зависит от степени готовности обу-

чающихся окунуться в нестандартные задачи. Глу-

бинному погружению в проблему предшествует 

постепенное приобщение учащихся к поиску ана-

логий и ассоциаций. Такой поиск может осуществ-

ляться индивидуально, при работе в парах, груп-

пах. Что, в свою очередь, способствует развитию 

навыков командности, коммуникативности. Метод 
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синектики применим даже в работе с дошкольни-

ками. Он может быть использован при первичном 

знакомстве ребенка с понятием в адаптированном 

упрощенном виде. По мнению У.Гордона, превра-

щение незнакомого в знакомое или наоборот есть 

два вида творчества. Для школьника в этой связи 

могут быть даны задания: изобрази встревожен-

ного кота, звенящий будильник и т.п. (личная ана-

логия). Другой вариант заданий, доступных для до-

школьников поиск сходства в разных областях зна-

ний (Что общего между вертолетом и стрекозой?). 

Символическая аналогия тоже доступна дошколь-

никам. Демонстрируя круг, педагог просит назвать, 

что может напоминать данный круг. 

Большой потенциал имеет метод синектики в 

системе школьного образования. Что делает его 

особенно востребованным в общем образовании. 

Возможно использование, как элементов метода, 

так и полное построение урока на основе метода. 

Особенно хорошо выстраиваются на основе дан-

ного метода обобщающие уроки. Например, в рам-

ках повторения темы культура эпохи Просвеще-

ния. В коллективном поиске параллелей между не-

сравнимыми объектами (устройством Земли и 

Культурой) необходимо следование правилам моз-

гового штурма. В процессе мозгового штурма 

предлагаются первые, пришедшие на ум решения, 

они не критикуются, их слышат, собирают, отби-

рают наиболее подходящий вариант. Эффектив-

ность сравнения несравнимого зависит от умения 

учителя высвободить креативную энергию уча-

щихся, раскрепостить их, не бояться выдвигать са-

мые нестандартные идее. 

Работа групп над поиском ассоциаций, напри-

мер, между брошенным в землю семенем и некой 

политической идей, рождаемой в обществе (марк-

сизмом) раскрывает потенциальные возможности 

человеческого мозга устанавливать связи между 

явлениями, понятиями. Учебная ситуация, в кото-

рой учащийся включается в поиск свободных ассо-

циаций, играет огромную роль в личностном раз-

витии человека. Приобретенный в период обуче-

ния опыт генерирования идей, поиска нестандарт-

ных аналогий может стать основой успешности его 

как будущего специалиста, независимо от выбран-

ной сферы деятельности. 

Востребованность широкого применения ме-

тода синектики в обучении диктуется тем, что си-

нектическая модель – это модель творческого обу-

чения. Преподаватель не дает заранее заготовлен-

ные аналогии в сравнении несравнимого, он учит 

искать их, предлагать, аргументируя свои предло-

жения. Инсайт, озарение – важный спутник метода 

синектики, давая задания на поиск аналогий, учи-

тель учит слышать внутренний голос, не боятся 

озвучить рожденную мысль. Озвученная мысль по-

лучает развитие в суждениях, на их основе стро-

ятся некоторые заключения. Бесспорно, такой про-

цесс движения мысли открывает путь осознанного 

постижения изучаемого явления. Предлагая уча-

щимся задания, сравнить автомобиль и государ-

ство средневековой Европы, начинаем с того, что 

обозначаем основные элементы автомобиля, фик-

сируя их на доске и в тетрадях в форме таблицы. 

Следующим шагом является проведение паралле-

лей между деталями автомобиля (руль, тормоз, 

двигатель…) и элементами средневекового госу-

дарства. Работа протекает в парах или группах, 

предполагая обмен мнениями. По заполнению таб-

лицы в парах (группах) начинается заполнение об-

щей таблицы, при этом, выдвигая свое видение ас-

социаций, обучающиеся обосновывают его. Таким 

образом, происходит актуализация их знаний исто-

рии. По итогам составляется общая таблица ассо-

циаций. Представленный процесс учебных дей-

ствий, построенных на основе синектической мо-

дели, демонстрирует наличие в нем условий для 

развития 4К-компетенций. И наряду с погруже-

нием в учебный материал школьного предмета 

происходит процесс формирования социально и 

личностно востребованных качеств современного 

человека. 

Вариативной моделью метода синектики мо-

жет быть предложение представить себя на месте 

кого-нибудь. Например, представить себя на месте 

полководца А.В. Суворова, настроиться на образ и 

попробовать озвучить чувства, которые возникают 

перед важным военным событием. Такие задания 

способствуют развитию эмпатии, эмпатийность иг-

рает важную роль в развитии таких компетенций как 

командность, коммуникативность. Ведь осознанное 

понимание мира другого человека, его чувств, уме-

ние принять и понять их – важное условие успешно-

сти коммуникаций при работе в команде. 

Поставив вопрос, чему мы учим?, насколько 

актуальны приобретаемые знания в чрезмерно 

быстро меняющемся мире, Ч. Фадель, М. Бялек, 

Б. Триллинг предлагают модель четырехмерного 

образования [9]. В качестве меры образования они 

выдвигают компетенции, сформированность кото-

рых будет гарантом жизненных успехов человека. 

В качестве первого мерила измерений ими обозна-

чено знание. Как показывает собственный опыт ав-

тора, много лет проработавшего в системе школь-

ного образования, обращение к методу синектика 

позволяет значительно углубить знание школьных 

предметов. Нетрадиционный взгляд на изучаемое 

приводит в движение интеллектуальный потен-

циал личности, непрерывно наращивая логичность 

и интуитивность мысли.  

Вторым мерилом модели четырехмерного об-

разования выше названные авторы называют навык. 

Последовательное применение метода синектики в 

обучении целенаправленно формирует навыки кре-

ативности, критичности мышления, навыки сотруд-

ничества при работе в команде, коммуниктивности. 

Все предлагаемые задания предусматривают анали-

тическое восприятие учащимися своих идей и идей 

одноклассников. Быть внимательным и терпимым к 

тем предложениям, которые высказаны другим че-
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ловеком, другой командой, - одно из правил синек-

тической модели обучения. Варианты аналогий мо-

гут быть разные, задача одна – развить у учащихся 

способности нестандартного мышления, повысить 

их интеллектуальный потенциал. 

В качестве третьего мерила Ч. Фадель, 

М. Бялек, Б. Триллинг называют черты характера. 

Анализируя собственный опыт использования ме-

тода синектики в обучении, мы можем утверждать 

развитие любознательности, активности, повыше-

ние уровня осознанности в восприятии учебного ма-

териала. При работах в группах и парах явно прояв-

ляются лидерские начала личности, при системно-

сти включения синектической модели в обучение 

можно видеть развитие данных качеств. Еще один 

важный аспект, который несут в себе правила ра-

боты метода синектики, где принимается и выслу-

шивается любая порой на первый взгляд нелепая 

точка зрения, прими и выслушай, способствует раз-

витию этических качеств личности. Развитость дан-

ных качеств обеспечивает успешность включения в 

команду, повышает результативность ее работы. 

Метаобучение обозначено выше названными 

авторами в качестве четвертого измерения. Здесь 

стоит напомнить, что согласно ныне действующим 

стандартам среди результатов освоения образова-

тельной программы метапредметные результаты. 

На наш взгляд, метаобучение можно отнести к зна-

чимым метапредметным результатам освоения об-

разовательной программы. Метаобучение – это 

способность к метапознанию. Оно способно повы-

сить применяемость знаний и навыков, помочь ис-

пользовать личные качества даже в сферах, выхо-

дящих за рамки того контекста, в котором они 

были приобретены [14]. Умение педагога разви-

вать навык метапознания в синектической модели 

обучения предполагает и озвучивание тех внутрен-

них мыслительных процессов, которые происходят 

не только на уровне сознания, но и на бессознатель-

ном уровне. Учащийся должен научиться наблю-

дать за своими мыслями, их рождением и разви-

тием. Метаобучение и предполагает учиться 

наблюдать за своими мыслями, самостоятельно об-

думывать их, применяя имеющиеся знания. Так для 

того, чтобы сравнить строение Земли и Культуры 

определенной эпохи, надо знать устройство зем-

ного шара, владеть информацией в области исто-

рии культуры. Надо уметь последовательно на 

уровне интуиции провести параллели, на уровне 

логического мышления объясняя их. При этом 

важно, чтобы сам протекающий поток мыслитель-

ной деятельности был осознан. Такое осознание 

помогает управлять своими мыслями, четко 

направляя их на исследуемый объект. 

Как уже отмечалось, в синектической модели 

могут использоваться разные виды аналогий. 

Среди заданий по реальной аналогии могут быть 

задания типа: даны портреты Ивана Грозного, 

Наполеона, Трампа, вопрос, что их объединяет? 

Выстраивается игра с понятием "власть". Идет по-

иск дефиниций понятия, предлагается поиск анало-

гий понятия власть с природными явлениями. 

Например, власть солнца, которая может дать 

начало жизни и конец ее. Обратившись к природ-

ным явлениям, мы не уходим от обследуемого объ-

екта, мы получаем возможность взглянуть на него 

со стороны. 

Символическая аналогия предполагает ис-

пользование метафоры, скрытого сравнения. Очень 

хорошо символическая аналогия проходит на уро-

ках литературы, многие писатели использовали ме-

тафору в своих произведениях («Без вины винова-

тые»). Толкование учащимися метафор – путь раз-

вития нестандартности мышления. Создание по-

добных символических метафор – основа развития 

креативности мысли. 

Личностная аналогия синектики ориентирует 

видение проблемы через свои знания и убеждения. 

Так фондовая биржа может вызывать у обучаю-

щихся разные аналогии (муравейник, пчелиный 

улей и т.п.), в целях эффективного рождения ана-

логий учащихся педагог может сам начать вариант 

аналогии (в данном случае, возможно, использо-

вать и образ паутины, в которой застряло не-

сколько мух). 

Еще одним видом синектических аналогий от-

носится фантастическая аналогия. В ее выполнение 

могут быть задействованы сказочные атрибуты, 

например, волшебная палочка или машина вре-

мени. При их помощи может быть предложено, из-

менить ход исторических событий и предложить 

свой вариант развития истории. 

Историческая аналогия – еще один из вариан-

тов синектической модели в обучении. Она предпо-

лагает поиск аналогий между двумя событиями или 

явлениями, удаленными друг от друга временем и 

пространством. Д.Пехар рассматривает историче-

скую аналогию как «проекцию образа прошлого (ис-

точник) на образ настоящего или будущего (ми-

шень)» [15, С.117]. Для примера система мирных со-

глашений после окончания Наполеоновских войн 

может стать проекцией для Ялтинско-Потсдамского 

соглашения после окончания Второй мировой 

войны. Применение исторических аналогий в обуче-

нии истории открывает возможность глубины по-

стижения исторических событий. Через призму ис-

торических аналогий возможно изучение войн и ре-

волюций, технических преобразований. Объектом 

исторических аналогий могут быть, казалось бы, 

разные события, например коллективизация в СССР 

и рабовладельческое устройство в южных штатах 

США. Актуализируя знания пройденных тем в изу-

чении нового материала, преподаватель способ-

ствует формированию таких характеристик мышле-

ния, в которых исторический процесс воспринима-

ется как закономерное целостное явление. 

Успешность использования метода синектики 

не будет достигнута, если целенаправленно не фор-

мировать учебный коллектив к работе в парах, 

группах. В зоне педагогического внимания задача  
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формирования у обучающих уважения к мнению 

другого, умение принять идею, попробовать са-

мому применить ее относительно предлагаемой си-

туации. Такие качества личности имеют большое 

значение в социальном развитии личности, они 

способствуют включению ученика в командную 

работу. Обретая опыт работы в команде, ученик 

может стать отдельной единицей в едином меха-

низме. В педагогическом управлении процессом 

развития навыка командности важно научить уча-

щихся не прятаться за спины одноклассников, быть 

активными, уметь строить отношения вместе ре-

шая проблемы. 

Опыт творчества в командной работе отстаи-

вал еще У. Гордон. Реальность его проявления тре-

бует определенных гибких навыков. Системность 

их формирования, начиная с дошкольного детства, 

обеспечит такой уровень развития личности, кото-

рый позволит каждому выпускнику школы стать 

успешным в выбранной им сфере деятельности. 

Ориентир на настоящую и будущую успешность 

современного школьника – важная педагогическая 

задача. Ее решение предполагает выход за границы 

традиционных форм и методов обучения, синекти-

ческая модель обучения несет в себе эту возмож-

ность. При этом метод универсален, его примене-

ние возможно при изучении всех школьных пред-

метов и даже в работе с дошкольниками. Уникаль-

ность метода в том, что он представляет свободу 

для каждого учащегося в решении выдвинутых 

проблем, побуждает активность творчества. При-

менение метода синектики в обучении требует от 

учителя нестандартных заданий, важным стано-

вится его готовность организовать исследование 

изучаемого события или явления с неожиданной 

для учащихся стороны. Например, сравнить пред-

выборную кампанию с игрой в футбол. В обобще-

нии термина «футбол» используются понятия 

«спортивная борьба», «игра» обучающим предла-

гается доказать возможность применения данных 

терминов в обобщении понятия «предвыборная 

кампания» и провести параллель между двумя со-

циальными явлениями. 

Заключение. Современное образование ори-

ентировано на создание эффективных условий раз-

вития личности обучающегося. В основу образова-

тельных программ, осваиваемых в системе общего 

образования, положена модель 4-К. Формирование 

навыков креативности, критического мышления, 

командности, коммуникативности становится це-

лью обучения, отражая актуальные акценты совре-

менности [10]. В этой связи востребованным 

направлением педагогического поиска выступает 

поиск современных технологий обучения. Синек-

тическая модель обучения становится крайне пер-

спективной моделью в формировании тех гибких 

компетенций, благодаря которым воспитывается 

личность готовая к генерации нестандартных идей 

в индивидуальной и коллективной работе. Пер-

спективы метода синектики подтверждаются прак-

тиками и теоретиками (1,6,7,8,13). Применение ме-

тода в обучении школьников открывает обучаю-

щимся новые зоны личностного развития, а приоб-

ретенный на уроках потенциал может стать зало-

гом будущих успехов в профессиональной деятель-

ности. Ведь современному обществу нужны дея-

тельные, умеющие нестандартно мыслить, готовые 

к работе в команде люди. 

Использование метода синектики в обучении 

выстраивается с учетом уровня готовности обучаю-

щихся искать и находить общее в несхожем; креа-

тивно мыслить; работать в группе, раскрывая свой 

потенциал и т.п. Включение метода синектики в обу-

чение происходит последовательно, поэтапно, начи-

ная с единичных заданий до полного построение 

урока на основе синектической модели. Такой урок 

может быть как обобщением пройденного, так и 

началом изучения новой темы. Популяризация ме-

тода синектики в образовательной среде отражает по-

требности современного этапа развития общества. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Белкина, С.А. Синектика как метод развития творческого мышления обучающихся на уроках иностранного 

языка / С.А. Белкина, Л.В. Павлюкевич. – Текст : непосредственный // Национальные тенденции в современном обра-

зовании. – Пермь, 2021. – С. 163-168. 

2. Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам обра-

зования (теоретико-методологический аспект) / И.А. Зимняя. – Текст : непосредственный // Высшее образование се-

годня. – 2006. – № 8. – С.70-75. 

3. Ибрагимов, Г.И. Компетентностный подход в профессиональном образовании / Г.И. Ибрагимов. – Текст : непо-

средственный // Образовательные технологии и общество. – 2007. – № 3. – С. 361-365. 

4. Иванова, А.Н. Метод синектики на уроках истории / А.Н. Иванова, Т.В. Филиппова. – Текст : непосредственный 

// Актуальные проблемы теории и методики преподавания истории и обществознания : к 70-летию истор. фак. Псков-

ского гос. ун-та : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Псков :  Изд-во Псковского государственного уни-

верситета, 2016. – С. 92-96. 

5. Кадирова, М.Н. Развитие навыков 4К у учащихся в условиях цифрового образования / М.Н. Кадирова. – Текст : 

непосредственный // Экономика и социум. – 2024. – № 5 (120). – С. 1277-1281. 

6. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ 

зарубежного опыта) / М.В. Кларин. – Рига : Эксперимент, 1995. – 176 с. – Текст : непосредственный. 

7. Кокшарова, Н.М. Синектика как метод компетентностного подхода / Н.М. Кокшарова. –Текст : непосредствен-

ный // Известия ВГПУ. – 2017. – № 4. – С. 50-54. 

8. Радивилка, Е.А. Метод синектики как один из активных методов обучения / Е.А. Радивилка, А.С. Новик. – Текст 

: электронный // Современные технологии в образовании : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 23‒24 нояб. 2017 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
123 

 

г. / Белорус. национал. техн. ун-т ; гл. ред. С.В. Харитончик. – Минск : БНТУ, 2017. – Ч. 1. – С. 213-215. – 

URL: https://rep.bntu.by/handle/data/38023 (дата обращения: 20.01.2025). – Текст : электронный. 

9. Фадель, Ч. Четырехмерное образование: компетенции, необходимые для успеха / Ч. Фадель, М. Бялик, Б. Трил-

линг. – Москва : Точка, 2018. – 240 с. – Текст : непосредственный. 

10. Хамзина, Ш.Ш. Модель «4К» как технологическая модель реализации коммуникативного подхода в работе по 

развитию речи детей дошкольного возраста / Ш.Ш. Хамзина, Ж.К.  Абыкенова. – Текст : непосредственный // Между-

народный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 3 (119). – С. 107-109. 

11. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А.В. Хуторский. – Текст : электронный 

// Эйдос. – 2002. – № 2. – С. 58-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21696577 (дата обращения: 20.01.2025). 

12. Челнокова, Т.А. Метод синектики в преподавании истории и обществознания / Т.А. Челнокова. – Текст : непо-

средственный // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 4. – С. 31-36. 

13. Шалимова, А.В. Метод синектики на уроках математики с целью развития креативного мышления / А.В. Шали-

мова. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы теории и практики обучения физико-математическим и 

техническим дисциплинам в современном образовательном пространстве. – Курск, 2021. – С. 153-156. 

14. Schraw, G. Metacognitive Theories / G. Schraw, D. Moshman. – Text : direct // Educational Psychology Review. – 1995. 

– № 7 (4). – P. 351-371. 

15. Pehar, D. Historical rhetoric and diplomacy – an uneasy cohabitation / D. Pehar. – Text : direct // Language and Diplo-

macy / eds. J. Kurbalija, H. Slavik. – [S. l.] : Diplo Foundation, 2001. – P. 117-138.  

REFERENCES 

1. Belkina, S.A. and Pavlyukevich, L.V. (2021), “Synectics as a method of developing students’ creative thinking in foreign 

language lessons”, National Trends in Modern Education, Perm, pp. 163-168. (in Russian) 

2. Zimnaya, I.A. (2006), “Competence approach. What is its place in the system of modern approaches to the problems of 

education (theoretical and methodological aspect)”, Higher Education Today, No. 8, pp. 70-75. (in Russian) 

3. Ibragimov, G.I. (2007), “Competence-based approach in vocational education”, Educational Technologies and Society, 

No. 3, pp. 361-365.  (in Russian) 

4. Ivanova, A.N. and Filippova, T.V. (2016), “The method of synectics in history lessons”, Actual problems of theory and 

methodology of teaching history and social studies: on the 70th anniversary of the historical faculty of Pskov State University: 

collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference, Pskov: Publishing House of Pskov State Uni-

versity, pp. 92-96. (in Russian) 

5. Kadirova, M.N. (2024), “Development of 4K skills among students in Digital Education”, Economics and Society, No. 

5 (120), pp. 1277-1281. (in Russian) 

6. Klarin, M.V. (1995), Innovations in world pedagogy: learning based on research, games and discussion (analysis of 

foreign experience), Riga: Experiment, 176 p. (in Russian) 

7. Koksharova, N.M. (2017), “Synectics as a method of competence approach”, Izvestiya VGPU, No. 4, pp. 50-54. (in 

Russian) 

8. Radivilka, E.A. and Novik, A.S. (2017), “The method of synectics as one of the active teaching methods”, in Khari-

tonchik, S.V. (ed.) Modern technologies in education. Part 1: proceedings of the International Scientific and Practical Con-

ference. [online], Minsk: BNTU, November 23-24, 2017, pp. 213-215, available at: https://rep.bntu.by/handle/data/38023 [Ac-

cessed 01/20/2025]. (in Russian) 

9. Fadel, Ch., Bialik, M. and Trilling, B. (2018), Four-dimensional education: Competencies Necessary for Success, Mos-

cow: Tochka, 240 p. (in Russian) 

10. Khamzina, Sh.Sh. and Abykenova, Zh.K. (2020), “The 4K model as a technological model for implementing a commu-

nicative approach in preschool children's speech Development”, International Research Journal, No. 3 (119), pp. 107-109.  (in 

Russian) 

11. Khutorskoy, A.V. (2002), “Key competencies and educational standards”, Eidos [online], No. 2, pp. 58-64, available at: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21696577 [Accessed 01/20/2025]. (in Russian) 

12. Chelnokova, T.A. (2011), “The method of synectics in Teaching History and Social Studies”, Teaching History at School, 

No. 4, pp. 31-36. (in Russian) 

13. Shalimova, A.V. (2021), “The method of synectics in mathematics lessons for the development of creative thinking”, 

Actual problems of theory and practice of teaching physical, mathematical and technical disciplines in the modern educational 

space, Kursk, pp. 153-156. (in Russian) 

14. Schraw, G. and Moshman, D. (1995), ‘Metacognitive Theories’, Educational Psychology Review, no. 7 (4), pp. 351-371. 

15. Pehar, D. (2001), ‘Historical rhetoric and diplomacy – an uneasy cohabitation’, in Kurbalija, J. and  Slavik, H. (eds.) 

Language and Diplomacy, [S. l.]: Diplo Foundation, pp. 117-138. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

Т.А. Челнокова, доктор педагогических наук, профессор кафедры теоретической и инклюзивной педагогики, 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова», г. Казань, Россия, e-mail: 

nauka@zel.ieml.ru, ORCID: 0009-0005-5521-7156. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

Т.А. Chelnokova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Theoretical and Inclusive Pedagogy, Kazan 

Innovative University named after V.G. Timiryasov, Kazan, Russia, e-mail: nauka@zel.ieml.ru, ORCID:  

0009-0005-5521-7156. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

124 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (65) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

УДК 37.013.42           DOI: 10.52772/25420291_2025_1_124 

Маргарита Михайловна Шовгеня 

г. Барановичи, Республика Беларусь 

Методика обучения иностранному языку детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях дополнительного образования 

В статье рассматриваются современные подходы к обучению иностранным языкам детей раннего и дошкольного 

возраста, акцентируется внимание на значимости раннего изучения языка для разностороннего развития личности 

ребенка. Выделяется интуитивно-практический подход, который основывается на естественном усвоении языка через 

активное участие в общении и игровую деятельность. Подчёркивается процесс формирование вторичной языковой 

личности, которая включает в себя коммуникативные и социокультурные навыки, необходимые для успешной инте-

грации в межкультурное общение. Описаны методы и приемы, применяемые в процессе обучения, включая элементы 

иностранного фольклора и интерактивные игры. Описаны результаты практической работы по раннему обучению 

иностранному языку детей раннего и дошкольного возраста в условиях дополнительного образования. Проанализиро-

вана эффективность предложенной методики. 

Ключевые слова: вторичная языковая личность, компетентностный подход, ведущий вид деятельности, раннее 

обучение иностранному языку. 
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Methodology for teaching foreign languages to young children in the context of supple-

mentary education 

The article examines contemporary approaches to teaching foreign languages to young children, emphasizing the signif-

icance of early language acquisition for the holistic development of the child. An intuitive-practical approach is highlighted, 

which is based on the natural assimilation of language through active participation in communication and play activities. The 

process of forming a secondary linguistic personality is underscored, encompassing the communicative and sociocultural skills 

necessary for successful integration into intercultural communication. The methods and techniques employed in the teaching 

process are described, including elements of foreign folklore and interactive games. The results of practical work on early 

foreign language education for young children in supplementary educational settings are presented, and the effectiveness of the 

proposed methodology is analyzed. 

Keywords: secondary linguistic personality, competence-based approach, leading type of activity, early foreign language 

education. 

 

Введение. Актуальность исследования мето-

дики раннего обучения иностранному языку детей 

определяется спросом современного общества на 

билингвизм, в виду глобальной межкультурной ин-

теграции информации. Существует необходимость 

адаптации методов раннего обучения иностран-

ному языку к особенностям психофизического и 

социального развития детей раннего и дошколь-

ного возраста. В учебный план специальности «До-

школьное образование» включена учебная дисци-

плина «Методика формирования навыков иноязыч-

ной речи детей дошкольного возраста». Целью ко-

торой является формирование у будущих специа-

листов дошкольного образования умений созда-

вать коммуникативные ситуации для понимания 

иноязычной речи детьми дошкольного возраста. 

Данная дисциплина предлагает исследование про-

блем раннего обучения иностранному языку, изу-

чение методик и зарубежного опыта раннего обу-

чения иностранному языку. Научной новизной ис-

следования является описание комплексного под-

хода в выборе содержания и методики раннего обу-

чения иностранному языку, который опирается на 

ведущий вид деятельности детей раннего и до-

школьного возраста. Результаты практической ра-

боты по направлению «Коммуникативный англий-

ский язык» в объединении по интересам  

«Университет для детей» демонстрируют положи-

тельную динамику в развитии иноязычной комму-

никативной компетенции детей раннего и до-

школьного возраста. Данные результаты могут 

служить основой для дальнейших исследований по 

этой теме. 

В современной теории и практике раннего обу-

чения иностранному языку сложилось мнение, что 

данная деятельность служит не только для формиро-

вания умений говорения на иностранном языке, но и 

для разностороннего развития личности ребёнка. 

И. В. Вронская акцентирует внимание на обучении 

иностранному языку как активному развитию навы-

ков общения, культурной компетенции и критиче-

ского мышления при условиях активного участия 

ребёнка. В свою очередь, Н. А. Горлова подчёрки-

вает, что процесс раннего изучения иностранного 

языка должен ориентироваться на развитие есте-

ственных языковых навыков. Это означает, что про-

цесс изучения второго языка должен строиться по 

принципам усвоения родного языка детьми, т. е. 

язык усваивается из контекста общения, путём слу-

шания и имитации. Е. И. Негневицкая отмечает ин-

терактивность процесса раннего обучения ино-

странному языку в условиях погружения в языко-

вую среду. Это позволяет развивать у детей уверен-

ность в использовании иностранного языка.  
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Роль специально организованных занятия по 

обучению иностранным языкам с детьми 3–7 лет 

выделяют большинство отечественных и зарубеж-

ных исследователей. Так, З. Я. Футерман отмечает, 

что специально организованные занятия способ-

ствуют языковому и общему развитию ребёнка. 

И. Л. Шолпо обосновала использование обучаю-

щих игр в раннем обучении детей дошкольного 

возраста иностранному языку и выделила их 

классы. А. В. Спиридонова обосновывает эффек-

тивность методики обучения детей иностранным 

языкам с 1 до 3 лет.  

Исходя из этого, обучение иностранному 

языку детей дошкольного возраста осуществляется 

в целенаправленном, специально организованном 

образовательном процессе, обеспечивающим ста-

новление поликультурной личности ребёнка в со-

ответствии с ведущим видом его деятельности – 

непосредственным эмоциональным общением с 

взрослым, предметно-орудийной деятельностью, 

сюжетно-отобразительной и сюжетно-ролевой иг-

рой [8; 13]. 

В качестве аспектов раннего обучения ино-

странному языку Н. А. Горлова выделяет личност-

ную готовность дошкольника, которая проявляется 

в наличии у ребёнка интереса к языкам, приобрете-

нию знаний, умений и навыков. Раннее обучение 

иностранным языкам осуществляется на основе 

интуитивно-практического подхода в период с мо-

мента рождения ребёнка до его поступления в 

школу. Интуитивно-практический подход к ран-

нему обучению иностранному языку основан на 

принципе естественного усвоения иностранного 

языка средствами активного участия детей в про-

цессе коммуникации на иностранном языке. 

Н. А. Горловой определён ряд ключевых компо-

нентов подхода: естественность общения, интуи-

тивное восприятия, игровая форма обучения, учёт 

возрастных особенностей. Интуитивно-практиче-

ский подход к раннему обучению иностранным 

языкам создаёт основу для эффективного и увлека-

тельного обучения иностранным языкам [4]. 

Следовательно, при выборе наиболее эффек-

тивного подхода к раннему обучению иностран-

ному языку детей от 1 года до 6-7 лет в данном ис-

следовании мы определили интуитивно-практиче-

ский подход. 

Основная часть. Согласно исследованиям 

Н. Д. Гальсковой, «результатом любого языкового 

образования должна явиться сформированная язы-

ковая личность, а результатом образования в обла-

сти иностранных языков – вторичная языковая лич-

ность как показатель способности человека прини-

мать полноценное участие в межкультурной ком-

муникации» [2, с. 65]. Под «вторичной языковой 

личностью» нами понимается как сформирован-

ность межкультурной и коммуникативной ино-

язычной компетенции в процессе раннего изучения 

иностранного языка. Она включает в себя не только 

знания фонетики, морфемики, словообразования, 

лексикологии, морфологии и синтаксиса (грамма-

тики), но и умение их применять в различных рече-

вых ситуациях. Данное понятие характеризуется 

рядом аспектов: 

1. Речевые способности включают в себя уме-

ние воспринимать и производить речь, то есть 

навыки говорения, аудирования, чтения и письма. 

Каждое из этих умений требует специфических 

навыков и стратегий [1].  

2. Языковая личность функционирует на раз-

личных языковых уровнях: Фонетический уровень 

включает в себя произношение, интонацию и ритм. 

Лексический уровень касается словарного запаса, 

умения выбирать правильные слова в зависимости 

от контекста. Грамматический уровень связан со 

знанием правил построения предложений и  

морфологии.  

3. Коммуникация и контекст, как аспект фор-

мирования языковой личности предполагает учёт 

социальных и культурных элементов коммуника-

ции, включая использование языка в различных со-

циокультурных контекстах. Это подразумевает 

умение адаптироваться к слушателям и специфиче-

ским ситуациям.  

4. Личностные качества представляют собой 

элементы мотивации, уверенности и готовности к 

взаимодействию, а также играют важную роль в 

языковой личности, влияя на ее успешность в ком-

муникации [9]. 

В соответствии с концепцией Ю. Н. Карау-

лова можно выделить три уровня языковой  

личности:  

1. Нулевой – вербально-семантический, или 

лексикон личности. Данный уровень охватывает 

лексику и фонетико-грамматическое понимание;  

2. Первый – логико-когнитивный, представ-

ленный тезаурусом личности, в котором запечат-

лен «образ мира», или «система знаний о мире»;  

3. Второй – уровень деятельностно-коммуни-

кативных потребностей, или прагматикон лично-

сти. Этот уровень представляет собой систему це-

лей, мотивов, установок личности [6]. 

Формирование вторичной языковой личности 

на начальном этапе изучения иностранного языка 

осуществляется через взаимосвязанное развитие 

коммуникативных, социокультурных и когнитив-

ных навыков детей раннего и дошкольного воз-

раста. Таким образом, вторичная языковая лич-

ность является многофакторной и многоуровневой 

концепцией, отражающей не только технические 

навыки, но и личные и социальные аспекты рече-

вой деятельности [2]. 

Развитие вторичной языковой личности через 

компетентностный подход акцентирует внимание 

на различных аспектах, необходимых для успеш-

ного общения и интеграции в иностранную языко-

вую среду. В результате в процессе формирования 

учебно-познавательной компетенции у обучаю-

щихся формируется умение анализировать и ин-

терпретировать информацию, гибкое мышление и 
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способность адаптироваться к различным языко-

вым и культурным ситуациям, принимать самосто-

ятельные решения на иностранном языке.  

Вторичная языковая личность оказывает вли-

яние на развитие различных компетенций, которые 

необходимы для успешной интеграции изучаю-

щего иностранный язык в межкультурное общение 

с носителями этого языка.  

При формировании иноязычной коммуника-

тивной компетенции у детей раннего и дошколь-

ного возраста развиваются навыки общения на 

иностранном языке, что позволяет детям почув-

ствовать себя в роли носителя языка. Формирова-

ние общекультурной компетенции позволяет детям 

усваивать культурные контексты и традиции стран 

изучаемого языка. Ценностно-смысловая – направ-

лена на формирование эмоционально-ценностного 

отношения к изучению иностранного языка, помо-

гает осознать свою роль в процессе усвоения языка, 

что является основой для развития осознанного от-

ношения к его изучению и формированию целост-

ной вторичной языковой личности. Формирование 

социально-трудовой компетенции связано с уча-

стием детей в сюжетно-ролевых играх, которые по-

могают детям практиковать языковые навыки в 

культурноокрашенных коммуникативных ситуа-

циях иноязычного общения. Компетенция лич-

ностного совершенствования влияет на формиро-

вание вторичной языковой личности путём приоб-

щения детей раннего и дошкольного возраста к 

освоению методик саморегуляции и самопод-

держки в процессе изучения иностранного языка. 

Исходя из определения Г. А. Иманалиевой 

«компетентностный подход — это подход к обуче-

нию, при котором преподаются компетенции, а не 

языковые компоненты, такие как грамматика и лек-

сика» [5, с. 73]. Так, в содержании методики обуче-

ния иностранному языку детей раннего и дошколь-

ного возраста должны быть включены элементы, 

наиболее востребованные для практического при-

менения языка. При этом в обучении иностранному 

языку в рамках компетентностного подхода выде-

ляются базовые и продвинутые компетенции. На 

базовом уровне предполагается владение языком 

как средством общения, а продвинутый уровень 

предполагает использование иностранного языка 

для решения практических задач. Этот уровень 

требует интеграции разных видов деятельности в 

процессе усвоения иностранного языка. 

Согласно определению А. В. Хуторского клю-

чевые компетенции, которые формируются в про-

цессе изучения иностранного языка, могут быть 

представлены: ценностно-смысловой, общекультур-

ной, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, социально-трудовой, компетен-

цией личностного совершенствования [10]. 

Компетентностно-ориентированный подход в 

раннем обучении иностранному языку основыва-

ется на широком круге разных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста с опорой на  

 

ведущие. Зависимость методов, приёмов и средств 

раннего обучения иностранному языку от веду-

щего вида деятельности является психолого-педа-

гогической закономерностью, поскольку каждый 

вид деятельности имеет свои особенности и тре-

бует соответствующего подхода. Учитывая, что на 

разных возрастных этапах от рождения до поступ-

ления в школу у ребёнка происходит закономерная 

смена ведущих видов деятельности, более детально 

исследуем обучение иностранному языку детей в 

следующих видах деятельности: непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым в младенче-

ском возрасте, предметно-орудийная деятельность 

в раннем и сюжетно-ролевая игра в дошкольном. 

Непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым представляет собой близкий контакт ре-

бёнка со взрослым, в рамках которого осуществля-

ется обмен эмоциями, чувствами и мыслями. 

Важно, чтобы обучение иностранному языку про-

исходило в атмосфере доверия и поддержки. Для 

обогащения лексической стороны речи ребёнка в 

младенческом возрасте наиболее эффективным бу-

дет применение поэтических произведений, так как 

они имеют чётко выраженную коммуникативную и 

социокультурную направленность. Кроме того, 

можно использовать музыку и пение, так как они 

снижают «аффективный фильтр» и пробуждают в 

детях мотивацию к обучению [12]. 

Предметно-орудийная деятельность, как веду-

щий вид деятельности детей раннего возраста, диктует 

новые условия для эффективного изучения иностран-

ного языка. Этот вид деятельности предполагает мани-

пуляции ребёнка с предметами, где он учится владеть 

ими, чтобы достигать определённых целей. Здесь 

важно, чтобы обучение иностранному языку происхо-

дило в контексте действий с предметами [7].  

На этапе развития сюжетно ролевой игры у 

детей дошкольного возраста появляется возмож-

ность развития ключевых компетенций для усвое-

ния иностранного языка. Этот вид деятельности яв-

ляется основой для социальной игры, где ребенок 

берёт на себя роли и разыгрывает различные соци-

альные ситуации. Это создаёт множество возмож-

ностей для практики языка в контексте. Кроме 

того, драматизация литературных сюжетов стиму-

лирует усвоение слов и предложений на иностран-

ном языке благодаря сопровождению текста с жи-

выми действиями [11, с. 28]. 

Учитывая речевую сензитивность периода до-

школьного детства, а также взаимосвязь методики 

обучения иностранному языку детей раннего и до-

школьного возраста с ведущим видом его деятель-

ности, считаем, что интеграцию разных видов 

творческой, продуктивной, физической и речевой 

деятельности в индивидуальной и групповой 

форме наиболее эффективно можно организовать в 

условиях дополнительного образования детей.  

Опытно-экспериментальная работа была ор-

ганизована нами на базе центра трансфера техно-

логий учреждения образования «Барановичский  
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государственный университет» в рамках работы 

лаборатории педагогики детства кафедры до-

школьного и начального образования факультета 

педагогики и психологии учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» в 

объединении по интересам детей и молодёжи 

«Университет для детей»: научно-исследователь-

ская деятельность по направлению «Коммуника-

тивный английский язык». Исследовательский 

проект предусматривал разработку содержания ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста по 

изучению: 

 культурных особенностей англоговоря-

щих стран, приветственных и прощальных фраз, 

фраз этикетного характера и фраз для знакомства;  

 названий основных частей тела, фраз 

утвердительного, вопросительного и отрицатель-

ного содержания;  

 основных видов движений, утвердитель-

ных, отрицательных и вопросительных фраз с дан-

ной лексикой;  

 названий основных цветов и их использо-

вание во фразах описательного и оценочного ха-

рактера; 

 цифр от 1 до 9, числа 10, фразы счёта пред-

метов одежды, утвердительные, вопросительные, 

описательные фразы по теме. 

Содержание занятий в объединении по инте-

ресам детей и молодёжи «Коммуникативный ан-

глийский язык» использовалось для обучения ино-

странному языку детей раннего, младшего, сред-

него и старшего дошкольного возраста с опорой на 

ведущий вид деятельности детей — игру. 

Методы и приёмы обучения иностранному 

языку соответствовали виду деятельности, в кото-

ром дети задействованы: совместная деятельность 

с детьми в индивидуальных играх и ролевых зада-

ниях, которые способствуют эмоциональному во-

влечению ребёнка в общение на иностранном 

языке; вовлечение ребёнка в различные виды пред-

метной деятельности и общения, которое должно 

основываться на изучаемом языке, раскрывая пе-

ред ним новые грани привычной для него деятель-

ности; разыгрывание социальных игровых комму-

никативных ситуаций на иностранном языке, орга-

низация театрализованных игр, драматизации сю-

жетов иноязычного фольклора.  

Эмоциональное общение с взрослым, пред-

метно-орудийная деятельность и сюжетно-ролевая 

игра требуют различных стратегий, но при пра-

вильном подходе они могут значительно обогатить 

опыт ребёнка в изучении иностранного языка, сде-

лав процесс обучения эффективным и увлекатель-

ным. Модель методики обучения иностранному 

языку детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях дополнительного образования состоит из 

нескольких ключевых компонентов, которые помо-

гают организовать максимально эффективную об-

разовательную деятельность по учебной про-

грамме дополнительного образования детей «Ком-

муникативный английский язык» (рис. 1).  

 

Рис. 1. Модель методики обучения иностранному языку детей раннего и дошкольного возраста  

в условиях дополнительного образования 

 

В процессе реализации учебной программы 

дополнительного образования детей «Коммуника-

тивный английский язык» разработали и внедрили 

систему искусственной языковой среды, которая 

включает в себя разнообразные элементы, способ-

ствующие эффективному изучению иностранного 

языка. В целях обучения детей раннего и дошколь-

ного возраста использовали разнообразные аутен-

тичные пальчиковые игры и потешки, такие как 

«Mice-fingers». В этой игре предлагаем детям поиг-

рать на своей ладошке пальчиками и спеть неза-

мысловатую песенку. В этом случае у детей ран-

него возраста формируется умение восприятия 

иноязычной речи, развивается мелкая моторика и 

стимулируется развитие речи. Благодаря позитив-

ному эмоциональному фону песенки и стихотворе-

ния на иностранном языке дети повторяют лекси-

ческий материал несколько раз без потери интереса 

к этой деятельности. Помимо этого, в процессе ре-

ализации учебной программы в объединении по 
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интересам детей «Университет для детей» исполь-

зуем различные сенсорные игровые пособия: сен-

сорные ладошки, чудесный мешочек, трещётки, 

музыкальные инструменты, рамки-вкладыши. 

Дети знакомятся с разными характеристиками зна-

комых и необычных окружающих предметов в кон-

тексте изучения иностранного языка. Для обучения 

детей дошкольного возраста иностранному языку в 

процессе специально организованной деятельно-

сти с детьми дошкольного возраста ведущим сред-

ством стала сюжетно-отобразительная и ролевая 

игра. На основе её структуры создавали коммуни-

кативные игровые ситуации, в которых дети могут 

взять на себя роль носителей языка, решать задачи 

общения на иностранном языке. Посредством та-

ких игровых коммуникативных ситуаций у детей 

формируется иноязычная коммуникативная компе-

тенция, обогащается пассивный словарь, активизи-

руются навыки говорения на иностранном языке и 

воспитывается положительное ценностное отно-

шение к изучению речевой деятельности. 

В результате использования методики обуче-

ния иностранному языку, построенной на законо-

мерностях взаимосвязи ведущего вида деятельно-

сти детей раннего и дошкольного возраста и фор-

мирования вторичной языковой личности была от-

мечена положительная динамика, которая проявля-

лась у детей: 

 младенческого возраста в эмоциональном 

отклике и понимании обращённой к нему эмоцио-

нально окрашенной иностранной речи; 

 раннего возраста – в предметно-манипулятив-

ной деятельности, сопровождающейся инструкциями 

взрослого, произнесёнными на иностранном языке; 

 дошкольного возраста – в театрализован-

ной и сюжетно-ролевой игре на иностранном язы-

ковом материале. 

Заключение. В современной методике обу-

чения иностранному языку детей раннего и до-

школьного возраста акцент делается на учёте за-

кономерностей психического развития ребёнка и 

взаимосвязи ведущего вида деятельности и мето-

дов формирования вторичной языковой личности, 

которые подразумевают формирование не только 

языковых знаний, но и навыков, необходимых для 

успешной коммуникации и интеграции в ино-

странную языковую среду. Это включает в себя 

развитие различных видов компетенций, таких 

как коммуникативная, общекультурная, цен-

ностно-смысловая и социально-трудовая, которые 

обеспечивают активное вовлечение детей в про-

цесс обучения и способствуют формированию 

вторичной языковой личности. 
Успех обучения иностранному языку в дет-

ском возрасте также зависит от поддержки и созда-

ния доверительной атмосферы, где ребёнок чув-

ствует себя комфортно. Эмоциональное вовлече-

ние и позитивный настрой являются ключевыми 

факторами, стимулирующими детей к активному 

участию в изучении языка и поддержании у них 

мотивации к обучению. Игра способствует актив-

ному вовлечению детей в образовательный про-

цесс, помогает развивать их интерес к иностран-

ному языку и создаёт естественную обстановку для 

общения. Игровые методы могут включать исполь-

зование аутентичного фольклора, песен и театра-

лизации, что позволяет детям легче усваивать язы-

ковой материал. 
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Аналитический подход к экспертизе работ профессионального конкурса в области 

дополнительного образования 

Профессиональные конкурсы выступают одним из элементов современной системы профессионального разви-

тия педагогов в нашей стране. Авторы статьи в течение многих лет являются экспертами федеральных и региональных 

профессиональных конкурсов.  В процессе подготовки статьи ими изучено более 50 Положений профессиональных 

конкурсов в области дополнительного образования. Проведен анализ и дана оценка совокупности критериев и пока-

зателей, применяемых в них для экспертной оценки конкурсных испытаний и материалов. Проанализировано более 

600 работ участников, представленных на конкурсы различного уровня и проведен опрос 300 педагогов, уже приняв-

ших участие в профессиональных состязаниях или только планирующих его.  Выделены затруднения, испытываемые 

ими при подготовке к участию в конкурсах. Внесены предложения по совершенствованию критериального аппарата 

для экспертизы работ профессиональных конкурсов и сопровождению педагогов дополнительного образования на 

этапе подготовки к ним.  
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An analytical approach to the expertise of the works of a professional competition in the 

field of supplementary education 

Professional competitions are one of the elements of the modern system of professional development of teachers in our 

country. The authors of the article have been experts in federal and regional professional competitions for many years. When 

preparing the article, the authors have studied more than 50 Provisions of professional competitions in the field of supplemen-

tary education. An analysis and assessment of the set of criteria and indicators used in them for expert evaluation of competitive 

tests and materials was conducted. More than 600 works of participants submitted to competitions of various levels were 
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supplementary education at the stage of preparation for them. 
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petencies, teacher of supplementary education, expertise, expert assessment of works of a professional competition in the field 

of supplementary education. 

 

Введение. На современном этапе в условиях 

трансформации системы образования Российской 

Федерации актуальны вопросы, связанные с кадро-

вым обеспечением региональной системы образо-

вания, что является одним из ключевых вызовов 

социально-экономической направленности, как 

следствие, закономерно выдвижение высоких тре-

бований к педагогу дополнительного образования, 

к его профессиональному становлению и развитию 

его научно-методического потенциала. В кластер-

ной модели профессиональных компетенций педа-

гога фиксируют следующие виды кластеров: 

 кластер ведущих компетенций: общенауч-

ные, инструментальные, социально-личностные и 

общекультурные; 

 кластер общих профессиональных (мета-

предметных) компетенций: мотивирующая, ин-

формационная, организационная, коммуникатив-

ная, методическая, исследовательская, самосовер-

шенствования и др.; 

 кластер специальных (предметных) про-

фессиональных компетенций [3]. 

На наш взгляд, форматом продуктивного раз-

вития обозначенных компетенций у педагогов до-

полнительного образования следует считать их 

участие в профессиональных конкурсах, дающих 

возможность для профессионального и, соответ-

ственно, карьерного роста.  

Несмотря на наличие научно-методических 

исследований относительно организации конкурс-

ной деятельности педагогов образовательных си-

стем, обнаруживаются проблемные поля, нуждаю-

щиеся в детальном рассмотрении. Существует про-

тиворечие между объективной необходимостью в 
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организации и проведении профессиональных кон-

курсов для педагогов дополнительного образова-

ния как инновационного формата развития их про-

фессиональных компетенций и недостаточной про-

работанностью методологии организации профес-

сиональных конкурсов. 

Целью исследования является анализ сово-

купности критериев профессиональных конкурсов 

в сфере дополнительного образования, применяе-

мых для экспертной оценки конкурсных испыта-

ний, и работ участников для определения проблем-

ных зон и точек развития. 

В рамках исследования использовались такие 

методы, как анализ научной литературы, обобще-

ние опыта профессиональной деятельности, срав-

нение, анализ, обобщение. 

Исследовательская часть. Анализ психо-

лого-педагогических исследований свидетель-

ствует, что проблеме развития профессиональных 

компетенций педагога образовательной системы 

посвящено определенное количество научных ра-

бот, где в исследованиях описывается его личност-

ное и социальное становление. Ряд ученых 

(А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.) полагают, что 

эффективность профессиональной деятельности 

зависит от комплекса свойств педагога, который 

есть в наличии у субъекта. Весь спектр свойств ра-

ботает на реализацию концепции непрерывного об-

разования, дает возможность человеку, раскрывая 

свои горизонты, самосовершенствоваться и про-

фессионально реализовывать себя. Все это проис-

ходит благодаря такому процессу как интеграция 

внутренних характеристик человека, его личност-

ных качеств, особенностей, профессиональных 

знаний, умений, а также модификация персональ-

ного эмоционального фона человека, что в полной 

мере позволяет педагогу реализовать себя творче-

ски в профессиональной сфере [12]. 

Вопросы развития творческого потенциала 

личности представлены в работах следующих ис-

следователей В. И. Андреева [2], Ю. Н. Кулюткина 

[10], А. М. Матюшкина [13], С. Л. Рубинштейна 

[18] и др. 

Исследованию развития личностного потен-

циала, профессионального роста посвящены ра-

боты А. Г. Асмолова [15], Д. А. Леонтьева [11], 

Н. А. Пастернак [15] и др.  

Участие педагогов дополнительного образо-

вания в профессиональных конкурсах активизи-

рует их инновационную деятельность и творче-

скую активность. 

Теоретические основы конкурсного движения 

представлены в трудах Л. Г. Вакуленко, А. Н. Га-

ничевой, В. А. Дубровской [6] и др.  

Профессиональные конкурсы, на наш взгляд, 

представляют собой развивающую образователь-

ную среду для самореализации педагога дополни-

тельного образования, получения опыта, готовно-

сти к самотрансформациям. Таким образом, про-

фессиональные конкурсы, являясь по своей сути 

полифункциональными, реализуют функции ана-

лиза, оценки, а также ранжирования инновацион-

ных идей и практического опыта субъектов образо-

вательной деятельности в сфере дополнительного 

образования. 

Такая категория как экспертиза рассматрива-

ется нами через категорию оценки: субъекта, дея-

тельности субъекта, результатов его активности, 

объекта экспертизы, методов оценки для формиро-

вания экспертного заключения.  

Специфика проведения экспертизы в образо-

вании определяется в трудах Д. А. Иванова, 

Ю. В. Громыко, Ю. В. Казакова, Е. В. Киселевой, 

О. Е. Лебедева, Т. Г. Новиковой, В. А. Ясвина [7; 8; 

14; 19] и др.  

По мнению С.Л. Братченко, экспертиза пред-

ставляет собой способ изучения действительности, 

дающий возможность увидеть и, соответственно, 

понять те моменты, которые нельзя просто изме-

рить или рассчитать; который выполняется компе-

тентными и независимыми специалистами, занима-

ющими позицию эксперта; в котором исключи-

тельно только субъективному мнению и осмыслен-

ному решению экспертов придается ключевое зна-

чение [4]. 

Экспертная деятельность в рамках професси-

ональных конкурсов для педагогов дополнитель-

ного образования направлена на изучение развива-

ющейся практики, как некого продукта (резуль-

тата), его качественных характеристик посред-

ством принятых норм или правил. Общие тенден-

ции осуществления экспертизы работ профессио-

нальных конкурсов, как правило, проводятся с трех 

позиций: 

 оценка степени соответствия представлен-

ных материалов на конкурс актуальным норма-

тивно-правовым положениям, с заранее существу-

ющей нормой или эквивалентом; 

 понимание и оценка замысла, позиции ав-

тора, представленной проектной идеи; определение 

направленности проекта, методических разработок; 

 оценка деятельности, результативности 

инновационного проекта. 

Таким образом, экспертная оценка представ-

ляет собой балльные либо качественные показа-

тели, оценки, базирующиеся на конкретных сужде-

ниях, умозаключениях специалистов в сфере до-

полнительного образования. Предметом экспер-

тизы в рамках профессиональных конкурсов сле-

дует считать процесс деятельности и его трансфор-

мации в педагогической, а также в управленческой 

деятельности. 

Как отмечает Н. Г. Алексеев, в настоящее 

время в экспертизу включается практически вся че-

ловеческая деятельность, и при экспертизе реко-

мендуется определять наличие самого процесса из-

менений [1]. 

М. В. Кларин подчеркивает важность подраз-

деления экспертизы (определяемой с помощью ка-

тегории «оценка») на два типа: 
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1) формирующую (сфокусирована на совер-

шенствовании объекта оценивания), 

2) итоговую (оценочные выводы на заверша-

ющем этапе) [9]. 

Следует заметить, что согласно выделенным 

типам экспертиз, для экспертов, а также для орга-

низаторов профессиональных конкурсов значимо и 

принципиально не осуществлять объединение за-

дач оценки объекта с задачами его совершенство-

вания и модернизации. 

Проводимые в Российской Федерации кон-

курсные мероприятия можно подразделить на оч-

ные, заочные и очно-заочные. Они отличаются 

сложностью организации, количеством участников 

и численностью экспертного сообщества, количе-

ством проводимых этапов, наличием или отсут-

ствием оргвзносов, предоставляемыми наградами 

и степенью медийности. Часть проводимых кон-

курсов входит в Перечень олимпиад и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсов, меро-

приятий Министерства просвещения Российской 

Федерации, другие проводятся в рамках проектов, 

поддержанных грантами и субсидиями Министер-

ства просвещения, грантами Федерального 

агентства по делам молодежи, некоммерческих ор-

ганизаций (фондов) и др. Достаточно большое ко-

личество – это внутриорганизационные конкурсы, 

конкурсы профессиональных сообществ и т. д. По-

давляющее большинство конкурсов имеют четко 

установленные сроки приема материалов, но есть и 

такие, которые принимают их непрерывно в тече-

ние всего года и подводят итоги циклично (напри-

мер, конкурсы ООО «Международный институт 

мониторинга инноваций и трансфера технологий в 

образовании» (г. Новосибирск)).  

Обратимся к Положениям профессиональных 

конкурсов и рассмотрим их целевое назначение.  

Наибольший вес, несомненно, имеют профес-

сиональные конкурсы федерального уровня, такие 

как «Сердце отдаю детям» и «Флагманы образова-

ния», затем идут иные конкурсы, имеющие всерос-

сийский статус, многочисленная линейка окруж-

ных, межрегиональных и региональных конкурсов 

и конкурсы, проводимые на уровне муниципали-

тета или внутри конкретной образовательной орга-

низации. Количественный состав их огромен. Так, 

в каталог только одного организатора – АНО 

«Научно-Образовательный Центр Педагогических 

Проектов» город Москва» – включено более 60 

конкурсов. 

В конечном итоге, все они направлены на 

трансляцию и совершенствование педагогами 

своих профессиональных знаний и умений («зна-

ние принципов и приемов представления дополни-

тельной общеобразовательной программы», «ис-

пользование на занятиях педагогически обоснован-

ных форм, методов, средств и приемов организа-

ции деятельности обучающихся», «привлечение 

обучающихся к целеполаганию», «применение раз-

личных средств педагогической поддержки обуча-

ющихся» и других, предусмотренных профессио-

нальным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» [17]), т. е. методи-

ческой компетентности. 

Конкурсные состязания, предполагающие 

непосредственную демонстрацию профессиональ-

ных умений, выступают стимулом обновления и 

совершенствования практик дополнительного об-

разования.  

Следует заметить, что от методической ком-

петентности педагога во многом будет зависеть ка-

чество дополнительного образования в целом. От 

того, насколько грамотно будет структурирована 

программа дополнительного образования, 

насколько ее содержание будет соответствовать со-

временным социально-экономическим вызовам, 

состоянию науки, государственному заказу, по-

требностям развития территорий, требованиям 

профессий, а используемые педагогом формы и ме-

тоды взаимодействия отвечать потребностям и воз-

растным особенностям обучающихся зависит ло-

гика осуществления образовательного процесса, 

его амплификация и степень заинтересованности 

детей в выборе конкретной программы и заверше-

нии ее освоения.  

На наш взгляд, развитие методической компе-

тентности в условиях профессионального конкурса 

будет состоять в умении педагога находить вари-

анты решения комплексных задач в сфере образо-

вания и образовательных событий. 

Опыт экспертной деятельности авторов ста-

тьи позволяет утверждать, что конкурсы на мето-

дическую компетентность должны учитывать уро-

вень системы образования, на котором работают 

педагоги, другими словами – целевую аудиторию 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Формы и технологии, выбираемые педагогами, 

зависят не только от индивидуальных возможностей 

ребенка, но и от его возраста. Практика показывает, 

что наиболее уязвимы в этом плане педагоги, реали-

зующие свою программу детям дошкольного воз-

раста. В силу возрастных особенностей эта катего-

рия детей менее самостоятельна, менее усидчива, в 

большей степени требует использования игровых 

методов и приемов. Даже принимая во внимание не 

обошедшие уровень дошкольного образования об-

щемировые тренды STEAM и обучение алгорит-

мике и основам программирования, сложность и ре-

зультативность мероприятий с детьми 5-7 лет будет 

заметно отличаться от мероприятий с детьми школь-

ного, особенно подросткового, возраста. 

Значительные ограничения накладывают на 

выбор средств обучения и санитарные правила. 

Так, продолжительность непрерывной работы с 

электронными средствами обучения у детей 5-7 и 

даже 7-10 лет различна: 5-7 и 10 минут соответ-

ственно [16]. Эти и другие факты в конкурсных ис-

пытаниях выдвигают на лидирующие позиции пе-

дагога дополнительного образования, работаю-

щего со школьниками. 
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 Следовательно, педагоги сферы дополни-

тельного образования, работающие с детьми до-

школьного возраста, и педагоги дополнительного 

образования, работающие со школьниками, при 

применении единых критериев оценивания кон-

курсных работ, на наш взгляд, должны соревно-

ваться в разных номинациях. 

Примечательно, что далеко не всегда в Поло-

жениях конкурсов представлены критерии и пока-

затели оценки материалов (Всероссийский конкурс 

«Наставничество» платформы «Россия – страна 

возможностей», Международный конкурс прогрес-

сивных идей, оригинальных начинаний, перспек-

тивной практики образования, развития и социали-

зации детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в современном полифоническом образо-

вательном пространстве «Факел» (ООО «МИМИ-

иТТО», г. Новосибирск), Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогических ра-

ботников имени К.Д. Ушинского (сетевое издание 

«ЦРТДП «Эйнштейн»») и др.). Конкурсант может 

предположить их исходя из своего опыта, из назва-

ния номинации и ее краткой характеристики, од-

нако такое представление будет не полным и, ско-

рее всего, по нашему мнению, ошибочным.  

Даже в конкурсах, предполагающих очный 

формат участия, в качестве одного из «домашних 

заданий» выступает подготовка документа (обра-

зовательная программа, конспект, проект и т. п.). В 

заочных конкурсах – это основной источник ин-

формации о мастерстве педагога или качестве дея-

тельности образовательной организации. Таким 

образом, на рассмотрение жюри поступает текст, 

оформленный согласно предъявленным требова-

ниям. Сложность заключается в выработке крите-

риев экспертной оценки, адекватных целям кон-

курса и многообразию жанров конкурсных работ. 

Об этом также писали Р. П. Гуцалюк, Л. Г. Логи-

нова и О. Г. Панченко [5].  

Считаем важным отметить, что, осуществляя 

целеполагание, большинство организаторов кон-

курсов основными целями указывают выявление 

или содействие чему-то новому («выявление новых 

педагогических практик», «содействие новым фор-

мам обновления содержания и технологий допол-

нительного образования детей», «распространение 

инновационного опыта» и т. п.), при этом в крите-

риях отсутствует указание на то, с каких позиций 

эксперту следует судить о новизне. Новизна может 

характеризоваться масштабом (локальная (уровень 

образовательной организации), местная (уровень 

населенного пункта), региональная (уровень реги-

она), всероссийская (уровень страны)); наличием 

аналогов (абсолютная (аналоги отсутствуют) и от-

носительная (определяется относительно выбран-

ного признака) и др. Безусловно, эксперт – это спе-

циалист в определенной сфере, профессионал, об-

ладающий надпредметным видением объекта, од-

нако в случае привлечения группы экспертов необ-

ходимо, чтобы они действовали на едином для 

всех, заранее определенном основании. Схожая си-

туация наблюдается и в отношении оформления 

суждения о современности и (или) оригинальности 

представленных материалов, наблюдаемых орга-

низационных форм деятельности участников или 

привлекательности концепции и т. п. 

Невозможно представить современное обра-

зование без использования цифровых и техниче-

ских средств. Все чаще их применения требуют и 

от участников профессионального конкурса, начи-

ная с первого этапа знакомства («Визитная кар-

точка» и т. п.). И здесь мы сталкиваемся с похо-

жими трудностями. Эксперт выносит свое сужде-

ние, основываясь на заданных ему качественно-ко-

личественных критериях. Однако сами они бывают 

сформулированы организаторами недостаточно 

корректно, и не всегда свидетельствуют об уровне 

умений самого конкурсанта. 

 Например, в конкурсном испытании «Визит-

ная карточка» критерий «Уровень владения специ-

альными выразительными средствами» предла-

гают оценивать только по одному показателю «3.1. 

видеоролик логично построен, имеет плавные пе-

реходы между фрагментами, музыкальное сопро-

вождение соответствует моментам, показанным в 

видеоролике, высокое качество озвучивания ви-

деоролика, наличие специальных эффектов, худо-

жественных выразительных средств, компьютер-

ной графики» (Районный конкурс профессиональ-

ного мастерства, с. Каратузское). Если даже при-

нять во внимание, что ролик создавался участни-

ком конкурса самостоятельно, то составляющие 

показателя оценки критерия вполне можно было 

бы разделить на несколько самостоятельных  

показателей. 

Отдельное внимание при экспертном оцени-

вании необходимо уделить терминологии, исполь-

зуемой авторами дополнительных общеразвиваю-

щих программ («кружковцы», «учащиеся», «знани-

евый, мотивационный компонент личностных ре-

зультатов» и др.), наличию в программе всех обя-

зательных структурных элементов (календарный 

учебный график, рабочая программа воспитания и 

др.). Полагаем, что умение педагога дополнитель-

ного образования ориентироваться в понятиях, 

употребляемых в дополнительном и общем образо-

вании, различать дополнительное образование и 

внеурочную работу или дополнительное образова-

ние и часть образовательной программы, формиру-

емую участниками образовательных отношений, – 

это профессионально важное умение.   

Итак, нами выделены проблемные точки, ко-

торые, на наш взгляд, следует принять во внимание 

организаторам профессиональных конкурсов при 

выработке критериев и показателей проведения 

экспертной оценки поступивших материалов. 

Придерживаясь точки зрения на конкурс педаго-

гов дополнительного образования как на инструмент 

их профессионального развития, не можем не сказать 

несколько слов о подготовке конкурсных работ.  
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Сущность любого соревновательного меро-

приятия, и конкурса в том числе, заключается в вы-

явлении лучшего, наиболее интересного и перспек-

тивного. Перед педагогами и их творческими кол-

лективами встает задача провести анализ своей 

профессиональной деятельности, отобрать наибо-

лее действенные методы и приемы взаимодействия 

с обучающимися и т. д.  

Опрос потенциальных участников профессио-

нальных конкурсов позволил нам выделить ряд 

имеющихся у педагогов дополнительного образо-

вания затруднений: недостаточные психолого-пе-

дагогические знания, отсутствие достаточного 

опыта в осуществлении самопрезентации, большая 

загруженность на работе, как следствие временной 

дефицит, отсутствие поддержки и методического 

сопровождения участия в профессиональном кон-

курсе и др. 

Будучи составляющей профессиональной 

компетентности, методическая проходит свое раз-

витие, которое выступает непрерывным, много-

уровневым процессом, состоящим из следующих 

этапов: 

1) определение и формирование компетент-

ностных дефицитов педагога дополнительного об-

разования,  

2) проектирование образовательной траекто-

рии индивидуального развития педагога,  

3) организация повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки, 

4) оценка качества реализации педагогом про-

фессиональных компетенций в образовательной 

практике сферы дополнительного образования. 

Ключевыми векторами профессионального 

роста педагога дополнительного образования, 

можно определить следующие: деятельность по са-

мообразованию, участие в обучающих семинарах, 

мастер-классах, в разработке и реализации проек-

тов, в конкурсах педагогического мастерства, фо-

румах, в повышении квалификации, диссеминации 

педагогического опыта и т. д. Таким образом, ме-

тодическую компетентность можно определить, 

как многоуровневую структуру, интегральное клю-

чевое свойство субъекта педагогической  

деятельности. 

В связи с этим считаем, что неменьшего вни-

мания требует подготовка участников – педагогов 

сферы дополнительного образования, к разработке 

конкурсных материалов в условиях погружения их 

в атмосферу конкретного профессионального кон-

курса, а также организация повышения квалифика-

ции для потенциальных участников по данной про-

блематике, так как педагог дополнительного обра-

зования в этот временной промежуток в наивыс-

шей степени концентрирует свою активность на 

осмысление через рефлексию и структурирование 

своего  педагогического опыта.  

Предлагаем на региональном уровне разрабо-

тать проект дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации объемом 36 

часов, цель которой заключается в совершенство-

вании профессиональной компетентности педаго-

гов для участия в конкурсах педагогического ма-

стерства. Данная программа состоит из трех моду-

лей: психологическая подготовка педагогов допол-

нительного образования к участию в профессио-

нальных педагогических конкурсах; методическая 

подготовка педагогов дополнительного образова-

ния к участию в профессиональных педагогиче-

ских конкурсах; психолого-педагогическое сопро-

вождение участия педагогов дополнительного об-

разования в профессиональных конкурсах. 

Заключение. В заключении отмечаем, что ма-

териалы статьи могут быть использованы при опре-

делении критериального аппарата для экспертизы 

работ профессиональных конкурсов, проектирова-

нии дополнительных профессиональных программ, 

направленных на формирование профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образова-

ния в области конкурсной деятельности. 
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Наталья Сергеевна Касьянова  

г. Шадринск 

Подготовка студентов к участию в научно-исследовательской деятельности на фа-

культете физической культуры ФГБОУ ВО ШГПУ 

Публикуемый материал представляет собой анализ деятельности факультета физической культуры Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государствен-

ный педагогический университет» по организации работы в направлении научно-исследовательской деятельности. В 

статье описываются условия, созданные на факультете физической культуры, способствующие проявлению научных 

интересов, их развитию и совершенствованию. Анализ организационных форм научных мероприятий, проводимых на 

факультете, отражает не только заинтересованность студентов, но и степень участия преподавателей кафедры, осу-

ществляющих адресную подготовку студентов к участию в научных мероприятиях. Содержится обзор научных 

направлений, определяющих сферы научных интересов студентов факультета. Подчеркивается важность взаимодей-

ствия преподавателей кафедры и студентов для последующего развития научных компетенций будущих выпускников. 

Показана роль научно-исследовательских навыков в профессиональном самоопределении педагогов. Описана дея-

тельность факультета по педагогическому сопровождению студентов в формировании у них научного мышления, 

научных компетенций.  

Ключевые слова: студенческая наука, научно-исследовательская деятельность студентов, подготовка студен-

тов к научно-исследовательской деятельности, научные студенческие инициативы, студенческие научные конферен-

ции, популяризация студенческой науки, педагогическое сопровождение. 

 

Natalia Sergeevna Kasyanova 

Shadrinsk 

Preparing students to participate in research activities at the faculty of physical educa-

tion of Shadrinsk State Pedagogical University  

The article analyzes the activities in organizing scientific research work i the Faculty of Physical Culture of Shadrinsk 

State Pedagogical University. The article describes the conditions, contributing to the manifestation of scientific interests, their 

development and improvement. The analysis of the organizational forms of scientific events held at the faculty reflects not only 

the interest of students but also the degree of participation of teachers of the department, who provide targeted training for 

students to participate in scientific events. The article provides an overview of the scientific directions defining the fields of 

scientific interests of the students of the faculty. The importance of interaction between teachers and students for the subsequent 

development of scientific competencies of future graduates is emphasized. The role of scientific research skills in the profes-

sional self-determination of teachers is shown. The activity of the faculty on pedagogical support of students in the formation 

of their scientific thinking and scientific competencies is described. 

Keywords: student science, students’ research activities, preparation of students for research activities, scientific student 

initiatives, student scientific conferences, popularization of student science, pedagogical support. 
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Введение. В юбилейный год ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» - 85 лет со дня основания вуза – все 

структурные подразделения подводят особые 

итоги. Анализ эффективности работы по различ-

ным направлениям позволяет определить новые 

векторы развития в целом. Особое внимание в ра-

боте подразделений вуза обращается организации 

работы по подготовке студентов к участию в 

научно-исследовательской деятельности. Актуаль-

ность данной работы обусловлена объявлением 

Президентом Российской Федерации в период с 

2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий.  

Цель исследования – определить приоритет-

ные направления деятельности факультета физиче-

ской культуры по подготовке студентов к участию 

в научно-исследовательской работе и наметить 

направления педагогического сопровождения. 

Федеральный образовательный стандарт на 

уровне высшего образования предусматривает фор-

мирование у студентов универсальной компетенции 

«системное и критическое мышление», в соответ-

ствии с которой выпускник должен уметь осуществ-

лять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, а также общепрофессиональной компетенции 

«научные основы педагогической деятельности», в 

соответствии с которой выпускник должен овладеть 

умениями осуществлять педагогическую деятель-

ность на основе специальных научных знаний [7]. В 

связи с этим, студентам важно овладеть исследова-

тельскими компетенциями. Кроме того, педагогиче-

ская деятельность как вид профессиональной дея-

тельности, предполагает постоянную работу над со-

вершенствованием педагогического мастерства и 

развитием надпрофессиональных навыков. Обраще-

ние к проблеме педагогического сопровождения 

студентов к участию в научно-исследовательской 

деятельности факультета физической культуры не 

является уникальным явлением. Однако, системати-

ческое осуществление анализа деятельности фа-

культета по подготовке студентов к научно-исследо-

вательской работе позволяет своевременно коррек-

тировать деятельность по педагогическому сопро-

вождению развития научного потенциала выпуск-

ников факультета.  

Исследование осуществлялось посредством 

анализа планирующих и отчетных документов фа-

культета физической культуры за период 2020-

2024 г.г. на предмет определения приоритетных 

направлений научно-исследовательской деятель-

ности студентов, а также создания условий для 

включения студентов в работу проблемных групп 

и научных объединений.   

Исследовательская часть. Президентов Рос-

сийской Федерации период с 2022 по 2031 годы объ-

явлены Десятилетием науки и технологий. В связи с 

этим, к организации научно-исследовательской дея-

тельности появляется повышенный интерес. 

Наибольшее внимание уделяется популяризации 

научной деятельности с обучающимися всех возрас-

тов. Наиболее близки к научной деятельности сту-

денты высших образовательных учреждений. При-

нимая участие в научных проектах и мероприятиях, 

студенты включаются в решение важнейших задач 

развития общества и страны, знакомятся с важней-

шими достижениями Российской науки, а также 

сами выступают инициаторами появления и внедре-

ния научных инициатив и инноваций [2]. 

Шадринский государственный педагогиче-

ский университет реализует Национальный проект 

«Наука и университеты» (согласно указам Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»), предоставляя возможность 

студентам включаться в научную и инновацион-

ную деятельность университета, получая необхо-

димую поддержку специалистов.  

Факультет физической культуры, несмотря на 

свою специфику, активно реализует деятельность 

по развитию научно-исследовательской работы 

студентов. Основной целью научно-исследователь-

ской работы студентов является развитие научного 

потенциала будущих специалистов сферы образо-

вания. В перспективе овладение навыками научной 

деятельности будет способствовать пополнению 

педагогических кадров образовательных организа-

ций различного уровня, расширению профессио-

нальных возможностей, культурному развитию бу-

дущих специалистов. Особое значение отводится 

практической реализации предлагаемых идей для 

модернизации образования. На сегодняшний день 

наиболее заинтересованные в научной сфере сту-

денты очного отделения факультета входят в со-

став Совета молодых ученых, действующего в 

Университете уже несколько десятилетий. Кроме 

этого, студенты как очного, так и заочного отделе-

ний активно включаются в деятельность научных 

сообществ и групп, создаваемых внутри факуль-

тета под руководством ведущих специалистов ка-

федр, совместно с научными руководителями 

О.В. Булдашевой, Н.С. Касьяновой, Н.А. Кузнецо-

вой [1], И.С. Осиповой [4], Н.И. Постниковой [6], 

О.Н. Суетиной, осуществляют разработку индиви-

дуальных проектов в рамках курсовых исследова-

ний и выпускных квалификационных работ.  

Анализ научно-исследовательской деятельно-

сти студентов факультета физической культуры за 

последние годы показал увеличение интереса к 

участию в грантовой деятельности совместно с ве-

дущими специалистами кафедры. Преподаватели 

кафедры ежегодно подготавливают заявки на уча-

стие в грантовой деятельности, к которой привле-

кается 3-4 студента. Так, А. Бахарева, А. Буйда-

лина, Д. Кожевников [4], А. Лалетин, С. Худых [8] 

и другие в разные годы принимали участие в ра-

боте временных коллективов совместно с препода-

вателями кафедры по проведению исследований по  
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приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ФГБОУ ВО УрГГППУ и ФГБОУ ВО 

ШГПУ.  

Специфика факультета заключается в синтезе 

двух профилей подготовки – профиль «Физическая 

культура» и профиль «Безопасность жизнедеятель-

ности». Студенческая научно-исследовательская 

деятельность развивается в обоих направлениях. 

Работа над курсовыми исследованиями часто про-

должается и ее результаты находят отражение в 

подготовке и публикации научных статей. Еже-

годно студенты факультета принимают участие в 

традиционных вузовских конференциях различ-

ного статуса, таких как Всероссийская молодежная 

научно-практическая конференция «Формирова-

ние ответов на большие вызовы в контексте психо-

лого-педагогической науки», Международная 

научно-практическая конференция «Педагогиче-

ское образование: традиции, инновации, перспек-

тивы профессионального педагогического и техно-

логического образования», Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Физическая 

культура, спорт и здоровье: современность и про-

блемы развития», выступая с индивидуальными 

докладами, а также в качестве слушателей.  

Традиционно на факультете проводится не-

деля науки, в рамках которой студенты факультета 

принимают участие в работе круглых столов, в 

рамках которых обсуждаются проб проблемы со-

хранения здоровья детей при организации занятий 

физической культурой и спортом, вопросы спор-

тивной подготовки в избранном виде спорта, внут-

ридисциплинарных и междисциплинарных фору-

мов и методических семинарах по развитию уме-

ний самопрезентации педагога по физической 

культуре, а также по проблемам самообразования, 

дискуссионных площадках, освещающих совре-

менные проблемы современного спорта. Тематика 

и организационная форма мероприятий определя-

ется преподавателями кафедр в соответствии с со-

циальными реалиями и сферой научных интересов, 

и закрепляется в планирующей документации ка-

федры. Студенты 3-5 курсов принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 

Российского общества «Знание», например, круг-

лый стол «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. Вопросы преподавания», «Современный урок 

ОБЖ», конкурсы дисциплинарных проектов, тема-

тика которых также социально-ориентирована. 

Большая часть студентов входят в состав 

научных кружков, проблемных групп, действую-

щих на факультете, например, проблемная группа 

«Педагогические исследования в сфере физиче-

ской культуры и спорта» (руководитель И.С. Оси-

пова, куратор Н.С. Касьянова), проблемная группа 

«Современные проблемы сохранения здоровья за-

нимающихся физической культурой и спортом» 

(руководители О.В. Булдашева, О.Н. Суетина), 

проблемная группа «Методика обучения физиче-

ской культуре: теория, практика, опыт»  

 

(руководитель Л.Г. Буркова), а также проблемная 

группа «Педагогические конкурсы для студентов» 

(руководитель Н.И. Постникова [6]). 

Анализ сферы научных интересов студентов 

на основе публикационной активности и участия 

студентов с докладами в научных конференциях 

различного уровня показал их широту. Можно обо-

значит следующие направления научно-исследова-

тельской деятельности студентов: 

 в области физической культуры и спорта 

приоритетны вопросы поиска совершенствования 

методики обучения двигательным действиям, навы-

кам юных спортсменов в различных видах спорта; 

развития физических качеств занимающихся; сохра-

нение здоровья при занятиях спортом и др.; 

 в области безопасности жизнедеятельно-

сти приоритетными являются вопросы методики 

обучения безопасности жизнедеятельности; орга-

низации внеурочной работы по безопасности жиз-

недеятельности; обеспечение безопасности в раз-

личных жизненных обстоятельствах. 

Безусловно, охват научных мероприятий и науч-

ный интерес студентов факультета к различным 

направлениям в области физической культуры и 

спорта, а также безопасности жизнедеятельности не-

возможен без отлаженной системы педагогического 

сопровождения. Продуманная и логичная система пе-

дагогического сопровождения кафедры способствует 

формированию у студентов исследовательских ком-

петенций. Преподавателями кафедры под руковод-

ством заведующей кафедры разрабатывается и утвер-

ждается План научно-исследовательской работы, в 

котором отражается не только деятельность сотруд-

ников кафедры, но и адресная работа с отдельными 

студентами факультета. Всю систему педагогиче-

ского сопровождения можно условно разделить на 

этапы, которые плавно переходят друг в друга. Каж-

дый этап реализует свои цели и задачи. Рассмотрим 

более подробно каждый из них и представим тем са-

мым работу по подготовке студентов к научно-иссле-

довательской работе. 

Первый этап начинается на 1-2 курсе. Как пра-

вило, в процессе знакомства с предстоящей про-

фессиональной педагогической деятельностью, 

студенты определяют свой педагогический и науч-

ный потенциал. На данном этапе студенты прихо-

дят к пониманию того, что в профессиональной де-

ятельности педагога всегда есть место научному 

поиску, а также необходимости постоянно разви-

ваться в профессиональном плане. Отметим, что 

далеко не все студенты, которые становятся в бу-

дущем педагогами, занимаются истинной научной 

деятельностью. Однако, алгоритм проведения пе-

дагогического исследования может послужить ос-

новой для профессионального развития. Отсюда 

педагогическое сопровождение будет иметь следу-

ющие задачи: 

 познакомить со спецификой педагогиче-

ской деятельности, показать место научно-иссле-

довательской работы в деятельности педагога; 
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 предоставить условия для индивидуаль-

ного самоопределения, определения сферы науч-

ных интересов. 

Данный спектр задач достигается посредством 

включения студентов в работу внутридисциплинар-

ных круглых столов, дискуссионных площадок, фо-

румов. Подчеркнем, что на данном этапе важно со-

здать условия для определения научного потенциала 

студентов и мотивационного компонента. Большое 

внимание уделяется для развития научной коммуни-

кации. Работа в научных сообществах, проблемных 

группах, выполнение индивидуальных проектных 

заданий, участие в дискуссионных площадках, науч-

ных форумах позволяет формировать и развивать 

умения вести научный диалог, аргументировать и 

доказывать авторскую точку зрения и позицию, вы-

слушивать точку зрения оппонента, презентовать 

результаты своей деятельности, отвечать на постав-

ленные вопросы. Педагогическое сопровождение на 

данном этапе также предполагает помощь в плани-

ровании будущей научной деятельности, а также 

научной коммуникации. Особое значение на данном 

этапе приобретает стимулирующая оценка научной 

деятельности студентов.    

Второй этап работы факультета по подготовке 

студентов к научно-исследовательской деятельно-

сти и ее популяризации решает ключевую задачу - 

овладение исследовательскими умениями и навы-

ками, развитие научного потенциала. Базовые зна-

ния и умения, необходимые для проведения 

научно-исследовательской работы, анализа полу-

ченных результатов, опыт опубликования первых 

научных и околонаучных материалов студенты 

приобретают на третьем курсе при изучении дис-

циплины «Организация научно-исследовательской 

работы студентов». Первые исследования сту-

денты также начинают проводить на третьем курсе 

в процессе работы над курсовой работой, продумы-

вая и организуя собственное педагогическое иссле-

дование в процессе педагогической практики. На 

данном этапе студенты получают возможность 

применить полученные теоретические знания в 

практической деятельности. В этот период обуче-

ния студенты также расширяют свой научный кру-

гозор посредством участия в качестве слушателей 

научных конференций, наиболее перспективные 

студенты в научной сфере пробуют готовить до-

клады для выступлений на студенческих конферен-

циях. На данном этапе студенты сталкиваются с ря-

дом трудностей связанных, прежде всего с прове-

дением собственного педагогического исследова-

ния в рамках курсовой работы. Как правило, воз-

никшие трудности анализируются вместе с науч-

ным руководителем, а также кураторами и руково-

дителями проблемных групп. Полученный опыт 

предоставляет возможность оценить свой научный 

потенциал и определить сферу дальнейших науч-

ных интересов. Таким образом, педагогическое со-

провождение на данном этапе должно обеспечи-

вать приобретение первых исследовательских уме-

ний, а также работу по их развитию.  

Выпускной курс становится итоговым курсом 

для демонстрации студентами индивидуального 

уровня развития исследовательской компетентно-

сти. В этот момент начинается третий этап по под-

готовке студентов к участию в научно-исследова-

тельской деятельности. Студенты продолжают со-

трудничество и взаимодействие с опытными пре-

подавателями кафедры, принимая участие во все 

большем количестве научных мероприятий раз-

личного характера, демонстрируя умение опериро-

вать различными исследовательскими умениями. 

На данном этапе, студенты имеют уже сформиро-

ванный круг научных интересов, понимают свой 

дальнейший научный потенциал, определяют век-

торы своего дальнейшего профессионального ста-

новления. Педагогическое сопровождение на дан-

ном этапе носит кураторский и наставнический ха-

рактер. Самой важной деятельностью на данном 

этапе является подготовка выпускного квалифика-

ционного исследования. Здесь студенту важно про-

демонстрировать весь спектр приобретенных ис-

следовательских умений, правильно подобрать эм-

пирический материал, провести исследование, про-

анализировать результаты, сформулировать вы-

воды и подготовиться к защите свой выпускной 

квалификационной работы. Во время защиты сту-

дент демонстрирует не только уровень своей под-

готовки, но и уровень научной коммуникации. 

Заключение. За анализируемый период в 

среднем в год на факультете физической культуры 

проводится 9-11 научных мероприятий различных 

организационных форм: круглые столы, дискусси-

онные площадки, форумы, методические семи-

нары, конференции и другие, в которых студенты 

получают возможность приобретать, демонстриро-

вать и совершенствовать научно-исследователь-

ские навыки и исследовательские компетенции. 

Анализ публикационной активности студентов по-

казывает, что в среднем в год подготавливается к 

публикации 7-10 студенческих статей, представля-

ется к обсуждению 25-30 докладов.  

В целом, как показал опыт работы преподава-

телей кафедры, чем раньше будет начата работа по 

педагогическому сопровождению со студентами, 

тем более эффективной она будет к моменту завер-

шения обучения. Именно поэтому преподаватели 

кафедры начинают работать со студентами уже на 

первом курсе. Оценка эффективности деятельно-

сти кафедры по подготовке студентов к научно-ис-

следовательской работе отражает систематичность 

и комплексность проводимой работы. Результатом 

деятельности кафедры по подготовке студентов к 

научно-исследовательской работе будет участие 

студентов в научных мероприятиях различного 

уровня и статуса и их успешность в данных меро-

приятиях. Приобретенные компетенции студенты 

успешно трансформируют и проявляют во время 

дальнейшего профессионального обучения, напри-

мер, при поступлении в магистратуру и при подго-

товке исследования в рамках магистерской вы-

пускной квалификационной работы. 
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Информационно-пропагандистская работа в органах внутренних дел: способы 

противодействия фейкам, манипуляциям, деструкции 

В статье рассмотрены основы разработки содержания курса повышения квалификации для действующих и бу-

дущих пропагандистов в органах внутренних дел. Выделено три направления исследований, определяющих эффек-

тивность подготовки и переподготовки. Первое направление посвящено анализу и сравнению основных негативных 

понятий: фейковой, манипулятивной и деструктивной информации. Второе направление исследования касается выяв-

ления знаний курсантов об этих понятиях, времени, которое они проводят в интернете, а также их предпочтений в 

использовании социальных сетей и мессенджеров. Третье направление определяет способы противодействия фейко-

вой, манипулятивной и деструктивной информации. Автор приводит рекомендации по осознанию и анализу собствен-

ных эмоциональных реакций, развитию критического мышления и информационной грамотности. Приведены реко-

мендации осуществления успешной контрпропаганды. В заключение, делается вывод о необходимости обучения со-

трудников органов внутренних дел анализу информации, развитию критического мышления и устойчивости к инфор-

мационно-психологическим атакам для эффективного противодействия деструктивным и манипулятивным воздей-

ствиям в информационном пространстве. 
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Information and propaganda work in the internal affairs bodies: ways to counter fakes, 

manipulations, and destruction 

The article discusses the fundamentals of developing the content of a refresher course for current and future propagandists 

in the internal affairs agencies. Three areas of research are identified that determine the effectiveness of training and retraining. 

The first area is devoted to the analysis and comparison of the main negative concepts: fake, manipulative and destructive 

information. The second area of the study concerns identifying the cadets’ knowledge of these concepts, the time they spend 

on the Internet as well as their preferences in using social networks and instant messengers. The third area determines ways to 

counter fake, manipulative and destructive information. The author provides recommendations for understanding and analyzing 

one's own emotional reactions, developing critical thinking and information literacy. Recommendations for implementing suc-

cessful counter-propaganda are given. In conclusion, a conclusion is made about the need to train employees of internal affairs 

agencies in information analysis, developing critical thinking and resistance to information and psychological attacks in order 

to effectively counter destructive and manipulative influences in the information space. 
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Введение. В современном мире информаци-

онные технологии и социальные сети играют зна-

чительную роль в формировании общественного 

мнения и распространении информации. С разви-

тием цифровых платформ и увеличением доступ-

ности интернета, количество пользователей, ак-

тивно взаимодействующих в виртуальном про-

странстве, неуклонно растет. Однако, вместе с по-

зитивными аспектами, такими как ускоренное рас-

пространение новостей и знаний, возникает и об-

ратная сторона – увеличение вероятности распро-

странения вредоносной информации. Фейковые 

новости, дезинформация и манипулятивная инфор-

мация становятся все более распространенными 

явлениями. 

Министр внутренних дел Российской Федера-

ции генерал полиции Российской Федерации В.А. 

Колокольцев выступил 20 июня 2024 года на кол-

легии МВД России, посвященной борьбе с IT-

преступлениями. По его заявлению «количество 

посягательств с IT-технологией с 20-го года увели-

чилась на треть, доля дистанционных деяний при-

ближается к 40%. Ущерб от действий мошенников 

в сфере информационных технологий за 2023-2024 

годы в стране превысил 210 млрд рублей» [8]. 

Сотрудники органов внутренних дел активно 

включают социальные сети и мессенджеры в свою 

профессиональную деятельность, что обусловлено со-

временными тенденциями в области коммуникации и 

информационных технологий. Эти цифровые плат-

формы предоставляют уникальные возможности для 

оперативного обмена служебной информацией, спо-

собствуют повышению эффективности и скорости ре-

агирования на различные ситуации. Также сотрудники 

являются субъектами информационного взаимодей-

ствия, где на постоянной основе получают различную 

информацию из различных информационных каналов, 

которая зачастую является не истинной. 

Сотрудники ОВД ежедневно сталкиваются с 

высоким уровнем информационного давления и 

негативного информационно-психологического 

воздействия в ходе своей служебной деятельности. 

Важно, чтобы они были готовы анализировать ин-

формационные атаки, противодействовать инфор-

мационно-психологическому давлению. Это тре-

бует не только профессиональных знаний, но и 
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умения анализировать информацию, подвергать ее 

критической оценке.  

В этих условиях к сотрудникам по работе с 

личным составом ОВД, осуществляющих инфор-

мационно-пропагандистскую работу (далее – про-

пагандисты), предъявляются повышенные требова-

ния к их способности ориентироваться в информа-

ционном пространстве и доносить до личного со-

става материалы, формирующие гражданскую и 

патриотическую позицию. Кроме того, важно раз-

витие готовности к критическому восприятию ин-

формационно-психологического воздействия. Од-

нако, как показывает опрос практических работни-

ков, проведенный в подразделениях ОВД, подго-

товке и переподготовке пропагандистов уделяется 

мало внимания. 

Анализ содержания курсов повышения квали-

фикации сотрудников подразделений по работе с 

личным составом, показал, что действующие про-

граммы направлены на рассмотрение большого ко-

личества обязанностей, среди которых вопросы 

пропагандистской работы не получают достаточ-

ного освещения. Такое положение вызывает необ-

ходимость пересмотра и совершенствования суще-

ствующих образовательных программ для целена-

правленного развития компетенций в области ин-

формационно-пропагандистской работы. 

Методы: анализ научной литературы, норма-

тивных правовых актов, регламентирующих ин-

формационно-пропагандистскую работу с личным 

составом ОВД, анкетирование курсантов и слуша-

телей Санкт-Петербургского университета МВД 

России, опрос сотрудников подразделений по ра-

боте с личным составом органов внутренних дел. 

Исследовательская часть.  Приказ МВД Рос-

сии от 27 августа 2024 г. № 500 [16] в рамках про-

ведения информационно-пропагандистской ра-

боты в ОВД определяет необходимость разоблаче-

ния деструктивной идеологии, распространяемой в 

информационном пространстве, а также противо-

действия негативному информационно-психологи-

ческого воздействию на личный состав, формиро-

ванию у сотрудников устойчивости к информаци-

онно-психологическим атакам.  

Эти весьма сложные задачи требуют специ-

альной подготовки, например, в курсе повышения 

квалификации сотрудников, осуществляющих ин-

формационно-пропагандистскую работу в ОВД. 

Опрос пропагандистов (26 человек) и практи-

ческих сотрудников ОВД (100 человек), показал, 

что более 60% опрошенных испытывают затрудне-

ния в различении таких понятий, как информация, 

дезинформация, пропаганда, агитация, контрпро-

паганда, манипуляция, фейк, резонансные техноло-

гии, деструктивная информация. Многие из этих 

понятий появились недавно и в результате инфор-

мационной борьбы, в том числе русофобской идео-

логии. Пропагандисты, по их собственной оценке, 

недостаточно владеют современными платфор-

мами поиска и подачи материалов. Особо западает 

знание психологических основ восприятия инфор-

мации и методов противодействия контрпропа-

ганде и фейкам. 

В связи с этим возникает необходимость изу-

чения мнения обучающихся по специальности 

«40.03.02 правоохранительная деятельность», в за-

дачи которых будет входить пропагандистская ра-

бота. Кроме того, действующие сотрудники и кур-

санты Санкт-Петербургского университета МВД 

России, нуждаются в овладении методами проти-

водействия деструктивным материалам и манипу-

ляциям в информационном поле. Таким образом, 

разработка содержания курса повышения квалифи-

кации для действующих и будущих пропаганди-

стов требует исследования, как минимум, в трех 

направлениях. 

Во-первых, уточнение содержания основных 

негативных понятий – фейковая информация, ма-

нипулятивная информация, деструктивная инфор-

мация и их отличие друг от друга. Это позволит вы-

явить уровень осведомленности и понимания буду-

щих сотрудников ОВД существующих угроз в ин-

формационном пространстве. 

Во-вторых, выявление знаний курсантов о 

данных понятиях, о количестве времени, которое 

они проводят в сети интернет, а также какие соци-

альные сети и мессенджеры используются ими 

чаще всего. 

В-третьих, определение способов противо-

действия фейковой, манипулятивной, деструктив-

ной, информации. 

Рассмотрим данные направления исследова-

ния последовательно.    

Первое направление. Содержание понятия ин-

формация является общенаучным термином, и при-

менятся в различных областях научного знания. В 

информационно-пропагандистской работе с лич-

ным составом ОВД содержание информации опре-

деляется нормативными правовыми актами, а 

также актуальными проблемами, возникающими в 

ежедневной служебной деятельности.  

Понятие «фейковая информация» вошло в 

научный оборот относительно недавно и активно 

изучается в различных научных дисциплинах. Тер-

мин происходит от английского выражения «fake 

news», что буквально переводится как ложные или 

искаженные новости. Данная информация (лож-

ная) сознательно представляется как правдивая.  

Однако аналогичные манипуляции обще-

ственным мнением имеют глубокие исторические 

корни и практиковались на протяжении тысячеле-

тий. С появлением интернета и социальных сетей 

манипуляции общественным мнением приобрели 

новые формы и масштабы.  

В 2016 году в США, в контексте президент-

ских выборов, этот феномен получил широкое рас-

пространение и закрепился в общественном созна-

нии. С тех пор фейковая информация стала предме-

том интенсивного исследования, как в контексте 

политических кампаний, так и в более широком со-
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циальном [1; 11], культурном контексте, а в по-

следнее время широко рассматривается в юриспру-

денции [10].  

Как показывают исследования, в определен-

ный момент создание фейковых новостей может 

стать более выгодным, чем производство подлин-

ных новостей. Это явление подтверждается анали-

зом данных, согласно которым 20 самых популяр-

ных фейковых постов в Facebook собрали больше 

просмотров, чем публикации традиционных СМИ: 

8,7 миллиона против 7,3 миллиона. Таким образом, 

фальшивые материалы генерируют больше дохо-

дов от рекламы для платформы, чем подлинные но-

вости. Это свидетельствует о том, что экономиче-

ская модель, основанная на кликах и просмотрах, 

может стимулировать распространение дезинфор-

мации, делая её более прибыльной по сравнению с 

качественной журналистикой.  

Статья 13.15 КоАП РФ дает следующее опре-

деление фейковой информации: «это распростране-

ние в средствах массовой информации, а также в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях заве-

домо недостоверной общественно значимой инфор-

мации под видом достоверных сообщений…» [14].  

Россия на сегодняшний день является самая 

кибератакуемая страна в мире. Информационные 

атаки проводятся не только со стороны финансово 

мотивированных киберпреступников, но и со сто-

роны политически мотивированных хактивистов, 

организующих крупномасштабные DDoS-атаки, 

нацеленные на различные российские организации 

и предприятия из разных отраслей [12]. 

Психологические исследования изучают вли-

яние фейковой информации на когнитивные про-

цессы и поведение людей. Ложные новости могут 

вызывать социально нежелательные реакции, ко-

гда люди предпочитают верить информации, отве-

чающей их запросам, часто основанным на нега-

тивных эмоциях [19].  

В педагогике фейковая информация рассмат-

ривается в контексте современного информацион-

ного общения. Педагоги подчеркивают важность 

развития информационной грамотности у обучаю-

щихся, умение использовать медиаконтент в про-

цессе обучения [20], а также развитие критического 

мышления как способа противодействия недосто-

верным сведениям.  

Распространение фейковой информации 

тесно связано с применением манипулятивных и 

резонансных коммуникативных стратегий. Мани-

пулятивная технология представляет собой скры-

тое воздействие на аудиторию с помощью тща-

тельно подобранных и заранее подготовленных об-

разов, направленных на достижение своекорыст-

ных интересов манипулятора. Эти образы эксплуа-

тируют глубинные, часто стереотипные представ-

ления людей о благополучии, желательном исходе 

событий. Манипуляция всегда служит цели, кото-

рую ставит перед собой источник коммуникации. 

Она создаются путем усиления и преувеличения 

одних свойств объекта и минимизации или устра-

нения других, в зависимости от задачи, которую 

решает манипулятор. В результате адресат испы-

тывает информационно-психологическое воздей-

ствие и оказывается дезориентированным [7].   

Резонансные технологии – своеобразный вид 

манипуляции, они опираются на уже существую-

щие в массовом сознании представления и соци-

альные стереотипы, усиливая их эмоционально, 

вызывая ожидаемую реакцию от аудитории. Эта 

технология часто использует юмористические ри-

сунки, комиксы, шутки, анекдоты и слухи. Именно 

благодаря резонансным технологиям фейковые но-

вости могут быстро набирать популярность и вы-

зывать социальную нестабильность. 

Модель резонансного воздействия включает 

несколько ключевых элементов:  

а) усиление уже существующих стереотипов в 

массовом сознании; 

б) перевод этих стереотипов из вербальной 

формы в визуальную или событийную (принцип 

наглядности подтверждает, люди склонны верить 

тому, что видят своими глазами);  

в) усиление сообщения с помощью признаков 

достоверности [1]. 

Закрепленное определение «деструктивная ин-

формация» в нормативных правовых актах отсут-

ствует, однако есть общее представление о ней как 

информации, которая намеренно или ненамеренно 

причиняет вред, ущерб или негативное воздействие 

на индивидов, группы, организации или общество в 

целом. Она может включать в себя ложные утвер-

ждения, оскорбления, угрозы, пропаганду ненави-

сти и другие формы информации, которые способ-

ствуют разрушению или нанесению ущерба. 

Многие отечественные и зарубежные исследова-

тели сосредотачиваются на изучении проблемы де-

структивной информации в интернете и на платфор-

мах, работающих на его базе (социальные сети, фо-

румы, мессенджеры). Исследуется ее влияние на поль-

зователей, методах выявления. Например, рассматри-

вались такие вопросы, как: воздействие деструктив-

ного контента на молодёжную аудиторию [3], способы 

трансляции деструктивных компонентов в социаль-

ных медиа [6], деструктивное информационно-психо-

логическое воздействие в социальных сетях [5]. 

В юридической литературе под «деструктив-

ным контентом», понимается вредная информация, 

размещенная в сети Интернет, обладающая свой-

ствами вирусного распространения и представляю-

щая собой средство противодействия реализации 

общественно полезных целей и задач государ-

ственного управления, определенных в документах 

стратегического планирования и иных норматив-

ных правовых актах [21]. 

Исходя из сказанного, следует подчеркнуть, 

что фейковая, манипулятивная и деструктивная ин-

формация имеет свою общую направленность, хотя 

и использует различные способы воздействия на 

аудиторию. Все эти виды информации направлены 
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на искажение реальности, создание ложных пред-

ставлений, манипуляцию общественным мнением 

и сознанием отдельного человека. Фейковая ин-

формация стремится представить ложные сведения 

как правдивые, манипулятивная информация ис-

пользует скрытые стратегии для подчинения и из-

менения направленности поведения людей, а де-

структивная информация наносит вред или ущерб 

человеку и обществу. Каждый из видов связан с 

другим, что усиливает информационно-психологи-

ческое воздействие. 

На рисунке 1 отражено соотношение трех ви-

дов негативной информации: фейковой, деструк-

тивной и манипулятивной. Каждый из них имеет 

свои уникальные цели и задачи, что делает их важ-

ными объектами исследования. 

 

 
Рис 1. Соотношение понятий фейковая, манипулятивная, деструктивная информация  

по целям и задачам. 

 

Использование данной схемы позволяет более 

эффективно объяснить содержание понятий в про-

цессе подготовки и переподготовки пропаганди-

стов для подразделений ОВД.  

Второе направление исследования. Изучение 

мнения курсантов и слушателей было проведено на 

трех факультетах Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России (далее – университет) с исполь-

зованием анкетирования и бесед. Опрошено 135 

человек на факультете подготовки сотрудников 

для подразделений по работе с личным составом (4 

курс), на факультете подготовки сотрудников для 

подразделений по охране общественного порядка 

(4 курс) и на факультете подготовки сотрудников 

для оперативных подразделений (5 курс) универси-

тета. Анкета включала в себя 10 вопросов, касаю-

щихся времени, проводимом в интернете, исполь-

зовании мессенджеров и социальных сетей, а также 

восприятии различных понятий, связанных с ин-

формацией и пропагандой. Анкета была разрабо-

тана с учетом целей исследования и включала за-

крытые вопросы с вариантами ответов.   

Варианты ответов были обобщены по трем 

блокам: время в интернете, понимание информа-

ции и пропаганды, восприятие фейковой, манипу-

лятивной и деструктивной информации. 

Первый блок. Все опрошенные подтвердили, 

что являются активными пользователями интер-

нета. Результаты представлены на рисунке 2. Боль-

шинство респондентов проводят в интернете от 2 

до 6 часов в сутки, при этом более шести часов 

находится в интернете почти треть опрошенных. 

 
Рис. 2. Распределение времени курсантов и слушателей университета, проводимого в интернет 
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Наиболее популярным мессенджером явля-

ется Telegram, который использует 79.4%. Еще 

20% используют WhatsApp. 

Использование мессенджера Telegram опро-

шенные объясняют его функциональностью и раз-

нообразием информационных каналов, позволяю-

щих просматривать различный контент, а также 

осуществлять общение. 

Наиболее популярными социальными сетями 

является ВКонтакте (используют 73.3%), 

Instagram1 - 20% (экстремистская организация, за-

прещенная на территории Российской Федерации), 

TikTok (5.3%). Популярность социальной сети 

ВКонтакте связана с его широким функционалом и 

популярностью в России, а также в связи с тем, что 

21 марта 2022 года, Роскомнадзор внёс Instagram в 

реестр запрещённых сайтов в России. 

Второй блок. Понимание информации и про-

паганды показали следующие результаты.  

Большинство респондентов (86.7%) выбрали 

ответ – «информация включает любые данные, ко-

торые могут быть переданы и восприняты». Это 

указывает на широкое понимание информации, 

признающее ее многообразие и многогранность. 

12.6% респондентов ограничивают понятие инфор-

мации исключительно официальными сообщени-

ями от государственных органов. Это меньшин-

ство, данные респонденты рассматривает инфор-

мацию как материалы, имеющие высокую степень 

достоверности и авторитетности. Лишь единицы 

отметили, что информация ограничивается только 

личными мнениями и комментариями. 

Определение пропаганды. Большинство опро-

шенных (68.9%) отметили, что пропаганда пред-

ставляет собой информацию, направленную на 

формирование общественного мнения определен-

ного качества. Это указывает на верное понимание 

сущности пропаганды, ее целенаправленный ха-

рактер и взаимосвязь с информацией. Меньшая 

часть (17.8%) ответили, что пропаганда может 

быть любой информацией, которая распространя-

ется в интернете или СМИ. 12.6% считают, что 

пропаганда — это формы массовой коммуникации, 

такие как политические кампании, рекламные ак-

ции или социальные движения, которые стремятся 

влиять на общественное мнение. 

Определение агитации. Большинство респон-

дентов (80%) отметили, что агитация направлена на 

мобилизацию людей для достижения определенных 

целей. Это указывает на понимание сущности агита-

ции как активной формы влияния, направленной на 

стимулирование конкретных действий. Меньшая 

часть (13.3%) респондентов считает, что агитация 

направлена на формирование общественного мне-

ния. 6.7% респондентов полагают, что агитация мо-

                                                           
1 21 марта Тверской районный суд признал орга-

низацию Meta* (социальные сети Instagram* и Facebook*) 

экстремистской, тем самым запретив ее деятельность в 

России. Решение Тверского районного суда г. Москвы от 

жет быть любой информацией, которая распростра-

няется в интернете. Данные респонденты смеши-

вают понятие агитации с информацией. 

Третий блок. Восприятие фейковой, манипу-

лятивной и деструктивной информации, показали 

следующее. 

Понятие фейковой информации. Большин-

ство респондентов (90.4%) отметили, что фейковая 

информация содержит ложные или искаженные 

данные.  Небольшая доля ответивших (4.4%) пола-

гает, что фейковая информация – это любая инфор-

мация, которая распространяется в интернете. Еще 

меньшая часть (3.7%) отметили, что фейковая ин-

формация ограничивается только рекламными ма-

териалами. 

Понятие деструктивной информации. 65.8% 

респондентов считают, что деструктивная информа-

ция направлена на разрушение доверия к определен-

ным лицам или организациям. Это указывает на по-

нимание деструктивной информации как негатив-

ной и разрушительной, подчеркивая ее способность 

подрывать репутацию и доверие к конкретным субъ-

ектам. Значительная часть респондентов (22.8%) по-

лагают, что деструктивная информация — это ин-

формация, которая несет в своем содержании кон-

фликты. Еще 5.7% респондентов ответили, что де-

структивная информация обязательно включает эле-

менты пропаганды. Это показывает, что данные ре-

спонденты в пропаганду включают все виды инфор-

мации и затрудняются ее различать.   

Понятие манипулятивной информации. Боль-

шинство респондентов (72.3%) отметили, что та-

кого рода информация направлена на формирова-

ние определенных мнений и поведения у аудито-

рии, часто эксплуатируя глубинные стереотипы и 

представления людей. Значительная часть респон-

дентов (18.5%) считает, что манипулятивная ин-

формация включает элементы пропаганды и ре-

кламы, направленные на создание определенного 

образа или мнения. Еще 9.2% полагают, что мани-

пулятивная информация ограничивается только 

политическими или социальными контекстами.  

Таким образом, анкетирование показало, что 

около трети опрошенных имеет скорее неверные 

представления о сути обсуждаемых понятий. К 

тому же, тот факт, что анкета содержала варианты 

ответов, позволяет предполагать - количество не-

верных представлений значительно выше. Об этом 

свидетельствует проведение пилотажного анкети-

рования с открытыми вопросами, где смешение и 

непонимание данных понятий прослеживается бо-

лее, чем у половины отвечавших. Кроме того, по-

сле проведения пилотажного и основного анкети-

рования в группах курсантов и слушателей было 

проведено обсуждение каждого из этих понятий. 

21.03.2022 г. по делу № 02-2473/2022. [Электронный ис-

точник] https://rg.ru/2022/03/29/roskomnadzor-iskliuchil-

instagram-i-facebook-iz-reestra-socsetej.html // дата обраще-

ния: (27.01.2025) 
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Выяснилось, во-первых, что суть негативных поня-

тий с данными курсантами и слушателями ранее не 

обсуждалось; во-вторых, эта тема вызвала у них 

большой интерес, особенно с точки зрения способов 

различения достоверной и недостоверной информа-

ции, а также причин по которой фейковая информа-

ция часто бывает более привлекательной, интерес-

ной, запоминающейся. Результаты обсуждения под-

твердили вывод о том, что будущим и действующим 

пропагандистам, а также всем курсантам и слушате-

лям (они все являются сотрудниками ОВД) тоже 

важно разъяснять суть, цели и задачи каждого из 

негативных видов информации, для того чтобы про-

дуктивнее противодействовать им.  

Третье направление исследования – определе-

ние способов противодействия фейковой, манипу-

лятивной, деструктивной информации. Изучение 

сущности негативных понятий, а также уровней их 

понимания курсантами, слушателями универси-

тета и пропагандистами в подразделениях ОВД, 

показало высокую актуальность изучения и внед-

рения в учебно-воспитательный процесс методов и 

способов контрпропаганды.  

Традиционно способы противодействия нега-

тивной информации изучаются в психологии. Пе-

дагогические исследования акцентируют внимание 

на помощи педагогов в осознании, понимании, ин-

терпретации собственных предпочтений обучаю-

щихся. Педагогическое здесь в большой мере сме-

шивается с психологическим. Рассмотрим методы 

противодействия негативной информации по ре-

зультатам анализа публикаций.  

Во-первых, это методы осознания и анализа 

собственных эмоциональных реакций.  

Большая часть манипулятивной и деструктив-

ной информации опирается на эмоции человека и 

стремится их использовать. Это относится как к по-

зитивным, так и негативным эмоциям. Например, 

эмпатия (способность сочувствовать, сопережи-

вать, сострадать), страх, гнев часто используется 

манипуляторами для обмана и достижения соб-

ственных целей. Сложность работы с эмоциями, их 

осознанием заключается в том, что они обычно си-

туативны, субъективны и слабо поддаются кон-

тролю в момент их появления. В отличие от эмо-

ций, чувства более долговременны и лучше подда-

ются анализу, однако здесь влияние оказывает ин-

дивидуальные особенности, такие как инертность 

чувств или наоборот их гибкость, та и другая ха-

рактеристика мешает психолого-педагогической 

работе по противодействию негативной информа-

ции [17; 18]. Именно эти особенности должен учи-

тывать пропагандист, разъясняя аудитории меха-

низмы влияния информации на человека.  В связи 

с этим, возрастает роль психологических знаний, 

особенно при подготовке специалистов по работе с 

личным составом. 

Например, сотрудник ОВД, отреагировав на 

информацию о дефиците продуктов, может испы-

тывать тревогу и панику. Либо такого рода эмоции 

могут испытывать его родственники, в особенно-

сти пожилые. Важно осознать эти чувства и про-

анализировать их причины. Возможно, тревога вы-

звана не реальной угрозой, а манипулятивными со-

общениями в СМИ. 

Во-вторых, это методы осознания субъектом 

своего способа интерпретации окружающего мира и 

получаемой информации. Это целостная характери-

стика охватывает культурные, нравственные, про-

фессиональные аспекты жизни человека. Это реаль-

ное – жизненное и идеальное – пространство, в ко-

тором способом интерпретации определены коорди-

наты, смысловые отношения между ними. Субъек-

том интерпретации личность становится в той мере, 

в какой она ставит и решает задачи интерпретации 

как выработки своего мнения, отношения к любым 

событиям, информации, поведению и личностям 

других людей [13]. Развитие возможностей интер-

претации не достигается быстро, это результат об-

щего и специального образования, но при подго-

товке пропагандистов важно актуализировать это 

умение и вывести его на уровень осознанности.  

Сюда же относится развитие критического 

мышления и анализ информации. Важно учить 

проверять информацию на достоверность и анали-

зировать причинно-следственные связи [9]. Здесь 

полезно учить ставить себе вопросы – почему меня 

привлекает именно эта информация; заставляет ли 

она меня действовать определенным образом; воз-

можно ли такое событие в общей логике политиче-

ских или правовых решений. Это помогает избе-

жать манипуляций, основанных на ложной или ис-

каженной информации. 

Например, в интернете сотрудник находит ин-

формацию об акцию протеста с определенными це-

лями, эти цели он может принимать или не прини-

мать. По долгу службы он обязан действовать в рам-

ках правового поля, но, если сформировано его 

внутреннее несогласие это нарушает его психологи-

ческую устойчивость, мешает его социализации и 

развитию личности, что может привезти к негатив-

ным последствиям. Такого рода примеры являются 

предметами обсуждения пропагандистами в образо-

вательном процессе и в подразделениях ОВД. 

Необходимо способствовать развитию устой-

чивых и осознанных и убеждений, которые помо-

гут противостоять манипуляциям, направленным 

на изменение ценностной структуры. Этому спо-

собствует расширение кругозора и образования. 

Вместе с тем, человек не может быть компетентен 

во всех областях и его можно «подловить» на ин-

формации, в которой он заинтересован, но мало 

осведомлен. Например, в области медицины, тор-

говли, финансов, истории, политики. Так известно, 

что в последнее время сотрудники ОВД и их род-

ственники неоднократно подвергались действиям 

со стороны мошенников, тем самым теряя свои 

накопления.  

В-третьих, это методы и способы контрпропа-

ганды.  
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В процессе подготовки и переподготовки буду-

щих пропагандистов важно учить их перепроверять 

информацию в социальных сетях и мессенджерах, 

особенно если она исходит от руководства подраз-

делений. Важно показывать, что фейки обычно не 

укладываются в концепцию официальных заявле-

ний. Враждебная пропаганда разрушает доверие, 

прежде всего, к органам власти и исходящей от нее 

информации. Разрушение доверия к власти, осо-

бенно в кризисных ситуациях ведет к беспорядкам, 

хаосу, об этом свидетельствует большинство «цвет-

ных революций» в ближнем зарубежье. 

Говоря об аргументах, которые можно исполь-

зовать в спорах «за» и «против» какой-либо пози-

ции, важной для пропаганды, лучше не обращаться 

к позиции оппонента или к враждебной позиции 

напрямую (опыт показывает, что переубедить чело-

века в дискуссии практически невозможно). Необ-

ходимо встать над позицией оппонента, вывести 

спор на более высокий уровень. Такой ход важен не 

столько для оппозиционера, сколько для колеблю-

щихся неопределившихся личностей. 

В связи с распространением киберпреступно-

сти в мессенджере Telegram был организован ин-

формационный канал «Вестник кибербезопасности 

России». В основном он посвящен борьбе с мошен-

ничеством, финансовыми противоправными дей-

ствиями, однако в контрпропагандистской работе 

данную информацию можно использовать, как ар-

гумент в пользу политических идей, потому что 

большинство фейков, деструктивной информации 

построены на основе русофобии и стремлении раз-

рушать экономику страны в целом.  

Рассмотрим несколько способов защиты от фей-

ковой информации. Наиболее общая рекомендация 

заключается в том, чтобы несколько раз подумать пе-

ред тем, как делать репост каких-либо материалов. 

Важно помнить, что перепост информации в своей 

ленте влечет за собой ответственность за её распро-

странение (статья 207.2. УК РФ «Публичное распро-

странение заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее тяжкие последствия») [15]. 

Если новость сомнительная, полезно приме-

нять принципы информационной грамотности. 

 проверка источника (внимание на источ-

ник информации: надежные и авторитетные источ-

ники обычно предоставляют достоверные данные); 

 анализ репостеров (внимание на тех, кто 

распространил новость: даже если это знакомый 

человек, необходимо убедиться в его компетентно-

сти в обсуждаемой теме); 

 анализ сведений (проверять достоверность 

информации через несколько независимых источ-

ников) [4]. 

Данные рекомендации помогут личному со-

ставу органов внутренних дел эффективно проти-

востоять негативному информационно-психологи-

ческому воздействию и сохранять психологиче-

скую устойчивость в условиях повышенного ин-

формационно-психологического давления.  Важно 

помнить, что постоянное саморазвитие и взаимо-

действие с коллегами являются ключевыми эле-

ментами успешного противодействия манипуля-

циям, что в конечном итоге способствует созданию 

более стабильной и безопасной рабочей среды в 

подразделениях ОВД. 

Выводы. Анализ направлений данного иссле-

дования показал существенные изменения условий, 

в которых осуществляется пропагандистская работа 

в ОВД. В настоящее время существует объективная 

необходимость подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации пропагандистов. Важно обу-

чать будущих и действующих пропагандистов раз-

личать негативные явления в информационном про-

странстве, понимать влияние разного рода сообще-

ний на психологию людей, на политические цели 

кибермошенников, а также владеть методами убеж-

дения, проведения дискуссий и споров.  

Анализ литературы и ответов курсантов, слу-

шателей университета показал значимость и необ-

ходимость обучения сотрудников ОВД анализу ин-

формации, так как помимо истинной информации, 

зачастую публикуется ложная (фейковая, деструк-

тивная, манипулятивная), что требует различных 

подходов к их анализу и противодействию. Основ-

ные отличия между этими типами информации за-

ключаются в их целях, задачах, методах и послед-

ствиях, что делает каждый тип уникальным и тре-

бует особого внимания, особенно для сотрудников 

органов внутренних дел.  

Курсы повышения квалификации для сотруд-

ников подразделений по работе с личным составом 

способствуют повышению профессионализма и 

эффективности информационно-пропагандистской 

работы в ОВД. 

Для успешной контропаганды необходимо 

развивать критическое мышление, информацион-

ную грамотность и устойчивость к информаци-

онно-психологическим атакам у сотрудников ОВД. 

Это позволит им эффективно распознавать и про-

тивостоять деструктивным и манипулятивным воз-

действиям в информационном пространстве. 

Необходимо показывать аудитории, что инфор-

мация может иметь различные цели, задачи и мотивы, 

и это понимание облегчает анализ и интерпретацию 

событий сотрудниками ОВД. Также следует учиты-

вать, что современные курсанты, слушатели и дей-

ствующие сотрудники практических подразделений 

используют различные гаджеты как для профессио-

нальных задач, так и для личного пользования. Этот 

факт необходимо учитывать пропагандистам при ра-

боте с личным составом для эффективного морально-

психологического обеспечения служебной деятель-

ности и нравственного здоровья сотрудников. 

Статья представляет собой значительный вклад 

в развитие теории и практики информационно-пропа-

гандистской работы в ОВД. Она рекомендуется к 

публикации в открытой печати, так как ее содержа-

ние будет полезно как для научного сообщества, так 

и для практических сотрудников ОВД.  
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Негосударственные образовательные центры дополнительного образования как 

позитивный феномен современного российского просвещения 

Цель исследования состоит в обосновании значимости работы негосударственных образовательных центров как 

учреждений дополнительного образования. Содержание статьи составляет анализ их деятельности на примере 

успешно работающего в течение двух десятилетий центра дополнительного образования «Весна» в г. Кирове. Научная 

новизна исследования заключается в выявлении основных направлений организации и эффективного функциониро-

вания центра. Результатом исследования является раскрытие содержания их работы, которая состоит в подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в школе, проведении дополнительных обучающих занятий со школьниками, 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и взрослыми. Делается вывод о том, что негосу-

дарственные образовательные центры дополнительного образования представляют собой позитивный феномен совре-

менного российского просвещения; их деятельность качественно дополняет работу государственных учреждений та-

кого же профиля и заслуживает поддержки, а также нуждается в дальнейшем изучении со стороны ученых-педагогов. 

Ключевые слова: российская система образования, дополнительное образование, негосударственный образо-

вательный центр дополнительного образования, подготовка детей к обучению в школе, центр «Весна» в г. Кирове.    
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Olga Vladimirovna Neronova 

Kirov 

Non-governmental educational centers of additional education as a positive phenomenon 

of modern Russian education 

The purpose of the article is to characterize the work of institutions of additional education and non-governmental edu-

cational centers. The analysis of the activities of these centers is given on the example of “Spring” successfully working for 

two decades in Kirov. The activity of the center is shown: work with adults and children, educational and physical culture and 

wellness areas. The most important area of the center's work is the preparation of preschool children for school. It is concluded 

that non-governmental educational centers present a positive phenomenon of modern Russian education; their activities quali-

tatively complete the work of state institutions of the same profile. It is necessary to continue further scientific study of their 

work and support them. 

Keywords: Russian education system, additional education, non-governmental educational center for additional educa-

tion, preparing children for school, the center “Spring” in Kirov. 

 

Введение. Актуальность исследования заклю-

чается в необходимости исследования проблемы 

обоснования сущности и основных направлений дея-

тельности негосударственных образовательных цен-

тров дополнительного образования. Необходимость 

решения указанной проблемы может иметь суще-

ственное значение для дальнейшего развития теории 

и практики обучения и воспитания. Однако в силу 

того, что эти центры являются относительно новым 

феноменом в составе образовательной системы РФ, 

их деятельность практически не становилась предме-

том научного осмысления со стороны отечественных 

исследователей. В связи с этим возникает определен-

ное противоречие между постоянно возрастающей 

потребностью общества в работе указанных центров, 

с одной стороны, и недостаточным научным осмыс-

лением их сущности и особенностей деятельности. 

Данное исследование имеет своей целью способство-

вать разрешению этого противоречия и решению вы-

шеуказанной проблемы путем обоснования значимо-

сти работы негосударственных образовательных цен-

тров как учреждений дополнительного образования. 

Задачи исследования: рассмотреть особенно-

сти деятельности государственных и негосудар-

ственных центров дошкольного образования для 

раскрытия их сущности; раскрыть основные 

направления работы негосударственных центров 

дошкольного образования на примере Центра 

«Весна» (г. Киров).Практическая значимость ра-

боты заключается в возможности использования 

представленного в статье материала в процессе 

учреждения и организации регулярной деятельно-

сти негосударственных центров дополнительного 

образования.    

Исследовательская часть. Современная си-

стема российского образования призвана обеспе-

чивать благоприятные возможности для гармонич-

ного развития каждого гражданина с учетом его 

индивидуальных особенностей, интересов и пред-

почтений. Для реализации этой важнейшей задачи 

в РФ существует целая сеть государственных и 

частных образовательных учреждений. В послед-

ние десятилетия все большее значение приобретает 

дополнительное образование детей и взрослых. 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» относит учреждения дополни-

тельного образования к образовательным органи-

зациям. Дополнительное образование детей и 

взрослых, согласно Закону, направлено на форми-

рование и развитие их творческих способностей, 
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удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья, а также на организацию свободного времени 

граждан. Дополнительное образование детей при-

звано обеспечивать их адаптацию к жизни в обще-

стве, профессиональную ориентацию. При этом до-

полнительные общеобразовательные программы 

для детей должны учитывать возрастные и индиви-

дуальные особенности детей [12]. Эти требования 

учитываются в практике работы дошкольных обра-

зовательных учреждений (далее – ДОУ) и учрежде-

ний дополнительного образования, которые пред-

ставлены государственными образовательными 

центрами дополнительного образования (далее – 

ГОЦДО) и негосударственными центрами допол-

нительного образования (далее – НОЦДО).  

В настоящее время дополнительное образова-

ние детей и подростков по праву рассматривается 

как важная составляющая системы образования, 

как один из центров образовательного простран-

ства [10, С. 232]. Наметилась положительная тен-

денция создания значимых организаций дополни-

тельного образования. Так, по инициативе Прези-

дента РФ В.В. Путина в г. Сочи на базе олимпий-

ской инфраструктуры открыт Образовательный 

центр «Сириус». В 2016 г. положено начало мас-

штабной общенациональной программы создания 

в субъектах РФ детских технопарков «Кванто-

риум», оснащенных современными средствами 

компьютерной и роботизированной направленно-

сти. Эти современные внешкольные образователь-

ные учреждения призваны всемерно содействовать 

всестороннему развитию детей и подростков, 

прежде всего, в плане умственного и технологиче-

ского развития.  

В последние два десятилетия наряду с содер-

жащимися государством учреждениями дополни-

тельного образования все большее значение приоб-

ретают негосударственные, финансируемые част-

ными лицами или внебюджетными организациями 

центры дополнительного образования для детей и 

подростков. Причем в связи с трансформацией си-

стемы дополнительного образования отмечается 

активный рост именно негосударственных детских 

учреждений. 

Естественно возникает вопрос, почему же 

именно негосударственных центров и клубов от-

крывается так много, причем подавляющая часть 

из них предназначена для детей дошкольного воз-

раста. Укажем на две важнейшие причины. Первая 

причина заключается в том, что материальные 

предпосылки для расширения негосударственного 

образования возникли в период роста экономики 

страны и улучшения качества жизни населения, ко-

гда значительная более существенная, нежели 

прежде, часть финансовых ресурсов семей стала 

направляться в сферу образования и досуга. В ка-

честве второй причины назовем постоянно возрас-

тающие требования к готовности ребенка к обуче-

нию в школе. В связи с этим родители стремятся 

сделать всё для того, чтобы у их ребенка была в 

наилучшей степени сформирована эта готовность. 

Многие родители не без оснований полагают, что 

самым надежным способом решения этой про-

блемы является пребывание их малыша в НОЦДО. 

Действительно, в этих учреждениях реализу-

ются программы, направленные на формирование 

физической, психологической, коммуникативной и 

когнитивной готовности детей к школьному обуче-

нию. Эта деятельность направлена на преодоление 

типичного для 6-7-летнего ребенка «школьного 

кризиса», характеризующегося сменой ведущего 

типа деятельности, – с игры на учение. Ценность 

работы таких учреждений и состоит в «смягчении» 

указанного кризиса [6, C. 271]. Напротив, дети, не 

посещающие ДОУ, чаще всего отличаются, в це-

лом, сравнительно более низким уровнем психоло-

гической и коммуникативной готовности к обуче-

нию, хотя физическая и интеллектуальная состав-

ляющие их готовности могут быть, в то же самое 

время, на достаточно высоком уровне [5, С. 311]. 

Педагогической наукой накоплен значитель-

ный объем методических, практических разрабо-

ток в этой области. Исследуются такие аспекты 

проблемы как личностная готовность первокласс-

ников к школьному обучению [14], изучаются воз-

можности дополнительного образования в форми-

ровании социально-коммуникативной готовности 

детей к школе, выявляются психологически осо-

бенности готовности к школе детей, посещающих 

и не посещающих ДОУ [5].Современные отече-

ственные исследователи рассматривают в своих ра-

ботах самые разнообразные аспекты проблемы ор-

ганизации дополнительного образования, в частно-

сти, организационный аспект [4], а также аспект 

интеграции дошкольного и дополнительного обра-

зования дошкольников в условиях ДОУ [1]. Неко-

торые авторы выделяют даже принципы организа-

ции дополнительного образования [8] и модели ор-

ганизации дополнительного образования детей до-

школьного возраста [15]. 

Для того чтобы ребенок учился в школе с ин-

тересом, успевал осваивать новую информацию и 

чувствовал себя в среде одноклассников ком-

фортно, в ходе предыдущего этапа своей жизни он 

должен пройти предшкольную подготовку, в ходе 

которой ему предстоит освоить различные виды го-

товности к школьному обучению, прежде всего: 

физическую, психологическую, коммуникативную 

и когнитивную [6, С. 271).  

Несколько десятилетий тому назад о предвари-

тельной подготовке детей к обучению в школе по-

чти никто всерьез не задумывался: ни родители, ни 

учителя. Один из авторов данной статьи начинал 

свое школьное обучение в 1 классе в 1960 году, не 

зная ни одной буквы и цифры; тогда это считалось 

абсолютно нормальным. Родители были просто уве-

рены в том, что их ребёнка всему необходимому 
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научат в школе. Но уже в 1970-е гг. ситуация с до-

школьной подготовкой сильно изменилась. Первый 

класс стал чем-то «вроде института», как пелось в 

популярной песне, и своего рода продолжением ра-

нее начатого систематического обучения ребенка. 

В каждом российском городе работает значи-

тельное количество бюджетных и внебюджетных 

организаций, занимающихся разными формами де-

ятельности в сфере дополнительного образования. 

Названия таких организаций зачастую схожи: 

«Детский центр», «Центр детского развития», 

«Детский центр раннего развития» и т.д. Всего в 

небольшом областном центре, городе Кирове, 

насчитывается свыше двухсот детских центров. 

Примерно половина из них фактически являются 

частными детскими садами, а другая половина 

представляет собой именно детские центры разви-

тия, и практически все они негосударственные.  

Примечательно, что далеко не все эти центры 

представлены собственными сайтами в интернете, 

хотя, казалось бы, это несложно осуществить. Это 

означает только то, что они преуспевают, полно-

стью укомплектованы и детьми, и педагогами, и 

поэтому не нуждаются в рекламе своей деятельно-

сти. Более того, постоянно открываются всё новые 

и новые учреждения дополнительного образова-

ния, причем, в основном, негосударственные. 

Очень многие родители задумываются об образо-

вании ребенка чуть ли не с первых его шагов. По-

этому «образовательная карьера» детей начинается 

еще до школы. Малыша надо подготовить к школь-

ному обучению. Именно это обстоятельство и поз-

воляет центрам развития пользоваться ситуацией, 

складывающейся на рынке образовательных услуг.  

Назовем наиболее значимые причины выбора 

родителями именно НОЦДО. Это, прежде всего, 

относительная малая наполняемость групп, позво-

ляющая в большей степени реализовать индивиду-

альный подход. Родителей и детей также привле-

кают и более разнообразные формы организации 

занятий; помимо традиционных фронтальной и 

групповой существенное место занимает индиви-

дуальная работа, что особенно важно для детей, 

пропустивших предыдущие занятия, а также для 

тех, кто не успел освоить материал вместе со всеми 

другими воспитанниками. В таких центрах не ис-

ключена возможность инклюзии, хотя бы и в очень 

смягченных формах. Педагоги используют парци-

альные программы, проявляют творческий подход 

при выборе форм и методов организации обучения.  

Имеет место дополнительная кружковая дея-

тельность, что позволяет более полно удовлетво-

рять интересы и запросы детей. Открываются бо-

лее широкие возможности партнерства педагога и 

специалистов с родителями. Как правило, активно 

работает педагогический консилиум, на заседания 

которого приглашаются и родители [2]. Таким об-

разом, предписываемый «Законом об образовании 

в Российской Федерации» тщательный и всесто-

ронний, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей возможен, прежде всего, в специ-

ально организуемых в последние три десятилетия 

центрах дополнительного образования, где прово-

дится специальная кропотливая работа с детьми, 

нередко индивидуальная или в мини-группах. 

Образовательная программа, реализуемая в 

ГОЦДО, хотя и выбирается самим педагогом, но 

она также, как и в ДОУ, всегда рассчитана на сред-

ний уровень когнитивного развития детей. Занятия 

проводятся группами до 15 человек, и в этих усло-

виях сложно учесть индивидуальные особенности. 

В то же время, программы обучения в НОЦДО мо-

гут корректироваться в течение года в зависимости 

от получаемых результатов, что обеспечивает бо-

лее эффективное ведение курса. 

Как известно, в государственные организации 

могут быть приняты на работу только кадры с выс-

шим или средним педагогическим образованием; за 

соблюдением этого справедливого требования 

строго следят инспекторы департамента образова-

ния. В НОЦДО, надо признать,порой работают пре-

подаватели без педагогического образования, но с 

ярко выраженными способностями в требуемом 

виде деятельности. Руководитель после получен-

ного резюме и беседы с потенциальным педагогом 

должен принять решение о принятии на работу та-

кого специалиста. Нередко такие учителя успешно 

конкурируют с педагогами, обладателями диплома 

педагогического вуза, и получают большинство по-

ложительных отзывов от детей и родителей. 

Качество готовности детей к школьному обу-

чению во многом зависит от уровня развития пси-

хических процессов (мышления, памяти, внима-

ния, воображения, восприятия и др.). На опреде-

ленных этапах подготовки некоторым детям необ-

ходимо более подробное объяснение материала в 

силу недостаточно успешной усвояемости ими но-

вых знаний. В группах по 15 человек это сделать 

крайне сложно; нужны занятия в мини-группах до 

4 человек, а также индивидуальные занятия. В 

ДОУ такая работа практически не проводится.  

В ГОЦДО создание групп по два-четыре чело-

века также не приветствуется, и часто бывает не-

возможным по существующим правилам распреде-

ления часов работы педагога и оплаты его труда. В 

то же время в НОЦДО такой подход к организации 

групп реален и осуществим. Дети распределяются 

на группы после тестирования, так, чтобы они 

были примерно одного уровня развития. Работая с 

группой от двух до четырех детей, педагог напря-

мую взаимодействует с каждым ребенком, что яв-

ляется обязательным условием успешности обра-

зовательного процесса. Малыш приходит на заня-

тия в НОЦДО, в том числе и для того, чтобы содер-

жательно и эмоционально пообщаться со значи-

мыми для него взрослыми. 

В ходе подготовки детей к школьному обуче-

нию важное значение имеет количество посещае-

мых занятий. Часто болеющий ребенок вынужден 

пропускать занятия. В ДОУ занятия по восполне-
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нию пробелов не проводятся в принципе. Воспита-

тели рекомендуют во время болезни ребенка или 

его отсутствия по другим причинам заниматься ро-

дителям с ним дома самостоятельно. Но далеко не 

у всех родителей получается доходчиво объяснить 

ребенку необходимый материал. В ГОЦДО, чаще 

всего, также нет возможности проводить индиви-

дуальные занятия с отставшим от своей группы ре-

бенком. В то же время, в НОЦДО такие занятия 

проводятся регулярно; именно в этом их едва ли не 

самое главное преимущество перед государствен-

ными центрами.  На первый взгляд представляется, 

что центры развития детей организовать не так 

сложно. Достаточно пригласить любящих детей 

женщин-педагогов, изучить имеющиеся про-

граммы развития, вывесить список занятий: «мама-

малыш», логопед, психолог, рисование и, наконец, 

«подготовка ребенка к школе» – это, естественно, 

самое привлекательное для родителей направление 

работы центра. При этом организаторы нередко за-

бывают про качество подготовки. В этом случае 

срок работы таких центров обычно не бывает про-

должительным. 

Особенности работы типичного учреждения 

негосударственного образовательного центра до-

полнительного образования мы показываем на 

примере деятельности детского центра развития, 

предназначенного для детей дошкольного воз-

раста, и специализирующегося на их подготовке к 

школьному обучению. Один из авторов данной ста-

тьи является учредителем и руководителем двух 

негосударственных образовательных организаций 

дополнительного образования; их общее название 

– «Центр «Весна».  Работа по открытию центра 

была начата в сентябре 2006 г. с подготовки к обу-

чению в школе нескольких детей. Через год коли-

чество учеников удвоилось, а затем оно постоянно 

возрастало каждый месяц. Появилась мысль о со-

здании полноценного образовательного центра для 

дошкольников, деятельность которого впослед-

ствии была дополнена другими направлениями. 

На начальном этапе работы центра важнейшее 

значение придается выбору места его расположе-

ния. Центр «Весна» находится в микрорайоне Ра-

дужный, который входит в агломерацию Большой 

Киров. Радужный территориально фактически от-

делен от центральной части областного центра рас-

стоянием в десять километров, и воспринимается 

его жителями как своего рода рабочий поселок. 

Единственная средняя школа, расположенная в 

этом постоянно растущем микрорайоне, сильно пе-

регружена, поэтому ее руководство не в состоянии 

осуществлять серьезную внешкольную работу, ко-

торая бы выходила за пределы прямых обязанно-

стей этого учебного заведения, например, заняться 

организацией детского центра. В то же время, в Ра-

дужном, как, вероятно, повсюду, имеются забро-

шенные, не используемые в полезных целях поме-

щения, которые в глазах местного населения 

имеют дурную славу, поскольку «заселяются» асо-

циальными элементами, становятся местом сбо-

рищ бездельничающих подростков. В лучшем слу-

чае они используются для проведения разного рода 

так называемых квестов, чаще всего, опасных для 

здоровья их участников и никак не лицензирован-

ных в установленном порядке.  

Муниципальная власть с готовностью передает 

безхозные площади в ответственные руки, и даже 

получает за пользование ими определенный зако-

ном налог. В итоге, от такого решения вопроса вы-

игрывают все, но больше всего родители, получаю-

щие дополнительную возможность для полноцен-

ного развития своих детей. Для оформления здания 

в аренду потенциальный учредитель обращается в 

муниципалитет, сотрудники которого могут помочь 

правильно оформить передачу помещений на кон-

кретный срок, составить необходимые учредитель-

ные документы и т.п. Организация и последующая 

повседневная деятельность центра предусматривает 

необходимость выполнения значительного объема 

финансовой и юридической работы. Выполнение 

юристом и бухгалтером своих прямых обязанностей 

дает возможность учредителю, – а это, как правило, 

педагог, – сосредоточиться на организационных, 

воспитательных и образовательных задачах. В иде-

але, это человек, сочетающий в себе качества педа-

гога и предпринимателя. 

Как уже отмечалось, поначалу единственным 

направлением деятельности центра была подго-

товка детей к обучению в школе; оно остается важ-

нейшим и сейчас. В дальнейшем, по мере успеш-

ного освоения указанного направления, к нему 

присоединилась второе направление, а именно ока-

зание репетиционных услуг по всем предметам 

школьной программы. Наконец, третий этап разви-

тия центра характеризовался тем, что в дополнение 

к учебной работе добавились рекреационные и 

физкультурно-оздоровительные услуги, причем 

оказываются они не только школьникам. 

В настоящее время в образовательно-спортив-

ном центре «Весна» работают 27 педагогов в воз-

расте от 19 до 60 лет. С каждым из них в период 

трудоустройства руководителем центра была про-

ведена продолжительная беседа, в ходе которой ис-

пользовался метод тестирования. В результате, вы-

являлся реальный уровень их профессиональной 

подготовки, готовность трудиться именно в 

НОЦДО. Молодых по возрасту и стажу специали-

стов руководитель центра некоторое время кури-

рует лично; используются также консультации 

других, более опытных специалистов по их  

направлению.  

Центр занимается развитием детей в возрасте 

с 1 года до 18 лет, а также дополнительным образо-

ванием взрослых. В распоряжении центра два ря-

дом стоящих здания. Каждое представляет собой 

отделение центра. Общая полезная площадь двух 

отделений центра 296 кв. м и 396 кв. м. В первом 

отделении расположен детский сад, восемь кабине-

тов для репетиторов и кружков, а также спортив-
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ный зал площадью 48 кв.м., во втором – пять каби-

нетов и три спортивных зала. Специалисты центра 

ведут высококвалифицированную подготовку де-

тей к школьному обучению. Разумеется, они го-

товы оказать квалифицированную помощь и тем 

детям, которые проходили здесь подготовку ранее, 

еще в дошкольном возрасте, но такая необходи-

мость появляется нечасто. Обычно бывшие «вы-

пускники» приходят в центр заниматься рисова-

нием, лепкой, вязанием и столярным делом, а 

также одним или несколькими видами спорта из 

девяти предлагаемых в центре.  

Дети, а также и взрослые, могут выбрать в 

центре любую школьную дисциплину для закреп-

ления и изучения, в частности, обучение по одному 

из трех иностранных языков. Значительная часть 

воспитанников центра занимается не каким-то од-

ним учебным предметом или видом занятий, а 

сразу несколькими. В центре возможно проведение 

разнородных занятий, например, чередование 

спортивных и интеллектуальных, поскольку оба 

помещения центра расположены рядом. Также в 

центре работает целая серия кружков, которые мо-

гут кому-то показаться уже не такими популяр-

ными как раньше, но все-таки они многим по-преж-

нему интересны. Например, это кружки вязания 

крючком илина спицах, столярное дело. Из «ново-

модных» кружков многих привлекает клэй (лепка 

из полимерной глины) и джампинг (вид фитнеса, 

сочетающий в себе прыжковые упражнения и эле-

менты акробатики, выполняемые на специальных 

батутах).  

Особое внимание в центре «Весна» уделяется 

самому важному и ответственному делу, тому, 

ради чего центр изначально и создавался, а именно 

занятиям с детьми дошкольного возраста по их 

подготовке к обучению в школе. Этим занятиям 

придается особенное значение, поэтому их прове-

дение доверяется только педагогам, имеющим ди-

плом вуза по профильной специальности – 

«Начальное образование». На занятиях с самыми 

младшими воспитанниками обязательно просле-

живается преемственность дошкольного и началь-

ного этапов. При этом подразумевается сохранение 

содержания, форм, методов, технологий обучения 

и воспитания с последующим постепенным их из-

менением в соответствии с возрастом ребенка. В 

группах по данному направлению подготовки обу-

чается не более четырех детей, собранных вместе 

на основании проведенного тестирования, направ-

ленного на выявление уровня развития мышления. 

Такой тщательный отбор позволяет получать в 

дальнейшем отличные результаты в школе у всех 

выпускников центра.  

На занятиях по подготовке к школьному обу-

чению педагоги центра учат детей правильно чи-

тать. Для этого ими используется принятый в рос-

сийских школах букварь Н.С. Жуковой [7], а также 

сборники упражнений О.В. Узоровой и Е.А. Нефе-

довой [13], известных в России авторов многочис-

ленных учебных пособий для дошкольного образо-

вания по обучению чтению, развитию мышления, 

обогащению знаний об окружающем мире и др.За-

нятия по математике проводятся по курсу Л.Г. Пе-

терсон и Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – сту-

пенька…» [11]. Активно используются тетради 

Е.В. Колесниковой (и других авторов) серии «Ра-

бочие тетради дошкольника. Солнечные сту-

пеньки», «От слова к звуку» [9]. В содержании за-

нятий активно используются рекомендации специ-

алистов в области чтения и скорочтения, прежде 

всего, методические работы Ш.Т. Ахмадуллина [3]. 

В центре также проводятся занятия по всем 

без исключения школьным предметам. Разумеется, 

они предназначены, прежде всего, для отстающих 

в школе ребят. Педагоги занимаются индивиду-

ально с каждым ребенком, учитывая его особенно-

сти, сильные и слабые стороны. В итоге, у подопеч-

ных педагогов–предметников высокие показатели 

во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Важное значение при-

дается взаимодействию со школой в плане согласо-

вания требований и обеспечения безболезненной 

преемственности ступеней дошкольного (в центре) 

и начального школьного образования. С учетом 

требований конкретной школы проводится проме-

жуточная и финальная диагностика готовности 

воспитанников в НОЦДО.  

Заключение. Негосударственные образова-

тельные центры дополнительного образования пред-

ставляют собой важный вид дополнительного обра-

зования. За недолгий период развития НОЦДО до-

стигли определенного разнообразия видов своей дея-

тельности. Для них характерна высокая степень ин-

дивидуализации работы с каждым ребенком. При 

правильном руководстве центром дети и взрослые 

получают качественную образовательную подго-

товку и большой интересный выбор кружков и сек-

ций. Они создают равные «стартовые» возможности 

каждому ребёнку, чутко реагируя на быстро меняю-

щиеся потребности детей и их родителей; оказывают 

помощь и поддержку одаренным обучающимся, под-

нимая их на качественно новый уровень индивиду-

ального развития. Правильная организация работы 

центров, продуманный подбор кадров, верный выбор 

направлений работы, качественное оформление по-

мещений и их техническая оснащенность позволяют 

негосударственным центрам оказывать значитель-

ную поддержку и содействие государственным цен-

трам в деле подготовки детей к школе.  

НОЦДО представляют собой позитивный фено-

мен современного российского просвещения; их дея-

тельность качественно дополняет работу государ-

ственных учреждений такого же профиля. Вышеиз-

ложенное позволяет сделать вывод о необходимости 

их дальнейшего развития и поддержке со стороны 

государственных структур образования. Необходимо 

также продолжать дальнейшее изучение особенно-

стей передового опыта их работы с целью его распро-

странения через педагогическую печать в интересах 

развития современного отечественного образования.  
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Педагогическое наследие К. Д. Ушинского в образовании студентов посредством 

доминанты физиолога академика А. А. Ухтомского 

Можно смело утверждать, что на протяжении многих десятилетий педагогические методы образования, воспи-

тания и наставничества выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского являются высокоэффективными и востребо-

ванными. В то же время с точки зрения современной педагогической науки физиологические механизмы осуществле-

ния методов К.Д. Ушинского в теории и практике высшей школы практически не изучены. В первую очередь это 

положение относится к подготовке специалистов сферы физической культуры и спорта, которые после окончания 

университетов и факультетов будут осуществлять подготовку спортсменов в различных видах спорта, используя в 

качестве контроля морфофункционального состояния различные медико-биологические технологии. Авторами впер-

вые в педагогике и медицине дан анализ физиологических механизмов наследия методов образования, воспитания и 

наставничества К.Д. Ушинского с точки зрения учения о доминанте физиолога академика РАН А.А. Ухтомского. Ба-

зируясь на результатах многолетних собственных исследований с использованием авторских программ, подтвержден-

ных шестью Свидетельствами об официальной регистрации программы для ЭВМ, впервые с хронобиологических по-

зиций показано позитивное влияние доминанты академика А.А. Ухтомского на функциональное состояние студенток 

периода юношеского возраста. Данное научное направление перспективно в плане совершенствования гуманитарного 

образования молодежи с использованием современных достижений физиологии. В практической деятельности авто-

рами использовано мудрое высказывание К.Д. Ушинского «наставник должен только помогать воспитаннику бо-

роться с трудностями постижения того или другого предмета, не учить, а только помогать учиться». 

Ключевые слова: девушки, педагогические методы К. Д. Ушинского, доминанта А.А. Ухтомского, физиологи-

ческие механизмы. 
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Pedagogical heritage of K. D. Ushinsky in the education of students through the domi-

nant of A. A. Ukhtomsky 

It can be safely stated that for many decades the pedagogical methods of education, upbringing and mentoring of the 

outstanding Russian teacher K.D. Ushinsky have been highly effective and in demand. At the same time, from the point of 

view of modern pedagogical science, the physiological mechanisms of the implementation of K.D. Ushinsky's methods in the 

theory and practice of higher education are practically not studied. First of all, this provision applies to the training of specialists 

in the field of physical education, who, after graduating from universities, will train athletes in various sports, using various 

medical and biological technologies as control of the morphofunctional state. For the first time in pedagogy and medicine, the 

authors analyze the physiological mechanisms of the heritage of pedagogical methods of education, upbringing and mentoring 
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of K.D. Ushinsky from the point of view of the doctrine of the dominant of Academician A.A. Ukhtomsky. Based on the results 

of many years of our own research using authors’ programs confirmed by six Certificates of official registration of a computer 

program, for the first time from a chronobiological perspective, the positive influence of Academician A.A. Ukhtomsky's dom-

inant on the functional state of female students during adolescence is shown. This scientific field is promising in terms of 

improving the humanitarian education of young people using modern achievements in physiology. In practice, the authors used 

the wise saying of K.D. According to Ushinsky, “a mentor should only help a pupil to deal with difficulties in comprehending 

a particular subject, not teach, but only help to learn”. 

Keywords: girls, pedagogical methods of K.D. Ushinsky, dominant of A. A. Ukhtomsky, physiological mechanisms. 

 

«Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная цель моей жизни, и к 

ней–то я должен направлять все свои способности» 

К. Д. Ушинский 

 

Введение. Актуальность и перспективность 

исследования не вызывает сомнения, ибо в истории 

мировой и отечественной науки и культуры есть 

личности, олицетворяющие собой целые отрасли 

человеческого знания и человеческой деятельно-

сти. Личности, по отношению к которым вошедшее 

в обиход понятие «прошлое» не применимо. Эти 

личности, на наш взгляд, как историческое достоя-

ние принадлежат не только своей эпохе и своей 

стране, но и последующим поколениям. Отече-

ственная культура богата такими именами. В их 

числе достойное и почетное место занимает наш 

первый национальный педагог, основоположник 

научной педагогики в России Константин Дмитри-

евич Ушинский (рис. 1), а также выдающийся рус-

ский физиолог, академик Алексей Алексеевич 

Ухтомский (рис. 2).  

 

 
                                          Рис. 1. К.Д. Ушинский                              Рис. 2. А.А. Ухтомский 

 

Около года тому, а именно 18 февраля 2023 г. 

Президент России Владимир Владимирович Путин 

во время общения с участниками пилотной образо-

вательной программы «Школа наставника», прохо-

дившей в режиме видео конференцсвязи, отметил, 

что «В последние годы украинские неонацисты и 

их хозяева поставили перед собой задачу лишить 

русских исторической памяти, своей истории и 

языка», процитировав выдающегося русского пе-

дагога Константина Дмитриевича Ушинского.  

В нашей стране педагогическому наследию 

К.Д. Ушинского на протяжении многих десятилетий 

уделяется пристальное внимание. Так, например, 31 

декабря 1945 года в связи с 75-летием со дня смерти 

великого русского педагога, Совет народных комис-

саров СССР принял постановление № 3237 «О меро-

приятиях по увековечению памяти К.Д. Ушинского». 

25 июня 1946 года для особо отличившихся учителей 

и деятелей в области педагогических наук Постанов-

лением Совета Министров РСФСР была учреждена 

серебряная медаль К.Д. Ушинского.  

В 1950 году для учителей, учащихся педагоги-

ческих училищ, студентов педагогических и учи-

тельских институтов было издано пособие 

«К.Д. Ушинский в портретах, иллюстрациях и доку-

ментах». В 2015 году Академия естественных наук 

(РАЕН) зарегистрировала альтернативную медаль 

К.Д. Ушинского, которая обладает общественным 

статусом и вручается от имени организации. 

В 2020 году был издан Приказ от 14 августа за 

N 1020 «О ведомственных наградах Министерства 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции» – медали К.Д. Ушинского.  

В настоящей работе мы вновь обращаемся к 

богатейшему и неисчерпаемому педагогическому 

наследию К.Д. Ушинского, философскому осмыс-

лению его творчества с позиций медицины, в част-

ности нейрофизиологии. При этом впервые в педа-

гогике высшей школы при проведении учебного 

процесса со студентами гуманитарного вуза, ис-

пользуем физиологическое учение о доминанте 

академика А.А. Ухтомского [11, 16].  
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В начале ХХ века выдающийся русский физио-

лог, князь, академик Академии наук СССР 

А.А. Ухтомский ввел в научный обиход понятие «до-

минанты». Касаясь доминанты, мы должны отметить, 

что он высказал только идею о доминанте, но не рас-

крыл её физиологические механизмы, что мы пыта-

емся претворить в жизнь нашими исследованиями. 

Изучая педагогическое наследие К.Д. Ушин-

ского, с чувством особой гордости отметим, что в 

нашей стране трудились выдающиеся педагоги, 

чьи имена навсегда внесены в летопись отечествен-

ной педагогической мысли: П.П. Блонский, 

В.И. Водовозов, Л.С.Выготский, Е.О. Гугель, 

П.С. Гурьев, Э.Д. Днепров, В.И. Загвязинский, 

И.А. Каиров, Л.Ф. Магницкий, А.С. Макаренко, 

М.В. Нечкина, А.Г. Ободовский, С.А. Рачинский, 

В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушин-

ский, С.Т. Шацкий, А.В. Хуторский.  

На основе внимательного прочтения трудов 

К.Д. Ушинского мы можем выделить ряд ключе-

вых научно-педагогических положений, обосно-

ванных величайшим педагогом, которые многие 

годы не теряют своей актуальности. Естественно, 

что за истекшие годы педагогические подходы в 

образовании менялись, что вполне соответствует 

духу времени, но выдвинутые им принципы оста-

лись неизменными.  

1. Образование должно быть обязательным 

для всех вне зависимости от сословия.  

2. Педагогика должна опираться не только на 

личный опыт учителя, но, прежде всего, на теорию, 

а именно всестороннее изучение человека и систе-

матизированный опыт, показав это в «Человеке как 

предмете воспитания», подробно описывая не 

только психологию, но и физиологию человека. 

Благодаря этому он объяснял, например, почему 

дети не могут долго заниматься одним монотон-

ным делом и почему обучение для них должно 

быть наглядным.  

3. Обучение – не механическая зубрежка, а 

развитие умственных способностей ученика, 

наблюдательности, воображения, фантазии, жела-

ния и способности дальше приобретать знания са-

мостоятельно. Обучение должно быть сознатель-

ным, то есть до учащихся нужно донести, зачем 

они учатся и чему в итоге научатся.  

4. Обучение должно быть системным и после-

довательным. От конкретного – к отвлеченному, от 

знакомого – к незнакомому, от единичного – к 

сложному, от частного – к общему. В учебном ма-

териале нужно определенным образом располо-

жить материал для повторения и практические за-

дачи, чтобы обеспечить прочность знаний и их 

применение на практике в разных ситуациях.  

5. Задача первоначального обучения – сделать 

серьезное занятие увлекательным для ребенка, со-

четая игру с обучением и приучая детей к тому, что 

обучение – это труд.  

6. Главная задача педагогики – воспитание 

нравственности, а не только наполнение головы 

знаниями; обучение – средство воспитания, а за-

дача школы готовить человека к жизни и труду.  

7. Воспитание должно быть гуманным, физи-

ческие наказания и унижения неприемлемы, а вос-

питание – это убеждение личным примером, а не 

слепое повиновение.  

8. Воспитание и образование должны учиты-

вать культурные, языковые и религиозные особен-

ности народа. В обучении и воспитании следует ис-

пользовать педагогические возможности родного 

языка. Что касается изучения педагогического 

наследия К.Д. Ушинского с точки представления о 

доминанте физиолога А.А. Ухтомского примени-

тельно к современной высшей школе с позиций 

хронобиологии, то в доступной нам литературе та-

ких исследований нет.  

Изучение вопросов, связанных со здоровьем 

подрастающего поколения, является важнейшей 

государственной задачей, связанной с сохранением 

трудового и интеллектуального потенциала нашей 

страны и её безопасности, что согласуется с Поста-

новлением Правительства РФ № 434 «О целевом 

проекте формирования трудового потенциала для 

наукоемкого производства». 

С педагогической точки зрения объектом ис-

следования является историко-философское педа-

гогическое наследие К.Д. Ушинского с позиций 

нейрофизиологического учения академика 

А.А. Ухтомского о доминанте. 

Предметом исследования при этом высту-

пает учение А. А. Ухтомского о доминанте при 

подготовке студентов гуманитарного вуза к про-

фессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Объект исследования в медицине: сту-

дентки периода юношеского возраста педагогиче-

ского вуза. 

Предмет исследования: использование фи-

зиологической доминанты академика А.А. Ухтом-

ского в образовательном процессе подготовки сту-

дентов физкультурного вуза с педагогических по-

зиций К.Д. Ушинского. 

Гипотеза исследования: во-первых, впервые 

высказано предположение, что у студенток периода 

юношеского возраста локальное индивидуальное 

использование суггестии в виде доминанты А.А. 

Ухтомского при получении высшего образования 

позволит им не только улучшить устойчивость к ги-

поксии и стабилизировать базовые показатели цен-

тральной гемодинамики, но и качественно освоить 

программу изучаемого предмета. Во-вторых, для 

подготовки квалифицированного специалиста со-

временная высшая педагогическая школа должна 

развивать новые интегративные научные направле-

ния педагогического образования с использованием 

новейших достижений медицины.  

Научная новизна: в данной работе, не имею-

щей аналогов в мире, авторами впервые проанали-

зированы механизмы успешного педагогического 

опыта К.Д. Ушинского с точки зрения  
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физиологического функционирования доминанты 

академика А.А. Ухтомского, для чего впервые в пе-

дагогике использован хронобиологический под-

ход. Данное научное направление перспективно в 

плане совершенствования педагогического про-

цесса не только в гуманитарных, но и в техниче-

ских, медицинских, юридических и др. высших 

учебных заведениях. Использование в учебном 

процессе принципов хронобиологии позволят с фи-

зиологической точки зрения грамотно распреде-

лять умственную и физическую нагрузку у студен-

тов с учётом жизнедеятельности функциональных 

систем. Прежде всего данное положения касается 

студентов, активно занимающихся спортом. 

Практическая значимость исследования 

заключается, во-первых, в том, что современные 

студенты должны воспитываться и получать обра-

зование на высоких морально-этических принци-

пах, выдвинутых нашими выдающимися педаго-

гами, в том числе К.Д. Ушинским. Во-вторых, со-

временные педагоги, используя нейрофизиологи-

ческие подходы в обучении и воспитании совре-

менной студенческой молодёжи, будут способ-

ствовать становлению студентов как личности. В-

третьих, хронобиологический поход в обучении 

студентов позволит нивелировать многие функци-

ональные нарушения в жизнедеятельности юноше-

ского организма. 

Цель: оценить возможности физиологиче-

ской доминанты А.А. Ухтомского в педагогиче-

ском образовании студентов физкультурного вуза, 

базирующемся на педагогических идеях 

К.Д. Ушинского. 

Материал и методы исследования. Нами с 

позиций хронобиологии (в 8, 12, 16 и 20 часов дня 

и недели) у 28 девушек 19,7±0,9 лет, являющихся 

студентками Института физической культуры Тю-

менского государственного университета, в соот-

ветствии с программой преподавания на добро-

вольной основе проведено изучение функциональ-

ного состояния дыхательной системы ((n = 28) и 

физического развития (n = 35). Из анамнеза уста-

новлено, что из 35 девушек у 5 (14,28 %) имел ме-

сто сезонный аллергический ринит, у 7 (20,0 %) па-

родонтит, у 11 (31,42 %) кариес зубов, у 1 (2,85 %) 

вегетососудистая дистония и у 1 (2,85 %) хрониче-

ский гиперацидный гастрит. 

В данном сообщении мы делимся только ре-

зультатами изучения влияния суггестии на:  

1. устойчивость к гипоксии с использованием 

стандартных валидных проб Штанге и Генча (n = 28).  

2. момент силы мышц кисти (МСМК, кг) с ис-

пользованием кистевого динамометра ДК-100 (n = 35).   

До начала исследования в течение нескольких 

минут студентке спокойно внушалось, что она без 

особого усилия и без видимого напряжения, игра-

ючи сможет сжать динамометр до 40-70 кг. В тече-

ние периода позитивного внушения и непосред-

ственного определения МСМК звучала музыка В.А. 

Моцарта «Rondo Alla Turca» – «Турецкое рондо».  

Всем девушкам утром на фоне музыкального 

сопровождения «Турецкое рондо» проведено сло-

весное внушение (суггестия) о возможности, с од-

ной стороны, повышении у них устойчивости к ги-

поксии. С другой – повышение МСМК. 

При проведении исследования мы просили де-

вушек ложиться спать не позднее 23 часов, просы-

паться в 7 часов утра, т.е. соблюдать продолжи-

тельность сна 8 часов.  

Результаты исследования были обработаны на 

персональном компьютере по программе Statistika. 

Оценка достоверности различий выполнена с ис-

пользованием t – критерия Стьюдента, а различия 

считали достоверными при p<0,05.  

Этическая экспертиза. Соблюдены принципы 

добровольности, прав и свобод личности, гаранти-

рованных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а 

также Приказ Минздравсоцразвития России 

№774н от 31 августа 2010 г. «О совете по этике». 

Исследование проводилось с соблюдением этиче-

ских норм, изложенных в Хельсинской декларации 

Всемирной Медицинской Ассоциации «Этические 

принципы проведения медицинских исследований 

с участием людей в качестве субъектов исследова-

ния», которая была принята на 59 Генеральной ас-

самблее в октябре 2008 года. Авторы получили уст-

ное согласие студенток на проведение исследова-

ния и публикацию данных. 

Результаты и обсуждение. При проведении 

исследования по изучению влияния доминанты 

А.А. Ухтомского на педагогическое образование 

студенток физкультурного вуза, мы проанализиро-

вали следующую мысль К.Д. Ушинского: 

«Неужели, приступая к такому ответственному 

делу, не стоит прежде убедиться, что ваша ме-

тода воспитания или преподавания лучше всех 

тех, которые употребляются в других местах и 

другими педагогами …» [25, С. 29].  

Устойчивость к гипоксии с использованием 

стандартных проб Штанге и Генча 
Мы должны, во-первых, отметить положитель-

ное действие доминанты внушения Ухтомского, вы-

ражающееся в том, что у всех девушек выявлено до-

стоверное (p<0,05) повышение устойчивости к гипо-

ксии, особенно в 16 часов, практически удерживае-

мое на протяжении недели (таблица 1), что подтвер-

ждает выдвинутую нами гипотезу. Во-вторых, все 

девушки хорошо освоили не только методики изу-

чения гипоксии, но и в ходе возникшей дискуссии, 

что мы считаем особенно важным и значимым, 

смогли отстоять собственную точку зрения.  

Отметим, что после того, как девушкам было 

осуществлено позитивное внушение о возможности 

увеличения у них продолжительности произвольной 

задержки дыхания на вдохе и выдохе в сочетании с 

использованием музыкального сопровождения «Ту-

рецкое рондо», показатели проб достоверно (p<0,05) 

увеличились. На примере понедельника покажем ди-

намику значений пробы Штанге у девушек в течение 

светового дня до и после суггестии (рис.3). 
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Таблица 1 

Хронобиологические показатели устойчивости к гипоксии по пробам Штанге и Генча у студенток 

Института физической культуры Тюменского государственного университета в состоянии физио-

логического покоя (I) и после суггестии (II) в течение дня и недели (M±m) 

День недели 
Время обследования 

В 8 часов В 12 часов В 16 часов В 20 часов 

Общая длительность произвольной задержки дыхания при пробе Штанге 

Понедельник 

I. 45,17±1,09 

II. 50,83±1,12 

Прирост 5,66 

n = 28 

I. 45,63±1,11 

II. 51,17±1,16 

Прирост 6,34 

n =26 

I. 53,18±1,12 

II. 59,59±1,14 

Прирост 6,41 

n = 24 

I. 45,36±1,10 

II. 50,65±1,13 

Прирост 5,29 

n = 28 

Среда 

I. 45,21±1,11 

II. 50,54±1,13 

Прирост 5,33 

n =28 

I. 45,84±1,10 

II. 51,37±1,14 

Прирост 5,53 

n = 26 

I. 52,96±1,13 

II. 59,72±1,16 

Прирост 6,76 

n = 25 

I. 45,42±1,12 

II. 49,96±1,14 

Прирост 4,44 

n = 28 

Пятница 

I. 45,32±1,13 

II. 50,76±1,14 

Прирост 5,44 

n = 28 

I. 46,09±1,15 

II. 52,23±1,16 

Прирост 5,54 

n = 27 

I. 50,12±1,14 

II. 58,14±1,17 

Прирост 8,02 

n = 25 

I. 44,94±1,12 

II. 50,87±1,16 

Прирост 5,93 

n = 28 

Средние значения 
I. 45,23±1,11 

II. 50,71±1,13 

I. 45,85±1,12 

II. 51,86±1,13 

I. 58,91±1,11 

II. 58,58±1,15 

I. 45,24±1,11 

II. 50,49±1,14 

Первая фаза пробы Штанге 

Понедельник 
I. 32,24±1,01 

n = 28 

I. 32,91±1,05 

n = 26 

I. 35,88±1,11 

n = 24 

I. 32,16±0,96 
n = 28 

Среда I. 33,48±1,11 I. 34,84±1,10 I. 36,87±1,13 I. 33,27±1,10 

Пятница I. 33,76±1,10 I. 35,24±1,12 I. 38,90±1,17 I. 34,32±1,12 

Средние значения 33,16±1,07 34,33±1,09 37,21±1,13 33,25±1,06 

Проба Генча 

Понедельник 

I. 36,12±1,11 

II. 39,68±1,12 

Прирост 3,56 

n = 28 

I. 37,09±1,11 

II. 40,86±1,10 

Прирост 3,77 

n = 26 

I. 41,26±1,12 

II. 45,99±1,14 

Прирост 4,73 

n = 24 

I. 36,84±1,10 

II. 40,15±1,13 

Прирост 3,31 

n = 28 

Среда 

I. 36,88±1,13 

II. 40,22±1,03 

Прирост 3,34 

n = 28 

I. 37,75±1,10 

II. 41,07±1,14 

Прирост 2,54 

n = 26 

I. 42,18±1,13 

II. 46,29±1,16 

Прирост 4,11 

n = 25 

I. 37,06±1,09 

II. 39,73±1,11 

Прирост 2,67 

n = 28 

Пятница 

I. 37,08±1,13 

II. 40,74±1,14 

Прирост 3,66 

n = 28 

I. 37,64±1,15 

II. 41,33±1,16 

Прирост 3,69 

n = 27 

I. 42,23±1,14 

II. 46,81±1,17 

Прирост 4,58 

n = 25 

I. 37,52±1,12 

II. 40,69±1,10 

Прирост 3,17 

n = 28 

Средние значения 
I. 36,69±1,12 

II. 40,21±1,15 

I. 37,49±1,13 

II. 40,88±1,18 

I. 41,89±1,13 

II. 46,36±1,15 

I. 37,14±1,10 

II. 40,19±1,14 

 

 
Рис. 3. Динамика значений пробы Штанге у девушек в течение светового дня 

 в понедельник до и после суггестии 
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Обращает на себя внимание, во-первых, то, 

что при суггестии продолжительность произволь-

ной задержки дыхания на вдохе в течение дня воз-

росла, особенно в 16 часов. Во-вторых, имеется 

тенденция увеличения продолжительности за-

держки дыхания с 8 часов утра до 16 часов дня, а 

затем её снижение к 20 часом. В-третьих, в 8 часов 

утра и 20 часов произвольная задержка дыхания на 

вдохе была практически одинаковой. 

Анализируя динамику длительности произ-

вольной задержки дыхания на выдохе по пробе 

Генча (рис. 4), отметим увеличение её продолжи-

тельности, как и при пробе Штанге, в 16 часов, и 

практически равные значения в 8 и 20 часов.  

 

 
Рис. 4. Динамика значений пробы Г енча у девушек в течение светового дня  

в понедельник до и после суггестии 

 

Изучив устойчивость женского организма к 

гипоксии по разработанным нами тестам (Свиде-

тельства об официальной регистрации программ 

для ЭВМ № 2007612959, № 2007613808, № 

2007614494, № 2012617987) в течение светового 

дня в различные дни недели, мы предложили сту-

денткам высказать собственную точку зрения в 

виде дискуссии на механизм физиологического 

воздействия суггестии как доминанты. Цель дис-

куссионной площадки нам видится не только в глу-

боком осмыслении поставленной перед аудито-

рией задачи, сколько в методическом подходе её 

реализации; в уточнении стройности и разумности 

защищаемой позиции по вопросам изучаемой 

темы. Помимо этого, для нас является важным уме-

ние и способность каждой из студенток не только 

вести диалог, сколько, во-первых, аргументиро-

ванно и этично отстаивать свою точку зрения и, во-

вторых, умение и желание уважать мнение и пози-

цию другой стороны. В таком методическом под-

ходе мы по предложенному нами тесту «КОС – 1» 

(Свидетельство об официальной регистрации ком-

пьютерной программы для ЭВМ № 2005610791) 

определяли коммуникативные и организаторские 

способности студенток. 

При этом мы исходили из объективно полу-

ченных в ходе исследования данных и просили сту-

денток аргументировать своё мнение. Среди четы-

рёх [19, C. 342-345; 12, С. 6-8] основных видов дис-

куссии мы отдаём приоритет аподиктической, при 

которой конечной целью является достижение ис-

тины и которая предполагает соблюдение логиче-

ских правил выводов. С интересом также наблю-

дали и эристическую дискуссию, при которой сту-

дентки стремились склонить оппонента к своему 

мнению, а также софистический спор, при котором 

студентки стремились победить любым путем. 

В контексте изложенного выше, мы рассмат-

риваем педагога не только как «предметника», а 

как думающего наставника-воспитателя, как лич-

ность и как пример добросовестного служения 

делу образования, делу педагогики как науки. 

Впервые педагогику как самостоятельную отрасль 

знаний сделал выдающийся чешский педагог-гума-

нист, писатель, религиозный и общественный дея-

тель Ян Амос Коменский, который и стал инициа-

тором её комплексного изучения. Вначале англий-

ский философ и политический мыслитель Джон 

Локк, затем франко-швейцарский философ, писа-

тель и мыслитель Жан-Жак Руссо выделили в педа-

гогике два крупных направления – обучение и вос-

питание, тем самым положили начало разработке 

проблем воспитания.  

К. Д. Ушинский уделял большое внимание 

личностным качествам педагога как воспитателя. «В 

воспитании все должно основываться на личности 

воспитателя, потому что воспитательная сила изли-

вается только из живого источника человеческой 

личности. Без личного влияния воспитателя на вос-

питанника истинное воспитание невозможно…» – 

писал педагог. «Только личность может действо-

вать на развитие и определение личности, только 

характером можно образовать характер». 

Благодаря совместному позитивному воздей-

ствию слова как доминанты по А.А. Ухтомскому, 

на фоне музыки мы осуществили программирова-

ние головного мозга, и, во–первых, получили по-

вышение функциональных возможностей дыха-

тельной системы в виде увеличения устойчивости 

к гипоксии. Во–вторых, мы обратили внимание, 

что сочетанное воздействие доминанты более 

устойчиво во времени, чему свидетельством явля-

ются стабильные хронобиологические результаты 

проб Штанге и Генча на протяжении недели  

 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

162 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (65) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

обследования. В–третьих, тем самым у девушек, как 

мы полагаем, в значительной мере в памяти навсегда 

сохраниться информация о той методике оценки 

функции внешнего дыхания, что они провели на 

собственном организме. Иными словами, студентки 

повысили свои теоретические знания и получили 

практические навыки, используя работу с книгой, с 

одной стороны, и проведя исследование функцио-

нального состояния дыхательной системы, с другой. 

В этой связи следует вспомнить нашего великого 

писателя и вдумчивого педагога Л.Н. Толстого, ко-

торый объяснял, что «Образование на деле и в книге 

не может быть насильственно и должно достав-

лять наслаждение учащимся».  

Момент силы мышц кисти  

При изучении темы «Физическое развитие» 

девушки оценивали результаты собственных зна-

чений МСМК (таблица 2). 

Таблица 2 

Хронобиологические показатели момента силы мышц кисти у девушек в состоянии физиологиче-

ского покоя (I) и после сочетанного позитивного внушения и музыки (II) в течение дня и недели 

(M±m) 

День недели 
Время обследования 

В 8 часов В 12 часов В 16 часов В 20 часов 

Понедельник 

I. 34,29±1,19 

II. 39,76±1,21 

Прирост 5,47 

n = 35 

I. 34,72±1,23 

II. 40,27±1,27 

Прирост 5,55 

n = 33 

I. 37,63±1,24 

II. 46,36±1,29 При-

рост 8,73 

n = 33 

I. 34,38±1,21 

II. 39,58±1,25 При-

рост 5,20 

n = 34 

Вторник 

I. 34,42±1,15 

II. 39,78±1,22 

Прирост 5,36 

n = 35 

I. 34,87±1,25 

II. 40,29±1,33 

Прирост 5,42 

n = 34 

I. 37,57±1,26 

II. 46,40±1,30 

Прирост 8,83 

n = 33 

I. 34,49±1,22 

II. 39,64±1,25 

Прирост 5,15 

n = 34 

Среда 

I. 33,56±1,19 

II. 39,07±1,25 

Прирост 5,51 

n = 35 

I. 34,31±1,26 

II. 39,84±1,29 

Прирост 5,53 

n = 35 

I. 36,92±1,28 

II. 46,37±1,34 

Прирост 6,45 

n = 32 

I. 33,52±1,17 

II. 39,36±1,26 

Прирост 5,84 

n = 34 

Четверг 

I. 34,11±1,19 

II. 39,62±1,26 

Прирост 5,35 

n = 33 

I. 34,42±1,25 

II. 39,86±1,27 

Прирост 5,42 

n = 34 

I. 36,09±1,27 

II. 45,93±1,31 

Прирост 9,84 

n = 32 

I. 34,32±1,18 

II. 39,20±1,27 

Прирост 4,88 

n = 34 

Пятница 

I. 33,29±1,21 

II. 38,84±1,25 

Прирост 5,55 

n = 35 

I. 33,81±1,28 

II. 39,41±1,29 

Прирост 5,60 

n = 31 

I. 35,49±1,29 

II. 44,72±1,30 

Прирост 9,23 

n = 33 

I. 33,14±1,23 

II. 38,37±1,26 

Прирост 5,23 

n = 32 

Суббота 

I. 34,14±1,24 

II. 39,03±1,29 

Прирост 4,89 

n = 32 

I. 34,29±1,30 

II. 39,92±1,28 

Прирост 5,63 

n = 33 

I. 36,61±1,28 

II. 44,88±1,31 

Прирост 8,27 

n = 33 

I. 34,77±1,25 

II. 39,28±1,29 

Прирост 4,51 

n = 33 

Воскресенье 

I. 34,22±1,28 

II. 40,18±1,27 

Прирост 5,96 

n = 29 

I. 34,47±1,29 

II. 40,93±1,28 

Прирост 6,46 

n = 27 

I. 36,47±1,26 

II. 45,16±1,29 

Прирост 8,69 

n = 27 

I. 34,08±1,25 

II. 39,92±1,29 

Прирост 5,84 

n = 28 

 

Результаты исследования свидетельствовали, 

во-первых, о том, что в состоянии физиологического 

покоя в течение светового дня и недели показатель 

МСМК достоверно не меняется (p>0,05), хотя в аб-

солютных значениях с 8 часов утра до 16 часов дня 

увеличивался. Так, в частности, в понедельник уве-

личение МСМК составило 2,34 кг, в среду – 3,36 кг, 

в субботу – 2,47 кг. Во-вторых, обращает внимание 

то, что в абсолютных значениях наибольшие вели-

чины МСМК выявлены у девушек в 16 часов дня, 

причем на протяжении всей недели обследования 

(рис. 5). В-третьих, практически одинаковые цифро-

вые значения МСМК отмечаются в 8 и 20 часов, т.е. 

в начале бодрствования и при подготовке ко сну. 

 
Рис. 5. Различия в значениях МСМК до и после суггестии у девушек в течение понедельника 
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После того, как было осуществлено позитив-

ное внушение в сочетании с использованием музы-

кального сопровождения «Турецкое рондо», пока-

затель МСМК достоверно (p<0,05) увеличился. 

Прослеживается та же тенденция увеличения 

МСМК в 16 часов дня, как в течение светового дня, 

так и в течение недели. При этом воздействие до-

минанты более устойчиво, чему свидетельством 

являются стабильные результаты МСМК на протя-

жении недели обследования. Мы можем сделать 

физиологически обоснованное философское утвер-

ждение, подкрепленное настоящим исследова-

нием, о том, что «…ни одна мышца не двинется, 

если нет доминанты». Выдвинутый нами тезис мы 

выносим на широкое обсуждение. 

Подчеркнём, что результаты выполненных 

нами исследований всецело подтверждают сфор-

мулированные академиком А.А. Ухтомским основ-

ные черты доминантного очага – повышенную воз-

будимость, стойкость возбуждения, способность к 

суммации возбуждения – удерживать и продол-

жать раз начавшееся возбуждение, причём даже то-

гда, когда первоначальный стимул уже не дей-

ствует. В этой связи нам представляется уместным 

процитировать мысль К.Д. Ушинского о том, что 

«… человек от причин более видимых восходит к 

причинам более глубоким, или, что все равно, при-

ближается более и более к сущности предмета» 

[25, С. 155]. 

В нашей профессиональной деятельности мы 

используем как педагогические, так и медицинские 

подходы в обучении и воспитании студентов, кото-

рые в значительной степени рационально допол-

няют друг друга. В 1861 году К.Д. Ушинский, на 

наш взгляд, высказал весьма интересную мысль: 

«Ни медицина, ни педагогика не могут быть 

названы науками в строгом смысле этого слова. … 

И медицина, и педагогика, кроме знакомства с 

науками из области философии и естествоведе-

ния, требуют еще уменья приложить эти знания 

к делу: множества фактических сведений, не со-

ставляющих собственно науки, развития наблюда-

тельности в известном отношении и навыка. Но, 

не будучи наукой, педагогика, как и медицина, пред-

ставляет возможность изучения теоретического 

и практического» [24. С. 12]. Как бы продолжая 

высказанную мысль, далее он отмечал «… нельзя 

ставить медицину в параллель с педагогикой уже 

потому, что тогда как медицина опирается на по-

ложительное изучение человеческого организма и 

имеющих на него влияние предметов природы, пе-

дагогика должна довольствоваться смутными, 

противоречащими, призрачными теориями психо-

логов, – теориями, на которых нельзя построить 

ничего прочного» [24, С. 26].  

Таким образом, изучая морфофункциональ-

ное состояние собственного организма, девушки 

повышали уровень знаний на стыке медицины и 

педагогики под наблюдением преподавателя. Вы-

дающийся отечественный хирург Н.И. Пирогов от-

мечал «Можно ли быть истинным врачом и хоро-

шим наставником, не имея убеждения в высоком 

достоинстве своего искусства? А можно ли тре-

бовать от будущего врача, который будучи учени-

ком, видел унижение учителя в глазах света?» [Пи-

рогов, С. 226]. 

Нам представляется важным, базируясь на 

уникальном педагогическом наследии К.Д. Ушин-

ского, рассмотреть узловые возможности исполь-

зования физиологической доминанты академика 

А.А. Ухтомского в образовании на примере воспи-

тании современных студентов вузов. К.Д. Ушин-

ский [25, С. 11] писал «Искусство воспитания 

имеет ту особенность, что почти всем оно ка-

жется делом знакомым и понятным, а иным даже 

делом легким, – и тем понятнее и легче кажется 

оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически 

или практически». Именно исходя из сказанного 

выше, мы строим процесс преподавания не только 

как «научения», а как процесс воспитания лично-

сти. С этой целью мы особое внимание уделяем 

творческой работе студентов в научном кружке ка-

федр института физической культуры, когда сту-

денты имеют возможность не только доложить, но 

и творчески обсудить и осмыслить результаты соб-

ственных научных исследований, которые они, 

чаще всего, реализуют в виде дипломных работ и 

магистерских диссертаций. Так, в частности, в 2024 

году студентами нашего института опубликовано 

26 научных работ в различных журналах и сборни-

ках. Ряд студентов стали обладателями Свидетель-

ств о государственной регистрации компьютерных 

программ для ЭВМ.  

Характеризуя реалии сегодняшнего образова-

ния вообще, мы не можем не согласиться с мне-

нием Марка Пренски, который писал, что «Наши 

учащиеся стали совсем другими. Сегодняшние уча-

щиеся больше не те люди, для обучения которых 

была создана наша система образования. Произо-

шло уникальное событие, которое изменило ситу-

ацию настолько принципиально, что возврата уже 

нет. Этим событием стало изобретение и стре-

мительное распространение цифровых техноло-

гий в последние десятилетия XX века» [15, С. 85]. 

Особо хотелось бы заострить внимание на 

том, что педагогические исследования последних 

лет показали не только важность, но и насущную 

необходимость изучения нейрональных механиз-

мов обучения, воспитания и, естественно, настав-

ничества в современных образовательных систе-

мах [7, 9]. Иными словами, на сегодняшний день 

мы ведём речь о становлении и развитии нового ин-

тегративного научного направления педагогиче-

ского образования – нейропедагогике, освоение ко-

торой позволяет более эффективно осуществлять 

процесс профессиональной подготовки студентов 

на стыке различных наук [6]. И это не случайно. 

Обратимся к фактам. По данным ЮНЕСКО по 

уровню и качеству образования Россия в 1991 г. за-

нимала 3–е место в мире, а практически через 20 
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лет – 29 место. Отечественные и зарубежные уче-

ные все чаще обращаются к пониманию содержа-

ния и сущности нейропедагогики. Вновь обра-

тимся к конкретным фактам. Так, в частности, С. 

Блейк, С. Пейп, М.А. Чошанов нейропедагогику 

понимают, как нейронауку, «Интегрирующую до-

стижения дифференциальной психофизиологии, 

когнитивной неврологии, нейрохирургии, гене-

тики, социологии, культурологии, языкознания, 

кибернетики, педагогических отраслей знания» [4].  

Цель нейропедагогики, опираясь на фактиче-

ские знания о закономерностях, происходящих в 

структурах мозга и психики человека процессов, 

построить систему обучения и воспитания, которая 

обеспечит учет индивидуальных нейропсихологи-

ческих особенностей обучающихся [20]. Тем са-

мым она будет способствовать оптимальному фи-

зическому, интеллектуальному, творческому, ду-

ховно–нравственному и профессиональному раз-

витию человека, удовлетворению его образова-

тельных потребностей и интересов. Другими сло-

вами, нейропедагогика поможет эффективно обу-

чать и воспитывать, служит личностному росту и 

профессиональной самореализации человека, ос-

новываясь на законах работы его мозга [25, С. 129]. 

На наш взгляд методология нейропедагогики 

базируется на положениях, согласно которым фор-

мирование высших психических функций человека 

зависит от ряда совокупных факторов, в том числе 

своевременного созревания определенных зон го-

ловного мозга, от характера физиологической актив-

ности сенсорных систем, от сформированности 

межсенсорных связей. Мы считаем, что это является 

базовой основой системогенеза психической дея-

тельности, в частности учебных навыков (например, 

письма, чтения и счета). Можно согласиться с иссле-

дователями, которые выделяют нейропедагогиче-

ские компетенции в отдельную сферу программ пе-

дагогической подготовки и рассматривают нейропе-

дагогику как науку о теории и технологиях совре-

менного образования и воспитания [28].  

Мы полагаем, что нейронаука в современном 

понимании является новым и недостаточно изучен-

ным научным направлением, в сферу интересов ко-

торой входит изучение анатомических, химиче-

ских и биологических особенностей, влияющих на 

деятельность центральной нервной системы. Инте-

рес образования к нейротехнологиям связан с воз-

можностью индивидуализации образовательного 

процесса и персонификацией образовательных тех-

нологий [3, 10]. Если говорить о   нейротехнологии 

в педагогической науке, то её начали использовать 

относительно недавно. Все началось в 1988 г., ко-

гда Герхард Прайс Джоунс Колин предложил но-

вый термин – «нейродидактика», «направленный на 

обозначение междисциплинарной области, суще-

ствующей на пересечении нейронаук, педагогики и 

психологии, в рамках которого разрабатываются 

вопросы организации условий эффективного обу-

чения, основанного на результатах исследований  

 

функционирования структур головного мозга и 

нервной системы». Доктора биологических наук, 

профессора Д.З. Шибкова и П.П. Байгужин [29] 

считают, что нейронаука – это наука, объединяю-

щая другие – неврологию и образовательные 

науки, в которой образовательная психология иг-

рает ключевую роль. 

М.Ю. Абабкова и В.Л. Леонтьева [1] пола-

гают, что важнейшим вопросом нейронауки сле-

дует считать понимание «Каким образом мозг свя-

зан с наблюдаемым поведением?» Они определяют 

нейронауку «как системный уровень науки, кото-

рая объединяет исследовательскую деятельность, 

связанную с изучением нервной системы, ее разви-

тием, структурой и функциями». 

Поддерживаем точку зрения, что в условиях 

новой цифровой экономики педагогическое обра-

зование не может работать по старой модели и с 

прежней эффективностью, используя традицион-

ные процессы, методики, образовательные техно-

логии и инструменты.  

Что касается понятия «образование», то оно 

имеет различные определения. Мы склонны пола-

гать, что наиболее содержательным является опре-

деление, предложенное Б. Сливерским: «Образова-

тельная деятельность влияет на эмоциональную и 

мотивационную сферу познавательных процессов. 

К первой относятся эмоции, мотивы, установки и 

ценности, а к последней - информация, навыки и 

оперативность действий обучающихся» [18]. 

Вместе с тем мы считаем очевидным то, что с 

методологической точки зрения нейропедагогика 

остается малоисследованной областью педагогики 

высшей школы, и было бы с научной точки зрения 

интересным использовать наработанный практиче-

ский опыт К.Д. Ушинского и встроить его в совре-

менную теорию и практику образования и воспита-

ния нынешней молодёжи. 

К.Д. Ушинский, рассматривая вопрос о связи 

теории и практики воспитания, писал: «Деятель-

ность человека как человека всегда проистекает 

из источника сознательной воли, из разума; но в 

области разума факт сам по себе есть ничто, и 

важна только идеальная сторона факта, мысль, 

из него вытекающая и им подкрепляемая. Связь 

фактов в их идеальной форме, идеальная сторона 

практики и будет теория в таком практическом 

деле, каково воспитание» [24, С. 53]. Вполне есте-

ственно, что педагогическая теория и практика, ба-

зирующиеся на психологии, взаимосвязаны и взаи-

модействуют не как внешние друг другу силы, а 

как взаимно проникающие друг в друга, тесно 

сплетающиеся стороны единой человеческой дея-

тельности.  

К.Д. Ушинский в книге «Человек как предмет 

воспитания» выделял как необходимую для учи-

теля и воспитателя психологию, но рекомендовал 

не ограничиваться ею, а указывал на необходи-

мость использования данных различных наук о че-

ловеке в течение его жизни. В этой связи Ушин-

https://www.semanticscholar.org/author/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BD%D1%81-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD/113761875
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ский называет также анатомию, физиологию, гео-

графию, политэкономию и другие науки как важ-

нейшие в воспитании и образовании. Он считал, 

что одна педагогическая практика без теории по-

добна знахарству в медицине. Такую научную си-

стему воспитания человека на основе данных всех 

наук о нем К.Д. Ушинский назвал педагогической 

антропологией. Сегодня мы прекрасно понимаем, 

что она выходила за рамки сложившейся к тому 

времени традиционной мировой педагогики. 

Педагогические достижения К.Д. Ушинского 

огромны, их полезные результаты проверены вре-

менем и, как мы полагаем, основаны на подсозна-

тельном применении принципов и свойств учения 

о доминанте, которую, как научную концепцию 

предложил отечественный ученый академик Алек-

сей Алексеевич Ухтомский.  

В данной работе мы впервые проанализировали 

механизмы успешного педагогического опыта 

К.Д. Ушинского с точки зрения физиологического 

функционирования доминанты академика 

А.А. Ухтомского. Слово педагога как доминанта поз-

воляют студенткам не только выявить скрытые функ-

циональные возможности организма, но и намечать 

перспективы в обучении и воспитании. Рассматривая 

научное наследие А.А. Ухтомского, мы не можем 

обойти вниманием следующее: «Философское насле-

дие Ухтомского имеет сложную судьбу; причин 

этому несколько: во–первых, в силу исторических (а 

точнее, – сложившихся идеологических) обстоя-

тельств, оно, до недавнего времени, практически не 

публиковалось; во–вторых, многие из его интерес-

нейших идей зафиксированы в виде записей на томах 

прочитанных книг, в письмах, дневниках и записных 

книжках; и, в–третьих, сами его идеи, находясь на 

стыке наук, носят мультидисциплинарный синтети-

ческий, комплексный характер; представляя собой 

органическое, системное единство они открывают 

новые области в науке» [8]. 

По А.А. Ухтомскому «Доминанта есть очаг 

возбуждения, привлекающий к себе волны возбуж-

дения из самых различных источников» [21, С. 25], 

при которых «… вновь приходящие волны возбуж-

дения в центрах будут идти по направлению гла-

венствующего сейчас очага возбуждения» [21, С. 

25]. Подчеркнём, что в современных научных ис-

следованиях различных сфер жизнедеятельности 

человека доминанте А.А. Ухтомского стали уде-

лять всё большее внимание [2, 27].  

Мы полагаем, что и в настоящее время акту-

альной является мысль К.Д. Ушинского: «Нет та-

кого педагога–практика, который бы не имел 

своей, хотя крошечной, хотя туманной теории 

воспитания, и нет такого смелого теоретика, ко-

торый бы по временам не оглядывался на факты» 

[24, С. 20]. Особо отметим, что К.Д. Ушинский в 

фундаментальном труде «Человек как предмет вос-

питания. Опыт педагогической антропологии» 

определил новые подходы, раскрывающие взаимо-

связь педагогического знания с другими науками,  

 

указал роль и место педагогики в общей системе 

научных представлений о природе, обществе и че-

ловеке. Именно он впервые проанализировал и 

обобщил данные антропологических наук под пе-

дагогическим углом зрения, что в дальнейшем и 

легло в основу научного педагогического знания. 

Заключение. С нашей точки зрения методы 

педагогического образования К.Д. Ушинского яв-

ляются эффективными и в настоящее время. На се-

годняшний день нейропедагогика является пер-

спективным направлением развития образования, 

что доказывается в ходе проведённого анализа ли-

тературы, так и выполненных нами исследований. 

Проанализировав физиологические механизмы пе-

дагогических работ К.Д. Ушинского, мы считаем, 

что его труды построены на основе учения о доми-

нанте академика А.А. Ухтомского, хотя он и не был 

знаком с А.А. Ухтомского лично и его учением о 

доминанте. На этой основе реально не только вы-

строить индивидуальную образовательную траек-

торию, но и персонифицировать образовательный 

процесс. Мы должны отметить, что в трудах 

К.Д. Ушинского содержится бесценный научный 

материал, подтверждающий и описывающий мно-

гие физиологические механизмы функционирова-

ния и образования доминанты академика 

А.А. Ухтомского, которые следует изучать и 

осмысливать.  

Проведенное нами исследование показало, 

что симбиоз работ педагога К.Д. Ушинского и фи-

зиолога А.А. Ухтомского не только дополняют 

друг друга, но и как бы проникают друг в друга. 

Что же касается анализа их работ, то он позволил 

нам получить совершенно новые и ранее никем не 

описанные механизмы функционирования доми-

нанты, что существенно расширяет и в значитель-

ной мере дополняет современную научную и прак-

тическую область применения творческого педаго-

гического наследия К.Д. Ушинского. В значитель-

ной степени это касается педагогики сферы физи-

ческой культуры и спорта, где без вдумчивого и 

грамотного использования современных достиже-

ний медицинской науки в спорте высших достиже-

ний добиться успехов практически невозможно. 

Как часто мы являемся свидетелями, когда спортс-

мен получает колоссальные по продолжительности 

и интенсивности физические нагрузки, тогда как 

роста спортивного результата нет. 

В то же время мы глубоко убеждены в том, что 

учение академика А.А. Ухтомского о доминанте 

требует более широкого и вдумчивого использова-

ния при анализе педагогической деятельности че-

ловека. К.Д. Ушинский указывал, что «Педагогиче-

ская литература открывает нам широкий путь 

для этого знакомства» [25, С. 29] и отмечал, что 

«Педагогическая литература должна выражать, 

сохранять и делать для каждого доступными ре-

зультаты педагогической практики, на основании 

которых только и возможно дальнейшее развитие 

общественного воспитания» [25, С. 38]. 
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Внедрение нейротехнологии в образователь-

ную деятельность современной высшей школы не 

только может, но и должно позволить взглянуть на 

процесс образования с точки зрения физиологиче-

ских возможностей головного мозга обучаемого. 

Но, при этом, фактически не вмешиваясь в образо-

вательный процесс и не влияя на обучаемого, что 

имеет достаточно объективный характер. 

Подчеркивая острую современность и живую 

востребованность идей К.Д. Ушинского, П.П. Блон-

ский в 1914 г. писал: «Сейчас, именно сейчас, в пере-

живаемые нами дни, нам, русским педагогам, идеалы 

Ушинского должны быть особенно заветны, и сейчас 

более, чем когда-либо, нам время осуществить, реали-

зовать его наследие вполне... Но пока... пока, обраща-

ясь к великому и непревзойденному русскому педагогу, 

мы скажем: Ушинский велик, а мы – его должники»  

[5, С. 78]. 

На наш взгляд, замечательна мысль «… невоз-

можно назвать никого из русских деятелей, чья по-

пулярность могла бы сравниться с популярностью 

Ушинского во всех слоях русского населения» [13, 

С. 18, 39]. 

Ученик и соратник великого педагога детский 

писатель и поэт Лев Николаевич Модзале́вский 

(1837 – 1896) очень ёмко и точно определил место 

К.Д. Ушинского в истории русской культуры: 

«Ушинский – это наш действительно народный 

педагог, точно так же, как Ломоносов – наш 

народный ученый, Суворов – наш народный полко-

водец, Пушкин – наш народный поэт, Глинка – наш 

народный композитор». 
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г. Екатеринбург 

Формирование мотивации достижения успеха студентов как основа готовности к 

будущей профессиональной деятельности 

В статье раскрывается понятие мотивации достижения, ее части успех и избегание неудач. Мотивация считается 

неотъемлемой составляющей развития личности. Возможности самореализации будущего специалиста, его профес-

сиональный успех ученые в первую очередь связывают с мотивацией достижения. Изучение структуры мотивации 

достижения, знание побуждающих мотивов, позволит студентам более грамотно и эффективно планировать свою про-

фессиональную карьеру, проявлять свои профессиональные качества в будущем. Положительную направленность мо-

тивации достижения связывают с тем, что человек в своих стремлениях к достижению высоких результатов, прикла-

дывает максимальные усилия, испытывая при этом внутреннее удовлетворение от выполнения. Одной из дисциплин, 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (65) 2025 
169 

 

в процессе изучения которой у студентов можно формировать мотивацию достижение успеха по праву является «Фи-

зическая культура и спорт». Занятия в рамках данной дисциплины могут стать основным инструментом, способству-

ющим развитию не только физических, но и психоэмоциональных способностей, ценностных ориентаций, мировоз-

зрения студенческой молодежи, необходимых в будущей профессиональной деятельности. В результате проведенного 

исследования был выявлен ряд условий. По нашему мнению, для формирования потребности достижения необходима 

фиксация субъекта на индивидуальных достигнутых результатах и отслеживание их в динамике. В большей степени 

данное условие подходит для студентов с низким уровнем мотивации достижения успеха. Роль преподавателя в дан-

ном случае заключается в помощи формулирования адекватных целей и способов их решения. 

Ключевые слова: мотив, мотивация достижения, успех, избегание неудач, студенты, средства физической куль-

туры. 

Evgenyi Alekseevich Sergeev 

Yekaterinburg 

Formation of motivation to achieve success as the basis of readiness for future profes-

sional activity 

The article reveals the concept of achievement motivation, its parts success and failure avoidance. Motivation is consid-

ered an integral component of personal development. Scientists primarily associate the possibilities of self-realization of a 

future specialist and his professional success with the motivation of achievement. Studying the structure of achievement moti-

vation, knowledge of motivating motives, will allow students to plan their professional career more competently and effec-

tively, to show their professional qualities in the future. The positive orientation of achievement motivation is associated with 

the fact that a person, in his aspirations to achieve high results, makes maximum efforts, while experiencing inner satisfaction 

from fulfillment. One of the disciplines in the process of studying which students can be motivated to achieve success is right-

fully "Physical culture and sports". Classes within the framework of this discipline can become the main tool contributing to 

the development of not only physical, but also psychoemotional abilities, value orientations, and the worldview of students 

necessary in their future professional activities. As a result of the conducted research, a number of conditions were identified. 

In our opinion, in order to form the need for achievement, it is necessary to fix the subject on the individual achieved results 

and track them in dynamics. To a greater extent, this condition is suitable for students with a low level of motivation to achieve 

success. The role of the teacher in this case is to help formulate adequate goals and ways to solve them.  

Keywords: motive, achievement motivation, success, failure avoidance, students, means of physical culture. 

 

Введение. В соответствии с социально-эконо-

мическими запросами государства на подготовку 

высококвалифицированных, конкурентоспособ-

ных кадров, перед вузами поставлена непростая за-

дача построения образовательного процесса с уче-

том формирования всех составляющих личности, 

как неотъемлемой части профессиональной компе-

тентности будущего специалиста. И основной це-

лью современного образования является ее адап-

тивность и практикоориентированность. 

В связи с этим обучение в вузе на сегодняш-

ний день представляет собой довольно сложный 

процесс, зависимый от множества факторов, в том 

числе и психологических. Это проявляется в спо-

собности студентов как овладевать знаниями и 

навыками, так и выстраивать взаимоотношения с 

другими субъектами образовательной среды.  

Мотивация считается неотъемлемой составляю-

щей развития личности. Именно в данный период, 

связанный с переходом на следующий этап развития 

у студенческой молодежи появляются новые ценно-

сти, потребности, интересы, влияющие на формиро-

вание и становление новых качеств личности.  

Возможности самореализации будущего спе-

циалиста, его профессиональный успех ученые в 

первую очередь связывают с мотивацией достиже-

ния. В современной психологии изучения данного 

вопроса вызывает повышенный интерес, который 

изучает влияние мотивации достижения на резуль-

таты учебной и профессиональной деятельности 

[4, С. 13- 14].  

Актуальность проблемы исследования связана 

с тем, что именно мотивация является основой для 

формирования устойчивого поведенческого акта, а 

сам процесс ее рефлексии недостаточно изучен.  

Важно отметить, что мотивация является од-

ним из главных стимулов любой деятельности и 

включает в себя, в том числе, наши потребности, 

желания и устремления в жизни. От ее сформиро-

ванности зависит достижение наших жизненных 

амбиций и успеха, что является одним из основных 

критериев, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность человека в профессиональной деятельности. 

Учитывая сложность и понимание ее сущности, 

структуры и методов изучения учеными показана 

многоаспектность проблемы мотивации.  

Принимая во внимание значимость, проблема 

формирования мотивации достижения успеха с од-

ной стороны обусловлена недостаточным количе-

ством существующих моделей, подходящих для 

внедрения в учебный процесс вузов, а с другой сто-

роны необходимостью построения образователь-

ного процесса, обеспечивающего полноценную 

подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Проблема мотивации достижения в настоящее 

время имеет особое значение, т.к. отражает ключе-

вые моменты взаимодействия человека и общества. 

В связи с этим образовательный процесс приобре-

тает доминирующую роль в становлении личности. 

Изучение структуры мотивации достижения, зна-

ние побуждающих мотивов, позволит студентам 

более грамотно и эффективно планировать свою 
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профессиональную карьеру, проявлять свои про-

фессиональные качества в будущем.  

Цель исследования – определение уровня мо-

тивации достижения успеха и избегания неудач у 

студентов, как основы готовности к будущей про-

фессиональной деятельности.  

Изучению данной проблемы посвящены ра-

боты отечественных и зарубежных ученых: 

В.Г. Асеева, Д.У. Аткинсона, Е.П. Ильина, 

А.Н. Леонтьева, М.Ш. Магомед-Эминова, Р. Стен-

берга, Х. Хекхаузена, Н.Т. Физера и др.  

Противоречия между требованиями, предъяв-

ляемыми к специалисту в современном обществе, 

и сформированностью его мотивационной состав-

ляющей при выборе профессии выявлены и четко 

сформулированы в работах Б.Г. Ананьина, 

Н.В. Кузьминой, А.А. Реана и др. 

Одним из основополагающих методологиче-

ских принципов, позволяющим исследовать моти-

вационную сферу, является положение о единстве 

динамической и содержательно-смысловой сторо-

нах мотивации. С помощью данного положения 

были проведены такие исследования как направ-

ленность и динамика поведения личности, система 

отношений человека и др. (Л.И. Божович, 

П.Я. Гальперин, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и 

др.) [4, С. 26-27]. 

Теоретическая часть. Учеными показано, 

что именно сформированность данного качества 

является «двигателем» экономического роста в 

стране. Зарубежные исследователи доказали взаи-

мосвязь между экономическим ростом в стране и 

повышением мотивации успеха. А затянувшийся 

период снижения данной мотивации ведет к спаду 

экономики страны [15, С. 15]. Наряду с этим, Ро-

бертом Стенбергом было подчеркнуто, что долж-

ный уровень мотивации способствует более эффек-

тивному достижению целей, нежели более высокий 

уровень интеллекта. Он отмечал, что мотивация яв-

ляется движущей силой успешности, а интеллект 

служит больше условием успешной деятельности 

[2, С. 251-252]. Данные исследования подчерки-

вают необходимость формирования мотивации до-

стижения как важной составляющей профессио-

нальной компетентности специалиста.  

Разными психологами мотивация понимается 

по-разному. Например, в психологическом словаре 

Р.С. Немова мотивация определяется «как процесс 

или внутреннее состояние организма, которое обра-

зуется и действует между стимулом и реакцией и 

определяет реакцию организма на соответствующий 

стимул» [9, С. 220]. Одни исследователи считают, что 

мотивация – это совокупность процессов, включаю-

щие в себя и мотив и деятельность, а другие рассмат-

риваю т ее только как определенный набор мотивов. 

Учитывая вышесказанное, под мотивацией 

мы понимаем систему взаимосвязанных мотивов 

деятельности человека, которые обусловлены по-

требностями и стимулами и выражаются через его 

поведение.  

По мнению Е.П. Ильина, мотив – это «…слож-

ное интегральное (системное) психологическое об-

разование». В него входят как потребности, так и 

цели, намерения человека, которые в целом опре-

деляют поведение личности [6, С. 27-41]. 

В начале прошлого века начинают появляться 

новые теории мотивации, связанные с процессами 

воспитания и обучения. Учеными были выделены 

такие потребности, как достижение независимости, 

успеха, уважения, избегания неудач и др. 

В работах зарубежных ученых мотив дости-

жения определен как потребность в получение эф-

фективного результата в любой деятельности при 

максимально приложенных усилиях к его достиже-

нию [1, С. 60; 8, С. 262]. Большинство авторов рас-

крывают успех в определенной деятельности как 

стремление индивида к достижению цели в сово-

купности с его способностями и собственными 

представлениями о них, оценивая при этом инди-

видуальные различия в поведении. Таким образом, 

успех будет зависеть от способностей человека, его 

уровня мотивации достижения, а также конкретной 

ситуации. 

Х. Хекхаузен предложил охарактеризовать 

ситуацию деятельности достижения по следую-

щим параметрам: 

 реальный результат деятельности; 

 осуществление качественной и количе-

ственной оценки результата; 

 корректность требований к деятельности 

(приложение усилий, затраты времени); 

 стандартные нормативные шкалы; 

 субъект должен быть заинтересован в ко-

нечном результате деятельности [15, С. 320]. 

Нашим отечественным психологом М.Ш. Ма-

гомед-Эминовым была предложена модель моти-

вации достижения, состоящая из четырех состав-

ных элементов, наделенных конкретными функци-

ями. Данную модель можно прописать следующим 

образом: «актуальность деятельности» → «выбор 

цели и способов ее достижения» → «корректирова-

ние и контроль действий» → «оценка результатов» 

[7, С. 2-3]. 

В соответствии с вышеизложенным, мотива-

ция достижения понимается нами как проявление 

устойчивой потребности личности к достижению 

успеха в различных сферах его деятельности. 

Так, Аткинсоном и Физером [1, С. 320] было 

отмечено два мотива вероятности достижения: до-

стижение успеха и избегание неудачи. Это выража-

ется в следующих компонентах:  

мотив → ожидание → стимул 

В первом случае это рассматривается как: 

потребность в успехе → восприятие челове-

ком вероятности успеха → ценность результата. 

Основу второго составляют: 

потребность избегания неудачи → восприятие 

вероятности неудачи → восприятие последствий 

неудачи.  
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По мнению В.Г. Асеева проявление мотива-

ции достижения успеха и избегания неудач явля-

ются характерными как для положительной, так и 

для отрицательной мотивации, т.е. большое стрем-

ление к успеху может совпадать с такой же бояз-

нью неудачи. В связи с этим формирование поло-

жительной мотивации будет основано на положи-

тельных стимулах в виде карьерного роста, обще-

ственного признания, денежных выплат и пр. При-

менение наказаний в виде выговоров, потери ра-

боты и др. способствует формированию отрица-

тельной мотивации. И мотивацию представляет как 

единую систему, включающую в себя мотивы, 

установки, идеалы, ценности, потребности [3, С. 7]. 

А.А. Реан с коллегами в своих исследованиях 

установили положительную направленность моти-

вации достижения. В первую очередь они это свя-

зывают с тем, что человек в своих стремлениях к 

достижению высоких результатов, прикладывает 

максимальные усилия, испытывая при этом внут-

реннее удовлетворение от выполнения. При иссле-

довании отрицательной мотивации было показано, 

что в процессе выполнения работы у человека воз-

никают чувство опасности, страх, тревога, беспо-

койство [11, С. 30]. 

В основе теории субъективных предпочтений в 

отношении риска также заложено две потребности: 

достижение успеха и избегание неудачи. Было выяв-

лено, что эти потребности, являясь независимыми 

друг от друга, тем не менее, могут появиться одновре-

менно и определить поведение человека в конкрет-

ной ситуации [5, С. 170; 8, С. 263]. В процессе повы-

шения уровня мотивации у человека увеличивается 

уровень активности, напряжения, его эмоциональный 

фон. Все это вкупе ведет к понижению эффективно-

сти в избранном виде деятельности.  

Таким образом, личность в зависимости от до-

минирования мотивации на успех или неудачу бу-

дет проявлять себя по-разному. В случае преобла-

дания мотива достижения успеха человек более 

точно оценивает свой возможный потенциал. Это 

сказывается, в том числе и на выборе профессии, 

достижении поставленных целей. При оценивании 

полученных результатов такие люди видят при-

чину положительных изменений как проявление 

своих лучших качеств: старания, способностей и 

упорства. При неудовлетворительных результатах 

чаще рассматривают полученный результат адек-

ватно и в большей степени как стечение неблаго-

приятных обстоятельств, нежели как недостаток 

приложенных усилий. 

Если преобладает мотив избегания неудач, у 

человека превалирует заниженная/завышенная са-

мооценка, неуверенность в себе и своих способно-

стях. При неудовлетворительных результатах сни-

жается интерес к деятельности, неудача считаемся 

ими как недостаток их способностей, а в случае 

удачного результата чаще всего считают достигну-

тый результат как везение или легкость поставлен-

ной задачи. 

Одной из дисциплин, в процессе изучения ко-

торой у студентов можно формировать мотивацию 

достижение успеха по праву является «Физическая 

культура и спорт». В Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах на реализацию 

данной дисциплины запланировано 400 академиче-

ских часов, обязательных к исполнению. Она обес-

печивает не только телесное развитие индивида, но 

и духовно-нравственное формирование личности. 

Занятия в рамках данной дисциплины могут стать 

основным инструментом, способствующим разви-

тию не только физических, но и психоэмоциональ-

ных способностей, ценностных ориентаций, миро-

воззрения студенческой молодежи, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности  

[13 С. 315; 14, С. 374]. 

Важно отметить несколько составляющих 

воздействия средств физической культуры и 

спорта на формирование мотивации достижения 

успеха. В первую очередь это умение работать в ко-

манде и развитие лидерских качеств. Так, все спор-

тивные игры способствуют развитию навыков ко-

мандной работы: общению, взаимодействию с дру-

гими игроками, выработке и принятию коллектив-

ных решений, стремление к достижению команд-

ного результата. Лидерские качества, формируе-

мые в процессе игры, помогают игрокам проявлять 

инициативу, креативность, повышают интерес и 

пр. [13, С. 318]. 

Участвуя в различных спортивно-массовых 

мероприятиях, студент ставит перед собой цель, 

достижение которой сравнивается с результатами 

выступления. И составляющими мотивами в дан-

ном случае выступают его переживания успеха или 

неудачи [13, С. 318]. В первом случае это связано с 

уверенностью достижения поставленной цели, во 

втором – со страхом не соответствовать ожида-

ниям, неуверенностью в своих возможностях.  

В процессе подготовки к каким-либо соревно-

ваниям студенты формируют следующие умения: 

 постановка цели,  

 разработка способов ее достижения,  

 умение справляться с возникшими трудно-

стями и неудачами. 

Занятия физической культурой и спортом по-

вышают психологическую устойчивость и разви-

вают умение управлять стрессом. В дальнейшем 

это позволит студентам более эффективно решать 

возникшие трудности в их профессиональной дея-

тельности и повысит уровень их работоспособно-

сти. Именно психологическая устойчивость явля-

ется основой достижения успеха в профессиональ-

ной деятельности.  

Улучшение уровня здоровья за счет повыше-

ния физической подготовленности также положи-

тельно сказываются в дальнейшем в любой про-

фессиональной деятельности. 

Сформированные в процессе учебно-трениро-

вочных занятий ценности, такие как честность, 

справедливость, взаимоуважение и взаимопомощь, 
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имеют важное значение для гармоничного разви-

тия личности и формирования мотивации достиже-

ния успеха. 

Таким образом, т.к. учебно-соревновательная 

деятельность имеет большое значение для форми-

рования личностных качеств человека, ее по праву 

можно считать частью профессионально-приклад-

ной подготовки студенческой молодежи, в том 

числе и формировании устойчивой потребности в 

успехе. Это возможно за счет стремления студента 

приложить соответствующие усилия и добиться 

максимальных результатов в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом [14, С. 376-377].  

Исследовательская часть. В эксперименте 

приняли участие 86 студентов 1-2 курса специали-

зации «Общая физическая подготовка» Уральского 

государственного университета путей сообщения 

(УрГУПС) г. Екатеринбурга. Для констатирую-

щего эксперимента нами была использована диа-

гностическая методика, предложенная Т. Элерсом 

[10, С. 626-632]. Она позволяет определить уровень 

мотивации достижения успеха и избегания неудач. 

Тест «Мотивация к успеху» направлен на выяв-

ление у испытуемых уровня потребности стремления 

к успеху. Респондентам предлагается ответить на ряд 

вопросов, на которые они выбирают варианты «ДА» 

или «НЕТ». При интерпретации результатов по дан-

ному тесту оценивается сумма набранных баллов. 

Так, чем выше сумма набранных баллов, тем выше 

уровень мотивации достижения успеха: 

- 1-10 – низкий; 

- 11-16 – средний уровень; 

- 17-20 – высокий; 

- 21 и выше – запредельный.   

Тест «Мотивация к избеганию неудач» поз-

воляет оценить стремление человека к избеганию 

неудачи и своеобразной защите. Оценивается 

также в баллах. При высоких показателях данного 

теста рассматривается как препятствие к достиже-

нию успеха. 

В ходе исследования были получены следую-

щие результаты. Так, у 33 % студентов был выяв-

лен высокий уровень мотивации достижения 

успеха, еще у 30 % - средний уровень. Полученные 

данные по высокому и среднему уровню можно 

считать, как положительную мотивацию к дости-

жению успеха. Педагогическое наблюдение за сту-

дентами в ходе учебно-тренировочной деятельно-

сти показало, что студенты с положительной моти-

вацией адекватно воспринимают поражение, либо 

неудачу, принимая возникшую ситуацию такой, 

какая она есть. Ищут пути выхода из сложившегося 

положения при помощи уточнения своих ошибок  и 

способах их преодоления у преподавателя. Чувства 

взаимовыручки, коллективизма у них проявлялись 

как работа на командный результат. Адекватное 

оценивание игровой ситуации, выражалось в уме-

нии в нужный момент брать «игру на себя», либо 

отдать мяч игроку, который находится в более вы-

игрышной позиции. 

Вместе с тем, у 7 % опрошенных был показан 

запредельный уровень мотивации достижения 

успеха. Данная группа респондентов часто испы-

тывает повышенную тревогу, эмоциональное 

напряжение, что проявлялось как волнение, ско-

ванность в движениях при сдаче контрольных те-

стов и, соответственно, сказывалось на получении 

желаемого результата (Рис. 1). 

У 30 % респондентов был выявлен низкий 

уровень мотивации к достижению успеха. 

И именно у этих же студентов был показан 

высокий уровень мотивации к избеганию неудач 

(Рис.2). 

 
Рис. 1. Уровни проявления мотивации к достижению успеха 

 

 
Рис. 2. Уровни мотивации избегания неудач 
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Так, запредельный и высокий уровень мотива-

ции избегания неудач был выявлен у 6 % и 25 % 

опрошенных, а средний и высокий у 37 % и 32 % 

соответственно (Рис.2). При педагогическом 

наблюдении непосредственно в процессе занятий 

это проявлялось следующим образом. Те студенты, 

у кого был по результатам теста высокий или за-

предельный уровень потребности в избегании не-

удачи добросовестно выполняли все задания пре-

подавателя, но как только возникала необходи-

мость игровой практики, они чаще «оставались в 

защите», предпринимали мало попыток участво-

вать в нападающих действиях. Во время сдачи кон-

трольных нормативов подходили в числе послед-

них и сильно огорчались при недостаточно хоро-

шем выполнении контрольного теста. При этом не 

стремились показать свой лучший результат.  

Заключение. Таким образом, на основании 

проведенного обзора научных источников, ана-

лиза мотивов вероятности достижения, сопостав-

ления полученных результатов с содержанием 

учебно-тренировочного процесса позволили сде-

лать следующие выводы. 

Теоретический анализ позволил выявить ос-

новные составляющие положительной мотивации 

успеха, включающие в себя: актуальность дея-

тельности, постановку цели и способы ее достиже-

ния, по ходу деятельности корректировка и кон-

троль осуществляемых действий, оценивание до-

стигнутых результатов. 

Значимым условием повышения уровня моти-

вации достижения является командная деятель-

ность, включающая в себя обязательное акценти-

рование на личном вкладе всех участников про-

цесса, а также восприятие и принятие личной от-

ветственности за полученный результат (успех / не-

удача). 

Использование в процессе занятий команд-

ных игр само по себе вызывает повышенный инте-

рес, и влияет на развитие таких качеств как чест-

ность, справедливость, взаимоуважение и взаимо-

помощь и др., имеющих важное значение для сфор-

мированности уровня мотивации достижения 

успеха. Достигнутый успешный командный ре-

зультат способствует накоплению положительного 

опыта успешного поведения и его переносу в по-

вседневную жизнедеятельность. Практическое 

применение полученных результатов в учебно-тре-

нировочном процессе предполагает изменение 

наполняемости содержания занятия (трудность вы-

полнения заданий) с учетом индивидуального 

уровня мотивации достижения каждого студента. 

Для этого необходимо соблюсти ряд условий.  

–фиксация субъекта на индивидуальных до-

стигнутых результатах и отслеживание их в дина-

мике. В большей степени данное условие подходит 

для студентов с низким уровнем мотивации дости-

жения успеха. Роль преподавателя в данном случае 

заключается в помощи формулирования адекват-

ных целей и способов их решения.  

– формирование внутренних оснований для 

успеха, зависящее от чувства собственной значи-

мости субъекта. Если при выполнении заданий че-

ловек будет нести личную ответственность не 

только за полученный результат, но и за поставлен-

ную цель, и в соответствии с этим принятые реше-

ния, то это позволит студенту повысить чувство 

собственной значимости.  
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Творческое мышление и эмоциональность танцоров 

В представленной статье рассматривается взаимосвязь между творческим мышлением и эмоциональностью у 

танцоров, что является значимым аспектом для психологии творчества и профессиональной деятельности в этой об-

ласти. В контексте современной подготовки и переподготовки танцоров изучение этой взаимосвязи стало особенно 

актуальным. В исследовании приняли участие 40 молодых людей, средний возраст которых составил 20 лет. Были 

использованы такие диагностические инструменты, как тест Э.Торренса «Завершение картинок», четырехмодальный 

эмоциональный опросник Л. А. Рабиновича, методика «Определение эмоциональности» В.В. Суворовой, а также ме-

тодика «Формула темперамента» А. Белова. Полученные данные свидетельствуют о наличии у большинства участни-

ков высокого уровня невербальной креативности и выраженной склонности к дивергентному мышлению. У них также 

было преимущественно оптимистичное эмоциональное состояние. Проведенное исследование выявило корреляцию 
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между уровнем эмоциональности танцоров и типом их темперамента, что может иметь практическое значение для 

разработки программ обучения и развития профессиональных навыков в области танцевального искусства. 

Ключевые слова: креативное мышление, креативность, эмоциональность, темперамент, хореография, невер-

бальная креативность. 

Oksana Alexandrovna Spitsyna 

Shadrinsk 

Creative thinking and emotionality of dancers 

The article examines the correlation between creative thinking and emotionality in dancers which is a significant and 

urgent aspect for the psychology of creativity and professional activity in this field. The study involved 40 young people with 

an average age of 20 years. Diagnostic tools were used such as the E-test. Torrance’s “Completion of Pictures”, L. A.’s four-

modal emotional questionnaire of Rabinovich, the method of “Determination of emotionality” by V.V. Suvorova as well as the 

method “Formula of temperament” by A. Belov. The data indicate that the majority of participants have a high level of non-

verbal creativity and a pronounced tendency to divergent thinking. They also had a predominantly optimistic emotional state. 

The research revealed a correlation between the level of emotionality of dancers and the type of their temperament which may 

be of practical importance for the development of training programs and the development of professional skills in the field of 

dance art. 
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Введение. Изучение творческого мышления и 

эмоциональности танцоров является важной обла-

стью современной психологии, особенно в области 

творчества и умения управлять своими эмоциями. 

Эта тема становится все более актуальной, по-

скольку танец как вид искусства требует от испол-

нителей не только технических навыков, но и вы-

сокого уровня креативности и умения выражать и 

контролировать свои эмоции. 

Научная новизна такого исследования заклю-

чается в глубоком анализе взаимосвязи между спо-

собностью к творческому мышлению и уровнем 

эмоциональной регуляции и типом темперамента у 

танцоров. Это исследование позволит нам лучше по-

нять, как эти два аспекта влияют друг на друга и как 

они формируются у людей, которые занимаются 

танцами на профессиональном уровне. Изучение та-

ких связей может привести к новым открытиям в по-

нимании психологии творческих людей и помочь в 

разработке теорий, объясняющих, как эмоции и кре-

ативность взаимодействуют для достижения высо-

ких результатов в танцевальном искусстве. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности применения полученных 

данных при обучении профессиональных танцо-

ров. Если мы лучше поймем, как связаны творче-

ское мышление и эмоциональная саморегуляция с 

типом темперамента танцоров, мы сможем разра-

ботать более эффективные методы обучения, кото-

рые будут способствовать развитию этих качеств. 

Это может привести к совершенствованию образо-

вательных программ для танцоров, сделав их более 

адаптированными к потребностям современных 

исполнителей. Таким образом, результаты иссле-

дования могут существенно повлиять на методы 

подготовки танцоров и способствовать повыше-

нию их уровня профессионализма. 

Современные исследования в области психо-

логии творчества (Д.Б. Богоявленская, 

А.В. Брушлинский, Дж. Гилфорд) [2,5] предостав-

ляют обширную базу знаний для анализа творче-

ского мышления. Творческое мышление, по 

Д.Б. Богоявленской, – это «…способность широко 

рассуждать, возможность видеть другие качества 

рассматриваемого объекта. Суть и назначение этой 

способности заключаются в том, что она преду-

сматривает выход за пределы начатого направле-

ния решения исходной проблемы…» [2].   

Далеко не каждый способен добиться значи-

тельных творческих успехов и стать настоящим 

профессионалом в своей области. Поэтому разумно 

предположить, что для эффективной творческой 

деятельности необходимо обладать определен-

ными личностными качествами. В психолого-педа-

гогической литературе понятие креативной (или 

созидательной) личности часто раскрывается через 

характеристику ее свойств. Многие исследователи 

пытались составить «психологический портрет» 

творческой личности, отмечая ее особенности. 

П. Торренс собрал более 80 определений твор-

ческих личностей, выявив, что они могут обладать 

прямо противоположными качествами. Например, 

с одной стороны, творческие люди могут быть «не-

уверенными в себе, робкими, застенчивыми, стре-

мящимися к одиночеству и непопулярными»; с 

другой – «стремиться к доминированию, быть сме-

лыми в отстаивании своих идей, нуждаться в соци-

альных контактах, иметь активную социальную по-

зицию и быть популярными» [2, С. 204]. 

Т. Амабиле и М. Коллинз выделили в наборах 

характеристик творческих личностей такие каче-

ства, как: «самодисциплина в работе, умение откла-

дывать удовольствие, независимость мнений, терпи-

мость к неопределенности, высокая степень автоно-

мии, отсутствие сексуальных стереотипов, склон-

ность к риску, высокий уровень самооценки»- ини-

циация и мотивация к достижению (желание выпол-

нить работу наилучшим образом)» [2, С. 217]. 

В общем понимании креативность определя-

ется как общая способность к творчеству. «Креатив-

ность (от латинского creatio – созидание) - это спо-

собность человека генерировать необычные идеи, 

находить оригинальные решения и отходить от при-

вычных схем мышления» [2, С. 157]. Американский 
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ученый К. Роджерс, признанный лидер гуманисти-

ческой психологии, определяет креативность как 

«способность находить новые методы решения про-

блем и способы самовыражения» [2, С. 157]. 

Российский психофизиолог Е.П. Ильин, про-

анализировав различные мнения ученых о креатив-

ности, пришел к выводу, что она представляет со-

бой: «способность творить; интеллектуальную кре-

ативность; новизну и оригинальность; отдаленные 

ассоциации; перестройку системы; необычное ко-

дирование информации; дивергентное мышление; 

результат (или отсутствие) внутренней активно-

сти». конфликты; выход за рамки существующих 

знаний; нестандартное мышление, помогающее 

быстро решать проблемы» [2, С. 159]. 

Многомерная природа креативности отра-

жена в «инвестиционной теории креативности», 

предложенной Робертом Стернбергом и Тоддом 

Любартом. Согласно этой теории, «возникновение 

оригинальной идеи и ее реализация зависят от ко-

гнитивных, личностных и мотивационных ресур-

сов человека, а также от условий окружающей 

среды» [2, С. 200-201]. 

Теперь давайте обратимся к танцевальному 

искусству. Как отмечает С.Н. Худеков, «танец – это 

первая глава человеческой культуры» [3, С.8]. Та-

нец возник одновременно с первыми человече-

скими переживаниями и эмоциями и развивался в 

контексте времени. Каждый танец связан с созда-

нием нового образа, новой идеи, нового отношения 

к реальности, что подтверждает, что танец – это 

творческий процесс. 

Танцевальное искусство служит эффектив-

ным средством воспитания и выполняет несколько 

педагогических функций: оно способствует созда-

нию психологического климата, важного для фор-

мирования ценностного отношения к красоте; слу-

жит основой для визуального представления идей 

и эмоциональных переживаний; предоставляет ма-

териал для обобщения; и, наконец, расширяет кру-

гозор детей, меняя их восприятие окружающей 

действительности. 

В процессе обучения танцевальному искус-

ству решаются следующие задачи: 

 «раскрытие индивидуальных склонно-

стей»; приобретение «навыков критического мыш-

ления посредством анализа хореографической лек-

сики, индивидуальной интерпретации постановок 

и идей хореографов». 

 развитие «навыков творческого мышления 

и воображения через создание оригинальных тан-

цевальных вариаций, работу над декорациями, 

освещением, костюмами и гримом»; ознакомление 

с «мировой и национальной культурой через изуче-

ние танцев разных народов и эпох»; расширение 

«спектра методов общения, накопление знаний о 

поведении». и оценка личности, глубокое понима-

ние человеческих отношений через тщательный 

анализ жизненных ситуаций и танцевальных поста-

новок (для генерации идей и совершенствования 

актерского мастерства в своих работах)» и многое 

другое [1, С. 228-229]. 

Эмоции и их связь с творчеством также ак-

тивно изучаются в зарубежной литературе (Г. Хей-

манс, Э. Вирсма). Во время перехода от подростко-

вого возраста к зрелости самопознание молодого 

человека становится менее эмоционально напря-

женным и протекает на более спокойном уровне. 

Ориентация мальчиков и девочек на будущее со-

здает благоприятные условия для их открытости 

разнообразному опыту. Эстетические эмоции, но-

визна деятельности, любовь, радость творчества и 

интерес к чувствам других людей, особенно 

сверстников, способствуют высокой эмоциональ-

ной чувствительности, характерной для этого воз-

раста. В этот период подростки начинают лучше 

выражать свои чувства, научившись не только 

скрывать эмоции, но и подстраивать свою реакцию 

под ситуацию. Так, радость от встречи с любимым 

человеком они могут маскировать ироничным сме-

хом, а грусть - искусственной жизнерадостностью. 

Юношеский возраст характеризуется боль-

шей дифференциацией эмоциональных реакций и 

способов их выражения, а также улучшением само-

контроля. Однако в этом возрасте также наблюда-

ется изменчивость настроения, переход от веселья 

к унынию, а также сочетание противоречивых черт 

характера. Подростки могут быть как чувстви-

тельны к мнению окружающих, так и проявлять из-

лишнюю самоуверенность, их застенчивость мо-

жет сочетаться с развязностью, а желание быть 

признанным – с подчеркнутой независимостью. 

Юношеский возраст играет ключевую роль в 

формировании эмоциональной сферы человека. В 

этот период закладываются основы эмоциональной 

жизни, которые будут влиять на человека в буду-

щем. Важным аспектом является развитие как кон-

кретных чувств, связанных с определенными собы-

тиями, так и обобщенных чувств, отражающих ми-

ровоззрение человека. Эти обобщенные чувства 

можно назвать идеологическими, поскольку они 

формируют основу того, как человек воспринимает 

и оценивает окружающий мир. 

Формирование устойчивых эмоциональных 

связей между молодыми людьми можно охаракте-

ризовать как появление «эмоциональных кон-

стант». Эти эмоциональные константы становятся 

своего рода эмоциональными якорями, которые 

помогают человеку ориентироваться в своей соци-

альной и личной жизни. В подростковом возрасте 

начинают формироваться стабильные межличност-

ные отношения, которые часто влияют на всю 

оставшуюся жизнь человека. 

Важно также, чтобы в этот период формиро-

валось ощущение взрослости. Независимо от пола, 

молодые люди начинают чувствовать себя более 

зрелыми и независимыми, что отражает их потреб-

ность в самовыражении и независимости. 

С психологической точки зрения общепри-

знано, что одни и те же переживания могут иметь  
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разное значение для разных людей. Это связано с 

концепцией общей эмоциональной ориентации. 

Эмоции играют роль ценностей, влияющих на то, 

какую сферу деятельности человек выбирает для 

себя. Эмоциональная ориентация также опреде-

ляет, какие ситуации вызывают реакцию и как они 

воспринимаются. 

Эмоции – это реакции на значимые стимулы, 

и они могут существенно влиять на поведение и 

восприятие реальности. Эмоциональный опыт мо-

лодежи формирует фундамент, на котором стро-

ится будущая жизнь, включая личный и професси-

ональный выбор, а также способы взаимодействия 

с внешним миром. Таким образом, подростковый 

возраст — это период больших возможностей и 

важных решений, которые в значительной степени 

определяют будущее человека. [1, 6, 7, 9, 13, 14]. 

Однако исследования, направленные непосред-

ственно на танцоров, остаются малоизученными. 

Исследовательская часть. В рассматривае-

мом исследовании поднимается интересная тема о 

взаимодействии теории креативности и эмоций, ос-

нованной на работах таких известных психологов, 

как Карл Роджерс и Абрахам Маслоу [7]. Цен-

тральной идеей этой теории является важность 

личностных качеств, таких как эмоциональность и 

креативность, в формировании творческих способ-

ностей. Гипотезой исследования будем считать 

предположения о том, что: танцоры обладают раз-

витым творческим мышлением, и   танцоры обла-

дают высоким уровнем эмоциональности. 

Для диагностики креативности и эмоциональ-

ности в таком исследовании используются различ-

ные методики. Одним из широко используемых ин-

струментов является тест Торренса [15], направ-

ленный на оценку невербальной креативности. 

Этот тест позволяет выявить способности к ориги-

нальному и гибкому мышлению, что особенно 

важно в творческих профессиях, в том числе в хо-

реографии. 

В исследовании также использовались: мето-

дика определения эмоциональности, разработан-

ная В.В. Суворовой и четырехмодальный эмоцио-

нальный опросник Л. А. Рабиновича. Эмоциональ-

ность рассматривается как значимая характери-

стика личности, влияющая на поведение и мышле-

ние человека. В последние годы интерес к этому ас-

пекту растет, поскольку эмоциональность играет 

важную роль в творческом процессе, выступая ка-

тализатором творческих идей и решений. 

Изучение темперамента танцоров, методика 

«Формула темперамента» А. Белова, в данной ра-

боте связано с тем, что темперамент, как устойчи-

вый набор индивидуальных особенностей, оказы-

вает значительное влияние на проявление эмоцио-

нальности и креативности в танце. Понимание вза-

имосвязи между темпераментом, эмоциональным 

состоянием и творческим мышлением позволяет 

выявить факторы, которые способствуют или пре-

пятствуют развитию творческого потенциала  

 

танцоров, креативности, эмоциональности. Одним 

из ключевых моментов исследования является вза-

имодействие эмоциональности с творческим мыш-

лением в контексте хореографии. Танец как вид ис-

кусства требует не только технического мастер-

ства, но и глубокой эмоциональной вовлеченности, 

что делает изучение этих аспектов очень актуаль-

ным. В частности, знание темперамента может по-

мочь тренерам и хореографам адаптировать ме-

тоды тренировок и репертуар с учетом индивиду-

альных особенностей каждого танцора, что способ-

ствует большей открытости их художественного 

потенциала и созданию более выразительных и но-

ваторских представлений [1, 6, 8, 9]. 

База исследования. В этом исследовании 

приняли участие 40 человек, которые активно за-

нимаются хореографией. Участники – группа мо-

лодых людей, увлеченных танцами и, возможно, 

стремящихся достичь профессионального уровня в 

этом виде искусства. В возрасте от 16 до 24 лет, 

средний возраст испытуемых – 20 лет, что свиде-

тельствует о том, что они находятся на том этапе 

своей жизни, когда их физическая подготовка и 

способность осваивать новые движения, техники и 

выражать эмоции находятся на высоком уровне. 

Участники, имеют разный уровень подго-

товки: от новичков, только вступающих в мир хо-

реографии, до более опытных танцоров с несколь-

кими годами практики за плечами. Участие в ис-

следовании мотивировано личной заинтересован-

ностью в развитии своих навыков и изучение про-

блемы эмоций и в частности эмоциональности, как 

характеристики темперамента, ее связи с творче-

ством танцора и вообще с творческим мышлением, 

а также возможностью внести свой вклад в научное 

понимание этой области. 

Хореография как вид деятельности требует не 

только физической выносливости и координации, 

но и определенного уровня креативности и эмоци-

онального самовыражения. Это означает, что 

участники исследования, обладают разнообраз-

ными навыками и психологической устойчиво-

стью, что делает их идеальными испытуемыми для 

изучения как физических, так и психологических 

аспектов хореографии. 

Исследование с участием такой группы моло-

дых людей, занимающихся хореографией может 

быть направлено на изучение различных аспектов, 

таких как физическое здоровье, когнитивные функ-

ции, эмоциональное состояние или характер, темпе-

рамент, которые могут быть связаны с их активной 

деятельностью. Рассматриваемое исследование 

предоставляет ценную возможность изучение про-

блемы эмоций и в частности эмоциональности, как 

характеристики темперамента, ее связи с творче-

ством танцора и вообще с творческим мышлением. 

Методология и показатели. Методология 

исследования была основана на использовании ме-

тодов психологической диагностики и проектив-

ных тестов для оценки уровня креативности и  



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

178 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (65) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

эмоциональности [1, 3, 4, 8]. В данном исследова-

нии использовались методики – тест Э.Торренса 

«Завершение картинок», четырехмодальный эмо-

циональный опросник Л. А. Рабиновича, методика 

«Определение эмоциональности» В.В. Суворовой, 

а также методика «Формула темперамента» А. Бе-

лова – было обследовано 40 танцоров, в том числе 

8 мужского пола и 32 женского, средний возраст 

испытуемых 20 лет. Данные диагностического ис-

следования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная таблица полученных диагностических данных, в % 

Показатель Категория Процент участников 

Креативность  Высокая невербальная креативность 70% 

Средняя невербальная креативность 30% 

Проективное творческое 

мышление 

Сходящиеся задачи 30% 

Расходящиеся задачи 65% 

Исследовательский подход 5% 

Эмоциональный фон Позитивное восприятие 80% 

Гневные эмоции 20% 

Уровень эмоциональности  Высокий 25% 

Средний 60% 

Низкий 15% 

Тип темперамента  Сангвиники 55% 

Холерики 25% 

Меланхолики 5% 

Флегматики 5% 

Смешанный (холерико-сангвинический) 10% 

 

Описываемое исследование было направлено 

на оценку уровня креативности и эмоциональности 

испытуемых. В нем приняли участие 40 танцоров, 

в том числе 8 мужского и 32 женского пола, сред-

ний возраст которых составил 20 лет.  

Креативность оценивалась с использованием 

метода определения уровня невербальной креатив-

ности Э. П. Торренса, который позволяет диагно-

стировать различные показатели, такие как бег-

лость, оригинальность, развитость, абстрактность 

и устойчивость к замыканию. 

Наши результаты демонстрируют положитель-

ную связь между танцевальной практикой и разви-

тием определенных аспектов невербального творче-

ства. В частности, анализ показал следующее: 

Беглость: 70% испытуемых продемонстриро-

вали высокий уровень беглости, что свидетель-

ствует о способности генерировать большое коли-

чество идей и образов в ответ на тестовые стимулы. 

Это может быть связано с необходимостью быстро 

адаптироваться к новым движениям, ритмам и про-

странственным конфигурациям в танце. 

Оригинальность: индекс оригинальности, от-

ражающий способность генерировать уникальные 

и нетипичные ответы, был высоким у 60% участни-

ков. Это указывает на склонность к нестандарт-

ному мышлению и поиску новых решений, что мо-

жет быть связано с постоянным поиском нового и 

выразительного в танце. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

занятие танцами оказывают положительное влия-

ние на развитие невербального творчества, осо-

бенно в том, что касается плавности и оригиналь-

ности мышления. В дальнейших исследованиях 

можно было бы более подробно изучить влияние 

танца на другие параметры творчества, а также 

определить конкретные аспекты танцевальной 

практики, которые наиболее эффективно стимули-

руют развитие творческих способностей.  

«Проективный тест на творческое мышление» 

Серавина А.И. показал, что 30% участников 

склонны решать сходящиеся задачи, требующие 

стандартных подходов. В то время как 65% пред-

почитают расходящиеся задачи, предполагающие 

оригинальные решения. Остальные 5% сосредото-

чены на исследованиях и менее вероятных реше-

ниях, что свидетельствует о глубоком уровне твор-

ческого мышления. 

Таким образом, исследования показали, что 

65% испытуемых склонны к дивергентному мышле-

нию, также известному как разностороннее мышле-

ние, определяемое Дж. Гилфордом как способность 

видеть различные аспекты объекта и допускать ва-

риативные подходы к решению проблем [5]. 

Эмоциональный фон участников был изучен с 

использованием четырехмодального вопросник Л. 

И. Рабиновича. Было установлено, что подавляю-

щее большинство участников, а именно 80%, 

склонны к позитивному и оптимистичному воспри-

ятию действительности. У остальных 20% участни-

ков преобладали гневные эмоции, что может сви-

детельствовать о трудностях в управлении своей 

эмоциональной реакцией на окружающую среду. 

Полученные данные указывают на психологиче-

скую особенность восприятия и оценки действи-

тельности, при которой оптимизм проявляется в 

позитивном настроении [9, 10]. 

Методика «Определение эмоциональности», 

Суворовой В. В. позволила выявить уровень эмо-

циональности испытуемых: у 25% он был высоким, 
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у 60% – средним и у 15% – низким. В ходе иссле-

дования была обнаружена корреляция между уров-

нем эмоциональности и типом темперамента, что 

подтверждает ранее установленные психологиче-

ские зависимости. 

Кроме того, тест «Формула темперамента» 

А. Белова, помог определить распределение типов 

темперамента среди участников. Было выявлено, 

что 55% испытуемых – сангвиники, 25% – холе-

рики, а такие типы, как меланхолик и флегматик, 

составляют по 5%. Остальные 10% относятся к 

смешанному холерико-сангвиническому типу. 

Анализ данных методом Пирсона, для опреде-

ления зависимостей, показал, Корреляция между 

эмоциональным фоном испытуемых и креативно-

стью: r = -0.6, p = 0.02. Это означает, что суще-

ствует умеренная отрицательная корреляция 

между баллами по методике Л.И. Рабинович и по-

казателями по тесту Е.П. Торренса. Так как p < 

0.05, эта корреляция статистически значима. Более 

высокие баллы по методике Л.И. Рабиновича могут 

быть связаны с более низкими показателями креа-

тивности (если «Конвергентный» и «Дивергент-

ный» закодированы как 1 и 2). Корреляция между 

типом темперамента и творческим мышлением 

(оригинальность): r = 0.1, p = 0.7. Это говорит об 

очень слабой положительной корреляции, которая 

статистически не значима (p > 0.05). Однако, нет 

существенной корреляции между уровнем творче-

ского мышления и эмоциональностью.  

Заключение. Выявленные данные свидетель-

ствуют о том, что тип темперамента не является 

напрямую определяющим фактором для развития 

танцевальных способностей [1, 6, 13, 14]. Действи-

тельно, исследования в области танцевальной пси-

хологии подтверждают, что в танце может быть ре-

ализован любой темперамент, что позволяет 

успешно выражать себя с помощью движений. В то 

же время исследование показало, что большинство 

танцоров демонстрируют высокий уровень дивер-

гентного творческого мышления, что согласуется с 

предположением о творческом характере танце-

вальной деятельности. Они способны генерировать 

необычные идеи, творчески подходить к решению 

проблем и проявлять оригинальность в своих вы-

ступлениях, о чем свидетельствует преобладание 

(65%) испытуемых, склонных к разным задачам. 

Таким образом, первая часть гипотезы о том, что 

танцоры обладают развитым творческим мышле-

нием, подтверждается результатами исследования. 

Что касается второй части гипотезы о высоком 

уровне эмоциональности у танцоров, то она не 

нашла однозначного подтверждения. Хотя эмоцио-

нальность, безусловно, важна для выразительности 

танца, результаты показали значительные различия 

в уровне эмоциональности среди испытуемых. 

Важно отметить выявленную корреляцию между 

типом темперамента и уровнем эмоциональности, 

что согласуется с теоретическими представлениями 

о темпераменте. Например, преобладание сангвини-

ков в выборке связано с общей тенденцией к поло-

жительному эмоциональному фону, что может спо-

собствовать созданию радостной и энергичной ат-

мосферы в танце. Однако присутствие в выборке 

представителей всех типов темперамента позволяет 

предположить, что эмоциональность, хотя и важна, 

не является единственным определяющим факто-

ром успеха в танце, и каждый тип темперамента мо-

жет найти свои собственные способы выражения с 

помощью движения. При этом необходимо допол-

нительно изучить отрицательную корреляцию 

между эмоциональным фоном и творчеством, чтобы 

точно понять, как доминирующие эмоции влияют на 

творческий процесс в танце. 

Результаты этого исследования важны для 

психологов, педагогов и хореографов. Понимание 

того, что творческое мышление (особенно дивер-

гентное) играет важную роль в развитии танцора и 

что эмоциональность (связанная с типом темпера-

мента) влияет на характер и манеру игры, позво-

ляет более эффективно подходить к воспитанию и 

обучению танцоров. Упор на развитие творческого 

мышления, а также учет индивидуальных особен-

ностей темперамента и эмоциональности может 

помочь раскрыть личностный потенциал танцоров 

и способствовать их профессиональному росту. 
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